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узеи образовательных организа-
ций традиционно являются не 

только своеобразным местом памяти, со-
храняя историю учебных заведений, но и 
выступают точкой притяжения для разных 
поколений обучающихся и преподавателей, 
центром гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания. В совре-
менных условиях музеи образовательных 
организаций развиваются под влиянием 
нескольких факторов. Во-первых, пандемия 
коронавируса ускорила процесс цифрови-
зации – внедрения современных цифровых 
технологий в различные сферы жизни и 
производства от управления финансами и 
совершения покупок до получения новых 
знаний [7; 10]. Повсеместная цифровизация 
коснулась и сферы культуры, сделав необ-
ходимым поиск актуальных форматов вза-
имодействия с посетителями. Современный 
музей вуза (школы) должен «идти в ногу» 
со временем, использовать такие техноло-
гии, которые будут интересны детям и мо-
лодежи [5; 12; 16]. Во-вторых, в условиях 
беспрецедентных геополитических вызовов 
большое внимание сегодня уделяется до-
стижению образовательного суверенитета и 
развитию эффективной системы воспита-
ния молодежи. Общегосударственная, куль-
турная, социальная повестка всех институ-
тов гражданского общества в настоящее 
время сосредоточена на консолидации уси-
лий с целью сохранения духовно-
нравственных ценностей в условиях совре-
менных вызовов, среди которых – искаже-
ние исторической правды, принижение ро-
ли России в мировой истории, попытки от-
менить достижения русской культуры1 [15].  

 
1  Лекция Министра просвещения Российской Фе-

дерации Сергея Кравцова «О развитии суверенной 
национальной системы образования». URL: https:// 
edu.gov.ru/press/6476/lekciya-ministra-prosvescheniya-

Уже в «Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до конца 2025 года» под-
черкивалось, что воспитание – это «страте-
гический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различ-
ных институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях»2. Продолжением 
этой политики на нормативно-правовом 
уровне стало внесение в закон «Об образо-
вании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ изменений, 
закрепляющих, что воспитание – это «дея-
тельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства пат-
риотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям много-
национального народа Российской Федера-
ции, природе и окружающей среде»3.  

 
rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-o-razvitii-
suverennoy-nacionalnoy-sistemy-obrazovaniya/ (дата об-
ращения: 15.04.2024); Российская система образования 
развивается в соответствии с национальными суверен-
ными целями. URL: https://edu.gov.ru/press/6952/ 
rossiyskaya-sistema-obrazovaniya-razvivaetsya-v-
sootvetstvii-s-nacionalnymi-suverennymi-
celyami?ysclid=lygj87qhdd167320458 (дата обращения: 
15.04.2024). 

2 Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
70957260/?ysclid=m1dhoa8ozb528015515 (дата обраще-
ния: 22.08.2024). 

3  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

М 
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В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 
«Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» к ключевым цен-
ностям среди прочего относятся патрио-
тизм, гражданственность, служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу, исто-
рическая память и преемственность поколе-
ний. В качестве одного из направлений ре-
шения проблем в области сохранения и 
укрепления традиционных ценностей про-
возглашается повышение эффективности 
деятельности научных, образовательных, 
просветительских организаций и организа-
ций культуры по защите исторической прав-
ды, сохранению исторической памяти, про-
тиводействию фальсификации истории1.  

Особая роль в деле сохранения истори-
ческой памяти, формирования личности на 
основе присущей российскому обществу си-
стемы ценностей и любви к Родине отво-
дится музеям. Так, в качестве одной из за-
дач в Указе Президента России от 8 мая 
2024 г. № 314 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции в области исторического просвещения» 
заявлено «закрепление статуса негосудар-
ственных музеев, малых исторических (от-
раслевых) музеев, музеев образовательных 
организаций как важного компонента 
научно-практической базы исторического 
просвещения»2.  

На практике этот подход находит во-
площение, в частности, в повышенном вни-
мании со стороны государства к созданию 
условий для гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и сохранения исто-
рической памяти. Принята и реализуется 
Федеральная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2025 годы» в рамках Национально-
го проекта «Образование», в июле 2022 года 
создано общероссийское общественно-
государственное движение детей и молоде-
жи «Движение первых» (одним из 
12 направлений деятельности которого яв-
ляется «Патриотизм и историческая па-

 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об об-
разовании в Российской Федерации” по вопросам вос-
питания обучающихся». URL: http://www.kremlin.ru/ 
acts/bank/45788 (дата обращения: 10.08.2024). 

1 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». URL: https://www. 
garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=m
1drqd7aif173725011 (дата обращения: 22.08.2024). 

2 Указ Президента России от 08 мая 2024 г. № 314 
«Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области исторического про-
свещения». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/408897564/?ysclid=m1drx739uq791422963 
(дата обращения: 24.08.2024). 

мять»), проводится большая просветитель-
ская работа обновленного Российского об-
щества «Знание». Создаются новые и ак-
тивно обновляются уже существующие му-
зейные пространства, проводятся тематиче-
ские конкурсы и форумы для молодежи, 
направленные на сохранение исторической 
памяти, формирование уважительного от-
ношения к прошлому, постоянно развива-
ются форматы взаимодействия с молодеж-
ными общественными движениями.  

Музеи образовательных организаций 
играют особую роль в системе воспитатель-
ной работы, так как нередко именно с по-
сещения экспозиции по истории школы 
(колледжа, вуза) начинается знакомство 
юных посетителей с музеями. Необходимо 
отметить, что в России накоплен богатый 
опыт в сфере музейной педагогики и ис-
пользования воспитательного потенциала 
музея. Так, исследователи выделяют 7 этапов 
развития музейной педагогики в России:  

– XVIII в. – просветительский (до 
установления связи музея и образования); 

– XIX в. – образовательно-просвети-
тельский (установление связи музея и обра-
зования); 

– XX в. (до 1917 г.) – образовательно-
воспитательный (развитие связи музея и 
образования);  

– 1917–1940-е гг. – политико-просве-
тительский (развитие связи музея, педаго-
гики и образования, возникновение школь-
ного краеведения); 

– 1940–1950-е гг. – политико-патрио-
тический (усиление патриотической направ-
ленности музеев); 

– 1960–1980-е гг. – общественно-
политический (существование сложившей-
ся системы взаимодействия музея, педаго-
гики и системы образования); 

– начало 1990-х гг. – начало XXI в. 
(культурно-образовательный инновацион-
ный: интенсивное развитие музейной педа-
гогики, ориентация на личность, использо-
вание активных и интерактивных методов) 
[13, с. 61]. 

Первый естественно-научный музей Рос-
сии – Кунсткамера, созданный в Петербурге в 
1714 г., решал просветительские, воспита-
тельные задачи. В 1724 г. музей был передан 
созданной Академии наук [1]. В XIX веке му-
зеи стали доступны более широкому кругу 
посетителей, создаются первые педагогиче-
ские музеи при университетах. В 1865 году 
по инициативе органов образования Санкт-
Петербурга был основан Педагогический 
музей, который действовал как обществен-
ный, научный и образовательный центр, за-
нимающийся актуальными вопросами педа-
гогической науки [13, с. 60]. В 1875 году дея-
тельность музея была представлена на Все-
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мирной выставке в Париже, что оказало 
влияние на восприятие музея как образова-
тельного центра. А. С. Огоновская отмечает, 
что «Помимо Петербургского и Московско-
го, педагогические музеи возникли в Киев-
ском, Казанском, Оренбургском учебных 
округах, а также в Ярославле, Рязани, Ниж-
нем Новгороде, Харькове и других городах 
России» [13, с. 63]. Интересен факт, что 
6 ноября 1899 г. император Николай II пе-
редал право на открытие педагогических 
музеев и утверждение их уставов министру 
народного просвещения.  

В советский период музей становится 
неотъемлемым элементом системы воспи-
тания: деятельности музеев придавалось 
государственное значение, на них возлага-
лась задача просвещения народа [2]. Уже на 
I-й Всероссийской конференции по делам му-
зеев, которая состоялась 11–17 февраля 1919 г., 
нарком просвещения РСФСР А. В. Луначар-
ский выделил следующие функции музеев:  

– опорные пункты в великом деле 
народного образования; 

– хранилища ценностей, памятная 
книга человечества; 

– опора науки; 
– эстетический центр; 
– средство самообразования («пусть в 

музеях не только смотрят, но и работают; 
создадим музеи-лаборатории, аудитории, 
мастерские») [14]. Из числа общественных 
наибольшее распространение получили му-
зеи боевой и трудовой славы комсомола, 
истории предприятий, мемориальные и 
школьные музеи. По данным Министерства 
культуры РСФСР, в 1966 г. в России было 
300 общественных музеев, в 1972 г. – 601, в 
1977 г. – 1 074, вместе со школьными – 4 174 
[17, с. 43]. 

Впервые деятельность школьных музе-
ев регламентируется специальным «Поло-
жением о школьном музее», утвержденным 
постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ, 
коллегии Министерства просвещения СССР 
и коллегии Министерства культуры СССР в 
1974 году. Согласно Положению музеи мог-
ли открываться приказом директора школы 
или внешкольного учреждения на основа-
нии решения педагогического совета, коми-
тета комсомола и совета пионерской дру-
жины и должны были утверждаться мест-
ным отделом народного образования. Ве-
дущей функцией музея была учебно-
воспитательная: на базе музея предлагалось 
проводить уроки по темам школьной про-
граммы, организовывать встречи с ветера-
нами партии, участниками революции, 
Гражданской и Отечественной войн, прово-
дить школьные мероприятия. Постановле-
нием было рекомендовано «газетам “Ком-
сомольская правда”, “Учительская газета” и 

“Пионерская правда”, комсомольским и пи-
онерским газетам республик и областей, 
журналам “Народное образование”, “Воспи-
тание школьников”, “Преподавание исто-
рии в школе”, “География в школе”, “Физи-
ческая культура в школе”, республиканской 
и педагогической печати широко пропаган-
дировать работу школьных музеев» [13].  

Развитие сети общественных музеев в 
стране, создаваемых не только в учрежде-
ниях образования, но и в государственных 
учреждениях, на промышленных и сельско-
хозяйственных предприятиях, в высших и 
средних учебных заведениях, в обществен-
ных организациях и т. п., вызвало необхо-
димость более четкой регламентации их де-
ятельности, приведения нормативных до-
кументов в соответствие с Законом СССР 
«Об охране и использовании памятников 
истории культуры» (1976 г.). В связи с этим 
в 1978 г. Министерство культуры СССР утвер-
дило «Типовое положение о музее, работаю-
щем на общественных началах» [17, с. 110]. 
Как отмечает В. Е. Туманов, «принципиаль-
но важной в этом положении была класси-
фикация общественной музейной сети по 
ведомственному признаку»: были выделе-
ны музеи, работающие под непосредствен-
ным руководством органов культуры; музеи 
коллективов предприятий, учреждений, 
совхозов, высших и средних специальных 
учреждений, работающих под руководством 
их общественных организаций, админи-
страций; школьные музеи, работающие под 
руководством органов народного образова-
ния [17, с. 115]. 

К середине 1980-х годов в СССР была со-
здана очень разветвленная сеть школьных 
музеев – более 4 500. Количественно они ста-
ли преобладать над всеми другими группами 
музеев, которые формировали структуру му-
зейной сети страны. Из школьной среды вы-
деляются музейные лидеры, формирующие 
облик школьного музея того времени и вли-
яющие на остальных. В 1982 году был выпу-
щен аннотированный каталог «Музеи пио-
нерской и комсомольской славы школ и 
внешкольных учреждений РСФСР». Дина-
мично развивались и музеи вузов [8; 9]. 
В 1984 г. было разработано «Типовое поло-
жение о музее высшего учебного заведения», 
в котором было сформулировано, что «Ос-
новная задача вузовского музея – участие в 
подготовке высококвалифицированных и 
высокоидейных специалистов, в совершен-
ствовании форм и методов учебной, идейно-
воспитательной и научно-просветительной 
работы», а также были сформулированы ос-
новные формы и содержание работы музея 
вуза1. 

 
1 Приказ Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР от 5 ноября 1984 г. № 725 
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В 1990-х годах развитие сети школьных 
музеев в России происходило в условиях 
значительных изменений в образователь-
ной системе страны после распада СССР. 
Этот период был отмечен реформами в об-
разовании, переосмыслением роли музеев в 
образовательном процессе и адаптацией к 
новым социально-экономическим услови-
ям. В начале 1990-х годов школьные музеи 
столкнулись с рядом трудностей, связанных 
с сокращением финансирования, утратой 
прежних идеологических ориентиров и 
необходимостью адаптации к новым реали-
ям. Многие музеи были вынуждены пере-
смотреть свои экспозиции и программы ра-
боты, чтобы соответствовать изменившимся 
требованиям общества. В этот период наме-
тилась тенденция ежегодного снижения ко-
личества вновь создаваемых музеев. Так, 
А. И. Персин отмечает, что в 1985 году 
насчитывалось около 5 200 музеев, в 1996 – 
около 4 700 [14, с. 29].  

Несмотря на трудности, государство 
продолжало поддерживать развитие школь-
ных музеев. Министерство образования Рос-
сийской Федерации (Министерство народ-
ного образования РСФСР, а затем Минобра-
зования РФ) играло ключевую роль в коор-
динации этой деятельности. Оно разраба-
тывало методические рекомендации для 
школьных музеев1, организовывало конкур-
сы и выставки, способствовало обмену опы-
том между педагогическими коллективами. 
Школьные музеи стали важной частью об-
разовательных программ, особенно в обла-
сти истории, краеведения и патриотическо-
го воспитания. Они использовались для 
проведения уроков, внеклассных мероприя-
тий и экскурсий, что позволяло учащимся 
глубже погружаться в изучение местного 
наследия и культуры. 

В 2003 г. было разработано примерное 
положение о музее образовательного учре-
ждения (школьном музее). В сопроводи-
тельном письме от 12 марта 2003 года 
№ 28-51-181/16 «О деятельности музеев об-
разовательных организаций» отмечалось, 
что «в школах, учреждениях дополнитель-
ного образования детей насчитывается око-
ло 5 000 музеев, в том числе: историче-
ских – 2 060, военно-исторических – 1 390, 

 
«Об утверждении типового положения о музее высше-
го учебного заведения». URL: https://normativ. 
kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265566&
ysclid=m2yh686of2582633808 (дата обращения: 
01.09.2024). 

1 Методические рекомендации по организации дея-
тельности школьных музеев и развитию детских крае-
ведческих объединений (Приложение к письму Депар-
тамента молодежной политики, воспитания и соци-
альной защиты детей Минобрнауки России от 12 янва-
ря 2007 г. № 06-11). URL: pologenie-o-school-
museum.doc (дата обращения: 01.09.2024). 

комплексных краеведческих – 1 060»2. Эти 
данные касались только паспортизированных 
музеев и не учитывали «разнообразные фор-
мирования музейного типа – выставки, угол-
ки, экспозиции»3. В письме подчеркивалось, 
что «многие музеи образовательных учре-
ждений продолжают испытывать серьезные 
трудности организационно-методического и 
материального обеспечения»; «вопросы эф-
фективного использования потенциала музе-
ев в учебно-воспитательном процессе образо-
вательных учреждений еще не стали предме-
том пристального внимания и осмысления в 
педагогических коллективах, методических 
службах органов управления образовани-
ем»4. С такими же проблемами сталкива-
лись и музеи образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального об-
разования.  

После 2015 г. музеям образовательных 
организаций уделяется повышенное вни-
мание, что в целом соответствует тенденци-
ям развития системы гражданско-
патриотического воспитания [6, с. 59; 11]. 
К проблеме развития деятельности школь-
ных музеев активно присоединяются обще-
ственные инициативные группы 5 . 25 мая 
2021 года впервые в истории развития музе-
ев образовательных организаций Комитетом 
по образованию и науке Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва был проведен 
круглый стол по теме «Школьный музей в 
современном образовательном простран-
стве»6. Заслушав и обсудив выступления, его 
участники (депутаты Государственной Думы, 
представители органов управления образо-
ванием, ученые, педагоги, представители 
общеобразовательных, общественных орга-
низаций) отметили несколько важных фак-

 
2  Письмо Министерства образования Российской 

Федерации «О деятельности музеев образовательных 
учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16. URL: 
MicrosoftWord-pismo_181_16 (дата обращения: 
01.09.2024). 

3  Письмо Министерства образования Российской 
Федерации «О деятельности музеев образовательных 
учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16. URL: 
MicrosoftWord-pismo_181_16 (дата обращения: 
01.09.2024). 

4  Письмо Министерства образования Российской 
Федерации «О деятельности музеев образовательных 
учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16. URL: 
MicrosoftWord-pismo_181_16 (дата обращения: 
01.09.2024). 

5 Общественная палата РФ поддержала законопро-
ект «Единой России» о развитии музеев в образова-
тельных и научных организациях. URL: https://er.ru/ 
activity/news/obshestvennaya-palata-rf-podderzhala-
zakonoproekt-edinoj-rossii-o-razvitii-muzeev-v-
obrazovatelnyh-i-nauchnyh-organizaciyah?ysclid=lr1epq 
65sc448384145 (дата обращения: 15.04.2024). 

6 Итоги круглого стола «Школьный музей в совре-
менном образовательном пространстве» приняты в ра-
боту. URL: https://victorymuseum.ru/projects/school-
museum/news/8187/rekomendaczii-ks-shkolnyij-
muzej.pdf (дата обращения: 15.04.2024). 
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торов: школьный музей – мощный ресурс 
развития духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического воспитания обучаю-
щихся, необходимо использовать потенциал 
музейной педагогики для развития практи-
ческих навыков, важных для включения де-
тей в общественно-полезную деятельность, а 
также мероприятий по противодействию и 
распространению деструктивной идеологии, 
в том числе в цифровой среде1. 

Одними из мер по достижению целей, 
определенных участниками круглого стола, 
стали разработка актуальных методических 
рекомендаций, раскрывающих особенности 
алгоритмов создания музеев, определение 
вариативных моделей развития, формиро-
вание механизмов, позволяющих поддер-
живать и создавать единую музейную по-
вестку на всей территории Российской Фе-
дерации, организация обмена опытом и 
распространения лучших практик работы, 
обеспечение информационно-методической 
поддержки образовательной деятельности 
посредством создания тематических интер-
нет-ресурсов, методических порталов по 
проблемам деятельности музеев образова-
тельных организаций с применением со-
временных медиатехнологий при реализа-
ции комплексных сквозных проектов в 
рамках музейного образования2. 

Особое значение музеи образовательных 
организаций приобрели после начала специ-
альной военной операции, когда стало оче-
видно, с какими геополитическими вызовами 
столкнулась Россия и какую роль играет вос-
питание детей и молодежи в сложившихся 
условиях. В 2022 г. тема развития музеев об-
разовательных организаций была поднята в 
рамках заседания межведомственной комис-
сии по историческому просвещению под 
председательством В. Р. Мединского (Межве-
домственная комиссия по историческому 
просвещению была создана Указом Прези-
дента от 30 июля 2021 года № 442). По ито-
гам заседания комиссии Минобрнауки Рос-
сии, Минкультуры России было рекомендо-
вано рассмотреть разработанные рабочей 
группой предложения об утверждении ти-
пового положения о музее образовательной 
организации3.  

По итогам встречи Президента Россий-
ской Федерации с матерями военнослужа-

 
1 Итоги круглого стола «Школьный музей в совре-

менном образовательном пространстве» приняты в ра-
боту. URL: https://victorymuseum.ru/projects/school-
museum/news/8187/rekomendaczii-ks-shkolnyij-
muzej.pdf (дата обращения: 15.04.2024). 

2 Там же. 
3  Второе заседание Межведомственной комиссии 

по историческому просвещению // Российское истори-
ческое общество. 25.03.2022. URL: https://historyrussia. 
org/sobytiya/sostoyalos-vtoroe-zasedanie-
mezhvedomstvennoj-komissii-po-istoricheskomu-
prosveshcheniyu.html (дата обращения: 01.09.2024). 

щих – участников специальной военной 
операции, состоявшейся 25 ноября 2022 г., 
было сформулировано поручение: «Обеспе-
чить создание общественных пространств, 
арт-объектов, школьных музеев, посвящен-
ных участникам специальной военной опе-
рации, проявившим отвагу, мужество и ге-
роизм»4.  

В декабре 2023 года были подготовле-
ны два документа, определяющие деятель-
ность музеев образовательных организа-
ций: от Министерства культуры Российской 
Федерации «Методические рекомендации 
по построению методического и организа-
ционного взаимодействия музеев и библио-
тек образовательных организаций с феде-
ральными, региональными и муниципаль-
ными музеями и библиотеками»5, а также 
«Методические рекомендации по созданию 
в музеях образовательных организаций 
разделов, посвященных участникам специ-
альной военной операции»6. 

Несмотря на повышенное внимание к 
развитию музеев образовательных органи-
заций, на данном этапе они по-прежнему 
сталкиваются с комплексом проблем: что 
взять из старых практик и методов экспо-
нирования, а от чего отказаться; какие но-
вые навыки (технические, социальные) 
нужно внедрить, как использовать новую 
среду, как выйти из ситуации отсутствия 
дополнительного финансирования, нехват-
ки сотрудников, оборудования, – все эти 
вопросы стоят сегодня перед музеями обра-
зовательных организаций [3; 4]. Внедрение 
современных технологий, цифровизация и 
виртуализация музейного пространства – 
дело очень затратное, и музеи школ, колле-
джей, вузов зачастую не имеют таких ресур-
сов. На практике поддержка музеев образо-
вательных организаций нашла отражение в 
расширении возможностей грантовой под-
держки (конкурсы Фонда В. Потанина, Ро-
смолодежи, Движения первых, Фонда Пре-
зидентских грантов и т. д.), однако далеко 

 
4 Перечень поручений по итогам встречи с матеря-

ми военнослужащих – участников специальной воен-
ной операции, прошедшей 25 ноября 2022 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/ 
70322 (дата обращения: 01.09.2024). 

5 Методические рекомендации по построению ме-
тодического и организационного взаимодействия му-
зеев и библиотек образовательных организаций с фе-
деральными, региональными и муниципальными му-
зеями и библиотеками. URL: https://soiro64.ru/wp-
content/uploads/2024/01/metodrekomendacii-ot-
minkulta-rf_janvar-2024.pdf?ysclid=lyiqmanask7001850 
27 (дата обращения: 01.09.2024). 

6 Методические рекомендации по созданию в музе-
ях образовательных организаций разделов, посвящен-
ных участникам специальной военной операции. URL: 
https://profmuseum.spb.ru/pis-mo-ministerstva-
prosvesenia-rossijskoj-federaciiot-20.02.2023-g.-no06-
278-o-napravlenii-informacii.pdf (дата обращения: 
15.04.2024). 
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не всегда сотрудники музеев обладают не-
обходимым для успешной проектной дея-
тельности набором компетенций.  

Одним из наиболее активных россий-
ских музеев в вопросах развития инноваци-
онных технологий в работе с юными посе-
тителями является Музей Победы – глав-
ный военно-исторический музей России по 
тематике Великой Отечественной и Второй 
мировой войн (https://victorymuseum.ru/). 
В период пандемии именно этот музей ак-
тивно и эффективно развивал весь спектр 
онлайн-проектов, поэтому в настоящее 
время он по праву считается самым инно-
вационным и технологичным [7].  

На сайте музея представлены самые 
разнообразные форматы работы с посети-
телями. Так, виртуальная экскурсия «По-
двиг Народа» позволяет в режиме реально-
го времени посетить авторскую экскурсию с 
учетом возрастной категории слушателей 
(необходимо отметить, что экскурсия плат-
ная). На данный момент на сайте представ-
лено 11 электронных выставок («Ленинград 
в открытках блокадного периода», «Парад, 
изменивший историю», «Реликвии Побе-
ды», «Военная разведка», «Герои тыла» и 
т. д.), каждая из которых знакомит с от-
дельными страницами истории Великой 
Отечественной войны. Раздел «Энциклопе-
дия Музея Победы» представляет собой 
уникальное онлайн-пространство, в кото-
ром собраны более 30 000 оцифрованных 
экспонатов из фондов музея [7, c. 29].  

Являясь флагманом в музейной педаго-
гике, Музей Победы с 2019 года реализует 
всероссийскую просветительскую програм-
му «Школьный музей Победы». Сеть парт-
неров Музея Победы к июлю 2024 года 
включает в себя более 2 000 музеев образо-
вательных организаций во всех субъектах 
Российской Федерации и Республике Бела-
русь. Для обмена опытом между музеями 
образовательных организаций создан ин-
формационно-просветительский портал 
www.schoolvictorymuseum.ru. Программа 
«Школьный музей Победы» направлена на 
создание единого пространства, объединя-
ющего школьные музеи России. Она позво-
ляет школьным музеям обмениваться опы-
том работы, проводить совместные меро-
приятия, выставки и конференции.  

К 2024 году образовательными органи-
зациями страны совместно с Музеем Побе-
ды создано более 60 культурно-
просветительских проектов, в рамках кото-
рых лучшие школьные музеи страны имели 
возможность презентовать свои экспонаты 
в главном здании Музея Победы. В феврале 
2024 г. в Музее Победы состоялось откры-
тие выставки «Победа – одна на всех», при-
уроченной ко Дню народного подвига по 

формированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны. На выставке были 
представлены экспонаты из музея памяти 
педагогов-фронтовиков Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та, школы № 1770 г. Москвы, средней об-
щеобразовательной школы № 30 имени 
10 гвардейского Уральского добровольче-
ского танкового корпуса г. Дегтярска1. Осо-
бый вклад и значение программы «Школь-
ный Музей Победы» для сохранения исто-
рии и развития школьных музеев страны 
отметил Президент Российской Федерации 
В. В. Путин: «Отрадно, что патриотическая, 
просветительская программа “Школьный 
музей Победы”, созданная по инициативе 
Музея Победы, получила широкую под-
держку образовательных учреждений во 
многих регионах России». Он обратил вни-
мание, что программа «объединила вокруг 
своих благородных задач большое количе-
ство участников, тех кто гордится историей 
страны, кто искренне считает, что в каждой 
российской школе обязательно должен 
быть музей, бережно хранящий память о 
минувшей войне и ее героях, рассказываю-
щий о земляках, их ратных и трудовых 
свершениях, о жизни родного края»2. 

Таким образом, анализ тенденций раз-
вития музеев образовательных организаций 
в последние десятилетия свидетельствует о 
том, что целенаправленно и системно со-
вершенствуется нормативно-правовое регу-
лирование их деятельности, уделяется 
большое внимание совершенствованию му-
зеев, что в полной мере соответствует зада-
чам государства в сфере гражданско-
патриотического воспитания детей и моло-
дежи. Обновление существующих и созда-
ние новых музейно-образовательных про-
странств в школах, колледжах, вузах будут 
способствовать повышению эффективности 
деятельности по защите исторической 
правды, сохранению исторической памяти, 
противодействию фальсификации истории. 
В России богатые традиции музейной педа-
гогики, на протяжении нескольких веков 
музеи формировались как пространства для 

 
1 Представители музея УрГПУ приняли участие в 

открытии выставки «Победа – одна на всех» в Музее 
Победы в Москве. URL: https://uspu.ru/news/ 
predstaviteli-muzeya-urgpu-prinyali-uchastie-v-otkrytii-
vystavki-pobeda-odna-na-vsekh-v-muzee-pobedy/? 
ysclid=m30fe0teoc199315082 (дата обращения: 
01.09.2024); Школьные музеи представят историю 
танкового корпуса // Российское информационное 
агентство «Победа. РФ». URL: https://pobedarf.ru/ 
2024/02/26/shkolnye-muzei-predstavyat-istoriyu-
tankovogo-korpusa/ (дата обращения: 01.09.2024). 

2 Приветствие Президента РФ В. В. Путина участ-
никам, организаторам и гостям Всероссийского фести-
валя школьных музеев «Культурный маршрут». 
27.10.2022 URL: http://www.kremlin.ru/events/ 
president/letters/69693 (дата обращения: 01.09.2024). 
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получения новых знаний. Сегодня нельзя 
упустить тот самый исторический случай, 
предоставляющий уникальную возмож-
ность педагогам, работникам сферы культу-
ры и образования переформатировать му-
зеи таким образом, чтобы они снова стали 
не просто местом хранения экспонатов, но в 
первую очередь уникальной лабораторией и 
мастерской, пространством для обучения и 
экспериментов, встречи с прошлым и осо-
знания своей сопричастности к истории 
родного образовательного учреждения, 
населенного пункта, страны.  

На наш взгляд, сегодня не может быть 
единого подхода к созданию музеев образо-
вательных организаций не только потому, 
что в каждой отдельной местности есть 
свои, особенные темы для изучения, но и 
потому, что вся жизнь школы и музея зави-

сит от различных факторов, в том числе 
наличия средств для оборудования и со-
вершенствования экспозиции. Трудно из-
менять накопленные коллекции, радикаль-
но переосмысливать способы работы музея. 
Несмотря на разные финансовые возмож-
ности, необходимо отметить, что одинаково 
эффективны могут быть и хорошо оборудо-
ванный и технологичный школьный музей, 
и музей без современных технологий, но с 
содержательной экспозицией и талантли-
вым, неравнодушным руководителем-
энтузиастом. Музей должен стать точкой 
притяжения, местом уникальной встречи 
прошлого с настоящим, площадкой для 
диалога поколений, вовлеченного и актив-
ного участия детей в увлекательном и за-
хватывающем процессе изучения истории. 
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НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ПОВЫШЕННОГО ТИПА  
И ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ В 1920-Е – НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общеобразовательные школы; школы повышенного типа; государственная 
политика; семилетний всеобуч; политехнизация образования; модернизация образования; Урал; 
профессиональный уклон; дидактические приемы обучения; методы обучения; образовательный 
процесс; советская педагогика 

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет о необходимости внедрения советским руководством новых ди-
дактических приемов и методов обучения в учебный процесс советской повышенной школы на 
Урале в 1920-е – начале 1930-х годов. Характеризуется политика молодого советского государства в 
отношении содержании и организации учебного процесса в повышенной школе. Рассматривается 
сущность таких технологий, как Далтон-план, бригадно-лабораторный метод и метод проектов, 
приводится примерная форма задания по физике в соответствии с Дальтон-планом, анализируется 
дидактическая цель данного задания. В данном исследовании авторы впервые специально подни-
мают вопрос о педагогических преобразованиях в начале 1930-х годов на Урале. Анализируются 
причины возвращения к традиционной классно-урочной системе. Проведенное исследование пока-
зало, насколько важны не только научное, но в большей степени детальное методическое обеспече-
ние преобразований в сфере школьного образования, система подготовки учительства и, безуслов-
но должное финансовое обеспечение, от которого в наибольшей степени зависит возможность про-
явления активности учителя и учащихся. Авторы положительно оценивают модернизационные 
процессы, происходившие в повышенной школе в указанный период, но вместе с тем необходимо 
отметить, что невозможность целостной реализации всех идей, заложенных в программах Государ-
ственного ученого совета, была связана в первую очередь со слабой материальной базой школ и не-
достаточной квалификацией массового учительства. 
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NEW DIDACTIC METHODS AND METHODS OF TEACHING  
IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS OF ADVANCED TYPE  
AND ATTEMPTS TO MODERNIZE THE SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION 
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ABSTRACT. The article deals with the necessity of introduction by the Soviet leadership of new didactic 
techniques and methods of teaching in the educational process of the Soviet high school in the Urals in the 
1920s – early 1930s. The policy of the young Soviet state with regard to the content and organization of the 
educational process in the advanced school is characterized. The essence of such technologies as Dalton-
plan, brigade-laboratory method and project method is considered, an example form of physics assignment 
in accordance with Dalton-plan is given, the didactic purpose of this assignment is analyzed. In this study 
the authors for the first time specifically raise the issue of pedagogical transformations in the early 30s in 
the Urals. The reasons for the return to the traditional classroom-lesson system are analyzed. The study 
has shown how important is not only scientific, but to a greater extent detailed methodological support of 
transformations in the sphere of school education, the system of teacher training and, of course, proper fi-
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nancial support, on which the possibility of teacher and student activity depends to the greatest extent. 
The authors positively assess the modernization processes that took place in the high school during the pe-
riod, but at the same time it should be noted that the impossibility of holistic implementation of all the ideas 
laid down in the GUS programs was primarily due to the weak material base of schools and insufficient 
qualification of mass teachers. 

FOR CITATION: Popov, M. V., Savin, N. L. (2024). New Didactic Methods and Methods of Teaching in 
General Education Schools of Advanced Type and Attempts to Modernize the System of School Education 
in the Urals in the 1920s – Early 1930s. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 19–26. 

одернизация школьного и высше-
го образования в современной 

России влечет за собой множество различ-
ного уровня инноваций. Это прежде всего 
введение федеральных образовательных 
стандартов начального и среднего образо-
вания. В основе новых стандартов лежат 
компетентностный подход, стремление 
приблизить образование к быстроменяю-
щейся жизни [13]. Следует заметить, что 
попытки уйти от «школы слушания» пред-
принимались в истории отечественной 
школы неоднократно, но самым ярким 
примером подобных инноваций, безуслов-
но, могут служить школьные программы, 
которые вводились в России после револю-
ции 1917 года [4]. 

Что касается работ, посвященных про-
блемам школьного строительства, то иссле-
дователей прежде всего интересовали во-
просы начального, а зачем и семилетнего 
всеобуча. Причем все эти работы носили 
историко-партийный характер, были идео-
логизированы и не в полной мере отражали 
реальную картину в сфере народного обра-
зования. Это в первую очередь монографии 
В. Г. Чуфарова [14] и П. В. Гришанова [7]. 
Более поздние работы посвящены узкоспе-
циализированным вопросам системы обра-
зования: так, например, вопросам подго-
товки учительских кадров для школьного 
образования посвящены работы М. В. Суво-
рова [11; 12], исследования И. Л. Бахтиной 
[1] и Э. Е. Протасовой [6] посвящены сель-
ской школе на Урале. В то же время специ-
альные работы об организации учебного 
процесса в повышенной школе на Урале в 
1920-е гг., написанные в «постперестроеч-
ный» период, до сих пор отсутствуют. 

Авторы статьи ставят целью охаракте-
ризовать государственную политику моло-
дого советского государства в отношении 
содержания и организации учебного про-
цесса в повышенной школе, проанализиро-
вать новые инновационные подходы к 
школьному образованию и причины воз-
вращения к традиционной классно-урочной 
системе в начале 1930-х годов. 

В исследуемый нами период существо-
вали различные типы общеобразователь-
ных школ: школы I и II ступени, школы–
девятилетки, фабрично-заводские семилет-
ки и др. Говоря о повышенных школах, мы 
имеем в виду общеобразовательные учеб-

ные заведения, в которых учащиеся полу-
чали образование выше, чем выпускники 
начальных школ. 

Географические рамки – территория 
существовавшей в 1923–1934 гг. Уральской 
области, включавшая большинство терри-
торий современного Уральского региона – 
Пермская, Екатеринбургская, Челябинская 
и Тюменская губернии с центром в городе 
Екатеринбурге, с 1924 г. – Свердловске. 

Кардинальные изменения политиче-
ского, экономического, социального 
устройства нашей страны, вызванные рево-
люцией, потребовали соответствующих из-
менений и в сфере образования, так как 
именно оно обеспечивает мировоззренче-
ские установки подрастающего поколения и 
его способность участвовать в жизни обще-
ства и государства. Необходимость модерни-
зации школьного образования была очевид-
на, и значительная часть лучших педагогов 
того времени, таких как П. П. Блонский, 
Г. О. Гордон, М. М. Пистрак, С. Т. Шацкий и 
др., приступили к разработке новых школь-
ных программ под руководством Государ-
ственного ученого совета (далее – ГУС), 
специально созданного для обеспечения 
развития образования и науки. Общее ру-
ководство разработкой программ осуществ-
ляла Н. К. Крупская, которая возглавляла 
Научно-педагогическую секцию ГУСа [5]. 

Стоит сказать, что попытка пересмот-
реть содержание школьного образования 
предпринималась еще до организации ГУСа, 
основной целью которой была необходи-
мость воплотить в жизнь положения пер-
вых документов нового правительства − 
«Декларации о единой трудовой школе» и 
«Положения о единой трудовой школе», 
опубликованных в 1918 году 1. В 1921 году 
разрабатываются примерные программы 
единой трудовой школы, в которых делает-
ся попытка уйти от предметного метода 
преподавания (т. е. от преподавания основ 
наук) к комплексному преподаванию, в 
рамках которого акцент делается на реаль-
ных потребностях в жизни ребенка. И уже в 
1922 году Наркомпрос разослал эти про-
граммы на места. Однако это были скорее 
переработанные старые программы, чем 
новые. Кроме того, за исключением про-
грамм по обществоведению, они являлись 

 
1 Декрет о Единой трудовой школе. URL: https:// 

istmat.org/node/31601 (дата обращения: 12.11.2024). 
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не обязательными, а лишь примерными, 
ориентировочными. Уральский историк 
В. Г. Чуфаров справедливо отмечает, что на 
местах пытались дополнить, конкретизиро-
вать эти программы, а также вырабатывали 
свои собственные. Однако местное «самот-
ворчество» неизбежно приводило к разно-
бою, к многочисленным перегибам в реше-
нии программных вопросов [15, с. 78]. От-
сутствие единого подхода и рекомендатель-
ный характер этих программ приводили к 
тому, что уездные и губернские отделы 
народного образования, в том числе на 
Урале, вынуждены были заниматься само-
стоятельным методическим творчеством. 
Например, в октябре 1922 года Екатерин-
бургским ГубОНО была создана комиссия 
из лучших педагогов города и профессоров 
Уральского университета. Составленные ею 
программы были одобрены и направлены в 
школы уральских губерний1. Аналогичную 
работу вынуждены были проводить уезд-
ные отделы народного образования и даже 
отдельные учителя. Разнобой и несогласо-
ванность местных программ, безусловно, 
мешали учебному процессу. Кроме того, 
острая нехватка средств и учителей вынуж-
дали сокращать программы, а иногда и во-
обще отказываться от них в пользу пред-
метного метода преподавания. 

Несмотря на явные недостатки и недо-
работки, отсутствие централизованного 
подхода к организации учебного процесса в 
этих программах, их можно оценить как 
инновационные, так как они способствова-
ли дальнейшему поиску и преобразованиям 
в сфере народного образования. 

Ситуация изменилась в 1923 году, когда 
были опубликованы программы ГУСа. 
Оценка этих программ не может быть одно-
значной. С одной стороны, в основу этих 
программ был положен принцип связи 
школы с жизнью, они требовали ориента-
ции на современность, первостепенное вни-
мание уделяли вопросам общественных от-
ношений. С другой стороны, они отрицали 
предметный принцип изложения учебного 
материала, заменяя его комплексным: мате-
риал располагался по комплексным темам – 
«Природа», «Труд», «Общество» [8]. 

Центральное место в учебном процессе 
общеобразовательных школ повышенного 
типа в 1920-е гг. отводилось самостоятель-
ной работе учащихся. Широкое распростра-
нение получили такие методы обучения, 
как «трудовой», «лабораторно-бригадный», 
«исследовательский». Разработка именно 
этих методов вытекала из основных прин-
ципов обучения в советской школе: связи 

 
1  Государственный архив Свердловской области 

(далее – ГАСО). Ф. 17. Оп. 1. Д. 175. Л. 60; Д. 285. Л. 124; 
Уральский рабочий. 1922. 11 декабря. 

школы с жизнью, теории с практикой, раз-
вития у учащихся активности и самостоя-
тельности посредством их участия в обще-
ственно-политической и трудовой жизни 
страны. Реализация исследовательского ме-
тода привела к резкой критике классно-
урочной системы, на смену которой пришла 
заимствованная из зарубежной школы 
«студийная система» («метод проектов»). 
В ряде школ II ступени (особенно в опытно-
показательных) организация учебной рабо-
ты была построена по лабораторному пла-
ну. В таких школах учебный год разбивался 
на восемь месяцев. На каждый месяц из 
расчета 24 рабочих дней учащимся дава-
лось по каждому предмету задание (восемь 
заданий в год). Для развития навыков кол-
лективной деятельности они объединялись 
в звенья (по 3–5 чел.), составлялся график 
их работы на базе кабинетов и лабораторий. 
В специальных учетных карточках препода-
ватель отмечал время работы каждого уча-
щегося в кабинете и лаборатории. Перед 
выполнением задания им проводилась 
вводная беседа. После его выполнения 
группа отчитывалась о проделанной работе, 
преподаватель ставил на учетной карточке 
свою подпись. Месячное задание по каждо-
му предмету планировалось исходя из ко-
личества часов, отводимых на изучение 
предмета в неделю, умноженное на четыре. 
Задание, которое учащиеся выполняли 
письменно, включало целевую установку, 
тему и подтему. Зачеты и экзамены были 
полностью устранены. Работа учащихся 
учитывалась по «вещественным результа-
там» (доклады, диаграммы, схемы) [2]. 

Кроме комплексного метода, в исследу-
емый период в школах II ступени появля-
ются профессиональные уклоны (индустри-
альный, педагогический, кооперативный, 
сельскохозяйственный и др.). Вызвано это 
было, с одной стороны, необходимостью 
перестроить школу II ступени в русле еди-
ной трудовой школы, так как, по мнению 
советских чиновников, школа II ступени 
продолжала традиции дореволюционной 
школы, стремилась дать максимум знаний, 
при этом не давала необходимых навыков 
практической работы. С другой стороны, в 
стране наблюдался острый дефицит кадров, 
эту задачу и должна была решить профес-
сионализированная школа II ступени2. 

Информация о внедрении новых мето-
дов обучения на Урале появляется в ин-
структорских докладах и отчетах разного 
уровня начиная с 1923/24 уч. г. Но докумен-
ты свидетельствуют, что применение их в 
уральских школах повышенного типа было 
скорее исключением, чем правилом, и часто 
лишь на уровне отчетов. 

 
2 Уральский учитель. 1925. № 3. С. 7–9. 
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Пожалуй, единственным из новых ме-
тодов, который мог применяться в общеоб-
разовательных учебных заведениях повы-
шенного типа действительно широко, был 
экскурсионный, что понятно – такая форма 
работы не требует значительных матери-
альных затрат. 

Архивные источники подтверждают 
применение новых, рекомендованных ор-
ганами народного образования методов 
обучения, нацеленных на активизацию са-
мостоятельной работы учащихся в середине 
исследуемого периода на Урале. 

Так, например, на страницах «Ураль-
ского учителя» за 1925 год в статье, посвя-
щенной опыту работы показательной шко-
лы-семилетки имени Я. М. Свердлова в го-
роде Свердловске, отмечается, что харак-
терным методом работы для школы являет-
ся метод испытаний (исследовательский 
метод). Школа приобретает индустриаль-
ный уклон. В статье подчеркивается, что 
трудность программ ГУСа не пугает учи-
тельство данной школы1. 

В отчете школы II ступени № 17 города 
Перми от 4 сентября 1925 года отмечается, 
что в силу отсутствия надлежащего финан-

 
1 Уральский учитель. 1925. № 1-2. С. 32–33. 

сирования в школе не введены профессио-
нальные уклоны, что вызывает большое 
беспокойство среди учащихся, так как шко-
ла не дает никакой специальности, а по-
пасть в вузы для получения профессии мо-
гут очень не многие, всего 15–20%. Не по-
павшие должны остаться с теми знаниями, 
которые им дала школа II ступени2. 

В журнале «Уральский учитель», в ста-
тье, посвященной работе по Дальтон-плану 
опытной школы имени В. И. Ленина города 
Свердловска, подробно показан режим ра-
боты школы в соответствии с эксперимен-
тальными методами: «работа в школе по 
Дальтон-плану выстраивалась следующим 
образом, с 9.00 до 12.00 часов проходили 
занятия в кабинетах, затем полчаса пере-
рыв для завтрака. С 12.00 часов до 3-х про-
ходили конференции и изучались предме-
ты, не вошедшие в Дальтон-план. К таким 
относились гимнастика, пение, вырази-
тельное чтение и французский язык» 3 . 
План работы по данному методу опреде-
лялся заданиями, которые давались уча-
щимся на месяц. Примерная форма задания 
по физике представлена в таблице. 

 
2 Государственный архив Пермского края (далее – 

ГАПК). Ф. р-118. Оп. 1. Д. 158. 
3 Уральский учитель. 1925. № 3. С. 30–40.  

Таблица 
Примерная форма задания по физике по Дальтон-плану4 

Тема 
Содержание работ 

учащихся 
Часы 

Источники  
и пособия 

Контрольная работа 

1. Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

Обследовать автомо-
бильный двигатель в 
ремонтной мастер-
ской Архирейская, 
№ 7, по плану, выра-
ботанному на конфе-
ренции 

3 Брошюра «Автомо-
биль», «Машинове-
дение» 

Начертить схему ав-
томобильного двига-
теля с указанием важ-
нейших частей. Дать 
краткое описание ра-
боты двигателя 

2. Паровая 
турбина 

Принцип действия и 
устройство паровой 
турбины. Турбины ак-
тивные и реактивные. 
Коэффициент полез-
ного действия. Тепло-
вой баланс. Значение 
паровой турбины в 
технике 

2 Брошюра «Маши-
новедение» 

Подготовить конспект 
и схематический ри-
сунок турбин 

 

 
4 Таблица составлена на основе: Уральский учитель. 1925. № 3. С. 40–41. 

Из приведенной таблицы видно, что 
задание в рамках Дальтон-плана давалось 
по двум различным темам, которые имели 
разные дидактические задачи. Первая тема 
носила исследовательский, практико-
ориентированный характер, вторая – теоре-
тический (книжный). Задания выстраива-
лись с опорой на самостоятельную работу 
учащихся. Результаты работы обсуждались 
на конференции, в группах. Стоит отметить, 
что американский Дальтон-план, разрабо-

танный учительницей Еленой Пархерст, и 
советский «метод проектов» хоть и часто 
синонимизируются в литературе по исто-
рии педагогики, не являются полностью 
идентичными. Так, например, работа по 
Дальтон-плану в советской школе велась по 
звеньевому принципу (в группах), слабые 
ученики должны были тянуться за более 
успевающими, американский же вариант 
работы по Дальтон-плану предлагал делать 
ставку на личность ученика, выявление бо-
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лее способных из класса. 
Совершенно иная ситуация обстояла в 

повышенных школах, располагающихся в 
сельской местности и непромышленных 
районах Уральской области. 

Например, в инспекторском отчете по 
обследованию Мишкинской школы II сту-
пени с педагогическим уклоном указывает-
ся на тяжелое материальное положение 
школы, что затрудняет осуществление 
учебного процесса в соответствии с установ-
ками программ ГУСа. Отмечаются теснота 
здания, отсутствие нормального освещения, 
ветхость надворных построек, требующих 
ремонта. Что касается организации учебно-
го процесса, то инспектором отмечаются от-
сутствие наглядных пособий в кабинетах, за 
исключением физического и химического, 
недостаточное снабжение школы учебни-
ками, неудовлетворительное состояние 
школьной мебели. Отмечается недостаточ-
ный бюджет, который расходится с факти-
ческой потребностью школы на 2000 руб-
лей. Не хватает средств на оплату работы 
преподавателей. Так, например, за реали-
зацию дисциплин, связанных с педагогиче-
ским уклоном, отвечает один педагог, а 
дисциплины трудового воспитания вовсе не 
преподаются. Основным методом работы 
школы комиссия, проводившая обследова-
ние, признает «метод готовых заданий». 
В отчете указывается, что педагогический 
уклон в работе школы не отражается1. 

Введение новых методов поддержива-
лось руководством страны, в том числе и 
заведующим УралОНО И. А. Перелем, ко-
торый, выступая на партийном совещании 
4 апреля 1929 года, фактически заявил о 
необходимости перехода всех школ Урала 
на рельсы «метода проектов», – должного 
финансирования культурных преобразова-
ний в сфере школьного строительства не 
предусматривалось [10]. На Урале новые 
методы в полной мере реализовывались 
лишь в немногих школах, главным образом 
городских и опытно-показательных. В сель-
ской местности все большей частью остава-
лось по-старому, причиной чего было как 
тяжелое материальное положение школ, 
так и неподготовленность педагогического 
персонала [3]. 

В начале 1930-х годов советское госу-
дарство переходит к политике форсирован-
ной модернизации культурных преобразо-
ваний. В 1930–1931 гг. продолжается поиск 
инновационных методов преподавания, что 
нашло отражение в попытке «политехниза-
ции» школ повышенного типа. Сразу после 
ликвидации школ II ступени основными 
типами средних школ становятся фабрич-

 
1  Государственный архив Челябинской области 

(далее – ГАЧО). Ф. Р-108. Оп. 1. Д. 524. 

но-заводская семилетка (далее – ФЗС) и 
школа рабочей молодежи (далее – ШКМ). В 
Уральской литературе по культурному 
строительству особенности начала 1930-х 
годов в школьной политике специально не 
рассматривались, а ведь именно в это время 
партийно-советское руководство попыта-
лось решить проблему подготовки произ-
водственных кадров, в том числе и через 
«политехнизацию» школьного образова-
ния. Как следствие данной политики в свет 
выходит постановление Уралобкома ВКП(б) 
«О всеобщем обучении и политехнизации 
школы» 2 , которое кардинальным образом 
меняет организацию учебного процесса в 
общеобразовательной школе повышенного 
типа. Основными типами повышенных школ 
в данный период становятся ФЗС в городе и 
ШКМ на селе. Ориентиром по перестройке 
учебной работы в школе были указания 
ЦК ВКП(б) партии, которые предписывали: 
«что весь общественно-производственный 
труд учащихся должен быть подчинен 
учебным и воспитательным целям школы». 
Это означало, что учебный процесс должен 
был выстраиваться в тесном взаимодей-
ствии с предприятиями. Так, например 
школам предписывалось заключать догово-
ры с предприятиями, колхозами, причем 
ответственность за заключение этих дого-
воров возлагалась не только на руководите-
лей школ, но и на соответствующих руково-
дителей заводов, совхозов, МТС. Для более 
полного овладения учащимися производ-
ственным инструментарием директоров за-
водов обязывали передавать в школы не 
пригодные для работы на предприятии 
станки, инструменты и различные отходы 
производства для организации учебного 
процесса3. Согласно установкам советского 
руководства, под политехнизацией школы 
понималась коренная перестройка содер-
жания учебной работы, вследствие которой 
предприятие со всеми его производствен-
ными мощностями становится основой всей 
школьной работы. Более того, школа обяза-
на была участвовать в выполнении плана 
предприятия4. 

По сообщениям региональных средств 
массовой информации, осенью 1930 года 
Уральский облсовнархоз обязался органи-
зовать учебно-производственные цеха при 
крупнейших заводах Урала и включить в 
свои контрольные цифры 50 млн рублей на 
строительство и оборудование ФЗС. Не ме-
нее оптимистичными были в печати и со-
общения с мест о ходе «политехнизации 

 
2 Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и сред-

ней школе» от 25.08.1931 г. № 58. URL: https://istmat. 
org/node/53561 (дата обращения: 28.11.2024). 

3 Культфронт Урала. 1931. № 9-10. С. 9–10. 
4 Просвещение на Урале. 1931. № 2-3. С. 6–7. 
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школ: Ленинская фабрика в Свердловске 
связалась с подшефными школами и орга-
низовала для педагогов и учащихся произ-
водственную практику в своих цехах. Ана-
логичные факты мы имеем на Нязе-
Петровском заводе, Камбарке, Перми, Бе-
резниках». Как серьезный успех оценива-
лись в прессе факты участия старших групп 
ФЗС в производственном процессе: ученики 
старшей группы Высокогорской фабрично-
заводской семилетки начали производ-
ственную практику на своем руднике, уче-
ники 6 и 7 групп ФЗС при станции Нязе-
Петровск работали в вагонном цехе по 6 ча-
сов в декаду, 115 учеников школы ФЗС Бере-
зовского завода работали в механическом 
цехе по 6 часов в декаду1.  

Однако, как свидетельствуют архивные 
материалы, ситуация с политехнизацией 
уральских общеобразовательных школ 
оставляла желать лучшего. В докладе 
Облпроса «О состоянии политехнизации 
школ Урала» от марта 1931 года отмечается, 
что прикрепление школ ФЗС и ШКМ к 
предприятиям, совхозам организационно 
оформлено только на 75%, а в ряде при-
крепленных школ работа с предприятием 
поставлена формально, на уровне отчетов, 
учебно-производственные цеха не органи-
зованы2. 

Реальная ситуация показала необходи-
мость отказаться от столь широкой профес-
сионализации общеобразовательных школ. 
С одной стороны, выполнение производ-
ственных заданий создавало помехи в по-
вышении общекультурного уровня учащих-
ся. С другой стороны, руководители про-
мышленных предприятий и хозяйственни-
ки имели основания считать помехой в их 
производственной деятельности возложе-
ние обязанности помощи в работе ФЗС. 

 
1 Уральский рабочий. 1930, 7 ноября. 
2 Центр документации общественных организаций 

(далее – ЦДООСО). Ф. 4. Оп. Д. 1067. 

Таким образом, опыт разработки и ис-
пользования инновационных программ 
ГУСа оценивается авторами как положи-
тельный, так как экспериментальные поис-
ки в образовании необходимы и являются 
основой дальнейшего развития образова-
тельной системы государства. Однако в то же 
время исторический опыт педагогических 
преобразований в период НЭПа показал, 
насколько важны не только научное, но в 
большей степени детальное методическое 
обеспечение программ, система подготовки 
учительства к переходу на них и, безусловно, 
должное финансовое обеспечение, от кото-
рого в наибольшей степени зависит возмож-
ность проявления активности учителя и 
учащихся. В связи с этим мы считаем, что 
невозможность целостной реализации всех 
идей, заложенных в программах ГУСа, была 
связана в первую очередь со слабой матери-
альной базой школ и недостаточной квали-
фикацией массового учительства. 

Вышедшие в 1931 и 1932 годы поста-
новления ЦК ВКП(б) «О начальной и сред-
ней школе»3 и «Об учебных программах и 
режиме в начальной и средней школе»4 со-
держали указания о полном пересмотре 
подходов к организации школьной работы. 
В результате принятых административных 
мер по пересмотру основных подходов к 
формированию содержания образования, 
методов и форм обучения и воспитания в 
советской школе инновационные процессы 
были надолго остановлены, и школа вновь 
вернулась к традиционному образу «школы 
учебы». 

 
3 Постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и сред-

ней школе» от 25.08.1931 г. № 58. URL: http:// 
istmat.org/node/53561 (дата обращения: 19.11.2024). 

4  Постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных про-
граммах и режиме в начальной и средней школе» от 
25.08.1932 г. № 113. URL: http://istmat.org/node/57330 
(дата обращения: 19.11.2024). 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация образования; цифровые технологии; цифровая образователь-
ная среда; цифровое образовательное пространство; региональное образование; цифровая зре-
лость; общеобразовательные учебные заведения; школьники; компоненты цифрового образова-
тельного пространства; психолого-педагогический аспект 

АННОТАЦИЯ. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в эпоху цифровизации у 
обучающихся всех уровней образования расширяются образовательные возможности, благодаря 
которым они динамично развиваются в соответствии со своими возрастными особенностями и ин-
дивидуальными образовательными запросами. Принято считать, что в цифровую эпоху общество 
разделилось на «цифровых аборигенов», которые могут успешно использовать цифровые техноло-
гии, и «цифровых мигрантов», у которых цифровая грамотность недостаточно сформирована. Сле-
довательно, возникает проблема: каким образом возможно преодолеть или минимизировать «циф-
ровое неравенство», прежде всего в общеобразовательных школах регионов Российской Федерации, 
на примере Самарской области? Цель исследования заключается в том, чтобы определить компо-
ненты цифрового образовательного пространства региона и обосновать их взаимосвязь с преодоле-
нием «цифрового неравенства» с позиции психолого-педагогической науки. Исследование базиру-
ется на этатистском подходе к формированию цифрового пространства региона, на принципах че-
ловекосообразности, культуросообразности и социосообразности. Приоритетные методы исследо-
вания – анализ отечественной литературы, обобщение и системный анализ. Основным результатом 
нашего исследования является определение компонентов цифрового образовательного простран-
ства региона – ментального, символического и социального как факторов, способствующих преодо-
лению «цифрового неравенства» среди обучающихся. Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что обоснована инновационность процесса формирования цифрового образова-
тельного пространства, заключающаяся в переходе на новый технологический уклад. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что под руководством автора статьи был реализован 
комплекс мер для руководителей образовательных организаций, учителей и обучающихся по реа-
лизации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Исходя из результатов иссле-
дования, был сделан вывод, что региональная специфика определяется тем, что в Самарской обла-
сти уже накоплен богатый конструктивный опыт реализации программы «Цифровая образователь-
ная среда», которая функционирует здесь с 2018 года. 
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ABSTRACT. The relevance of our research is due to the fact that in the era of digitalization, students at all 
levels of education are expanding educational opportunities, thanks to which they dynamically develop in 
accordance with their age characteristics and individual educational needs.  
It is obvious that, in the digital era, society has divided into “digital natives” who can successfully use digi-
tal technologies, and “digital migrants” whose digital literacy is not sufficiently formed. Consequently, a 
problem arises: how is it possible to overcome or minimize the “digital inequality”, primarily in secondary 
schools in the regions of the Russian Federation, based on the example of the Samara region? The purpose 
of the study is to determine the components of the digital educational space of the region and justify their 
relationship with overcoming the “digital inequality” from the standpoint of psychological and pedagogical 
sciences. The study is based on the etatistsk approach to the formation of the digital space of the region, 
and on the principles of humanogenicity, cultural and socio-diversity (conformity). Priority research methods 
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are the analysis of domestic literature, generalization and systematic analysis. The main results of our 
study are the definition of the components of the digital educational space of the region – mental, symbolic 
and social as factors that contribute to overcoming the “digital inequality” among students. The theoretical 
significance of the study lies in the fact that the innovativeness of the process of forming a digital educa-
tional space, which consists in the transition to a new technological structure, is justified. The practical im-
portance of the research is that under the author’s management the complex of measures for heads of the 
educational organization, teachers and students, on implementation of the federal project “Digital Educa-
tional Environment” was realized. Based on the results of the study, it was concluded that the regional 
specificity is that the Samara region has already accumulated rich constructive experience in implementing 
the Digital Educational Environment program, which has been operating here since 2018. 

FOR CITATION: Akopyan, V. A. (2024). Formation of Digital Educational Space of the Region: Psychological 
and Pedagogical Aspect. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 27–34. 

ведение. В условиях совершен-
ствования современной инфра-

структуры общеобразовательной школы 
пристальное внимание уделяется развитию 
ее цифрового пространства. Это обусловле-
но тем, что благодаря переходу от традици-
онной классно-урочной системы к цифро-
вой и смешанной модели обучения образо-
вательный вектор смещается в сторону пер-
сонализации обучения. В случае, если в 
школе созданы условия для развития циф-
рового пространства, у школьников появ-
ляются расширенные возможности для 
удовлетворения собственных индивидуаль-
ных запросов. Профессор И. Ш. Мухаметзя-
нов отмечает положительную динамику 
развития цифрового пространства школ 
российских регионов. Основная идея его ис-
следования заключается в том, что переход 
от информатизации образования к цифро-
визации образования – это выход на каче-
ственно новый уровень работы с информа-
ционными ресурсами, характеризующийся 
высоким уровнем визуализации данных [9]. 

Отметим, что в эпоху цифровизации ин-
струменты и механизмы обучения школьни-
ков значительно трансформировались. Это 
обусловлено тем, что у школьников, систе-
матически использующих гаджеты в ходе 
учебы, модифицировалось функционирова-
ние когнитивных процессов познания: для 
современного школьника «цифрового» по-
коления учебный материал следует пред-
ставлять в наглядном, интерактивном и 
«концентрированном» виде.  

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, принимая участие в Санкт-
Петербургском международном экономиче-
ском форуме (июнь 2024 г.), отметил, что 
страна нуждается в специалистах со сфор-
мированной цифровой грамотностью, и это 
направление развития особенно актуально 
для современной системы общего образо-
вания. Основы цифровой грамотности как 
компонента функциональной грамотности 
личности закладываются именно в школе. 

Ввиду того, что автор непосредственно 
осуществляет руководство, контроль и 
управление образованием в Самарской об-
ласти, а также вследствие того, что в Самар-
ском регионе у школьников наблюдаются 

значительные достижения в формировании 
функциональной грамотности, в том числе 
в аспекте цифровой грамотности, Самар-
ский регион был выбран в качестве объекта 
исследования. Успешность опыта Самар-
ской области в сфере обучения основам 
цифровой грамотности среди школьников 
во многом обусловлена тем, что непосред-
ственно под руководством автора статьи ве-
дется целенаправленная, личностно ориен-
тированная и групповая работа со школь-
никами с соблюдением преемственности 
ступеней образования, с учетом возрастных 
характеристик учащихся и их образова-
тельных интересов на каждом этапе обуче-
ния. Наше утверждение подтверждается ис-
следованиями Н. Н. Волковой и Э. И. Рома-
нюк, которые предложили авторскую мето-
дику расчета индекса цифровой среды и 
апробировали ее во всех регионах Россий-
ской Федерации. Лидирующие позиции за-
нимают Московская область (индекс – 7,19), 
Ленинградская область (индекс – 6,87) и 
Республика Татарстан (индекс – 6, 75). Са-
марская область пока на десятом месте (ин-
декс – 6,12) [3]. Однако несомненно, что в 
целях стратегического развития единого 
цифрового пространства на территории 
Российской Федерации, а также достижения 
высоких результатов в сфере формирования 
цифровой грамотности обучающихся следу-
ет действовать локально, в контексте от-
дельно взятого региона.  

В эпоху цифровизации акцент делается 
на цифровом образовательном пространстве 
региона, поскольку абсолютное большинство 
образовательных организаций перешли на 
использование цифровых технологий в обу-
чении. Е. Ю. Левина в своем исследовании 
выделяет «цифровых аборигенов» и «циф-
ровых мигрантов» [8]: к первой категории 
относятся обучающиеся, которые с ранних 
лет привыкли к использованию гаджетов; ко 
второй группе относят учителей «старой 
формации», т. е. представителей «доцифро-
вой» эпохи, которые не владеют в достаточ-
ной степени цифровыми инструментами, 
применяемыми в обучении школьников.  

На наш взгляд, основным преимуще-
ством цифрового образовательного про-
странства является то, что обучающиеся, 

В 
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проживающие в определенном регионе, 
при дистанционном формате обучения мо-
гут выбирать себе преподавателей / тьюто-
ров из любой страны мира и заниматься в 
том темпе, который соответствует их обра-
зовательным возможностям. Наше утвер-
ждение подтверждается исследованиями 
Н. С. Спартакяна и М. Г. Синяковой, в про-
цессе проведения которых они изучали ха-
рактеристики цифрового образовательного 
пространства, такие как протяженность 
(т. е. территориальная ограниченность), 
объем (т. е. содержательное наполнение) и 
биполярность (т. е. стабильность компонен-
тов цифрового образовательного простран-
ства) [10]. 

Е. В. Андриенко в своем исследовании 
использует социокультурный методологи-
ческий подход, который заключается в том, 
что совершенствование информационно-
коммуникативных навыков у школьников 
становится приоритетным направлением 
для развития навыков цифрового общения. 
Автор отмечает, что наличие «девиантных 
высказываний» (флуд, троллинг, флейм и 
т. д.) [2], наблюдающихся в цифровом об-
щении школьников, приводит к переносу 
негативных явлений, возникающих в язы-
ковой культуре современности, из письмен-
ной речи в устную речь.  

Однако автор отмечает, что цифрови-
зация образования имеет стратегически 
значимые преимущества для обучающихся 
школ региона. К ним относятся:  

– гибкость: обучающиеся могут само-
стоятельно выбирать формат обучения, 
время занятий и продолжительность обуче-
ния, создавая себе гибкий график; 

– воспроизводимость: обучающиеся 
могут возвращаться к изучению материала, 
представленного в цифровом формате, то 
количество раз, которое им необходимо для 
усвоения материала; 

– изменчивость: задача учителя – 
следить за постоянным обновлением обра-
зовательного контента, для того чтобы под-
держивать у обучающихся интерес к изуча-
емому предмету; 

– избирательность: обучающиеся мо-
гут выбирать те разделы материала, пред-
ставленного в цифровом формате, которые 
наиболее актуальны для развития их лич-
ности; 

– индивидуализация: обучающиеся под 
руководством опытных преподавателей / 
тьюторов имеют возможность разработать 
индивидуальный образовательный марш-
рут и следовать ему. 

Однако у Е. Н. Шутенко и И. Е. Харчен-
ко имеются некоторые опасения по поводу 
форсированного внедрения цифровых тех-
нологий в образовательный процесс школ 

региона с психолого-педагогической пози-
ции: они полагают, что существуют опреде-
ленные риски для психологического и фи-
зического здоровья обучающихся. К ним 
относятся: возникновение информацион-
ной зависимости как следствие продолжи-
тельного пребывания обучающихся в Ин-
тернете; деперсонализация обучения как ре-
зультат негативного влияния цифровой сре-
ды на личность обучающегося; «ослабление 
субъектной позиции студентов и навыков 
“живого” общения» на фоне превалирования 
онлайн-общения и др.» [12, c. 134]. 

Цель исследования. Исходя из акту-
альности нашего исследования, определя-
ющейся важностью формирования цифро-
вого образовательного пространства регио-
на как результата цифровой трансформа-
ции образовательного процесса в общеоб-
разовательной школе, мы сформулировали 
цель исследования, которая заключается в 
том, чтобы определить компоненты цифро-
вого образовательного пространства регио-
на, которые способствуют преодолению 
«цифрового неравенства» с психолого-
педагогической позиции. 

Обзор литературы. В исследованиях 
российских ученых [6; 9; 11] речь идет о пер-
спективах и рисках цифрового образования 
в школе. А. С. Карпенко и С. М. Павлова от-
мечают, что в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации функционирует феде-
ральный проект «Цифровая образователь-
ная среда». Он предполагает, что из госу-
дарственного бюджета выделяется финанси-
рование на развитие цифровой инфраструк-
туры региона и формирование безопасной 
цифровой экосистемы школы. Это означает, 
что в перспективе весь «образовательный 
контент» будет верифицирован, и школа 
станет устойчивой к любым вызовам совре-
менности [6]. 

А. А. Сухорукова и С. О. Буранок рас-
сматривают перспективы обучения «циф-
рового поколения» школьников на примере 
изучения предмета «Регионоведение» в Са-
марской области. Авторы рекомендуют на 
уроках регионоведения использовать воз-
можности 3D-моделирования, благодаря 
которому можно достичь визуализации ис-
торических событий и познакомить уча-
щихся с культурой и традициями Самар-
ской области [11]. 

Профессор И. Ш. Мухаметзянов подчер-
кивает, что цифровое образование во всех 
субъектах Российской Федерации стало ре-
левантной реальностью, и в России уже 
накоплен опыт по применению цифровых 
технологий в системе образования, связан-
ный с переходом на дистанционное обучение 
во время пандемии COVID-19. Однако, исхо-
дя из практики стихийного перехода на ди-
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станционное обучение обучающихся, были 
установлены проблемные аспекты цифрови-
зации образования: недостаточное обеспе-
чение цифровыми ресурсами, отсутствие 
опыта «живого» общения и взаимодействия 
с учителем и одноклассниками и «цифровое 
неравенство» между учителями и ученика-
ми. Решением проблем может быть критиче-
ское переосмысление роли учителя как 
навигатора в сфере цифровых технологий и 
фасилитатора онлайн-взаимодействия [9]. 

Зарубежные специалисты в области 
цифрового образования [13; 14] выдвинули 
свои идеи относительно вызовов цифрового 
образования в школе. L. Ilomäki и M. Lakkala 
вместе с 5 экспертами осуществили монито-
ринг цифровой деятельности школ Фин-
ляндии. В ходе их исследования было уста-
новлено, что восприятие школьниками ос-
нов цифровой грамотности во многом обу-
словлено наличием у учителей культуры 
цифрового общения и взаимодействия. Они 
предложили две модели реформирования 
школьной системы в Финляндии: поэтапное 
формирование цифрового сознания обуча-
ющихся или стремительный переход к 
цифровым технологиям (в зависимости от 
динамики социально-экономического раз-
вития общества) [14]. 

R. Gond и R. Gupta, эксперты из Индии, 
выделили три наиболее значимых вызова 
для цифрового образования в Индии: недо-
статочно устойчивое интернет-соединение; 
недостаточное количество квалифициро-
ванных учителей, владеющих цифровой 
компетентностью; языковой барьер, обу-
словленный наличием нескольких офици-
альных языков и различных диалектов. Од-
нако, несмотря на эти затруднения, пред-
ставители Индии считают, что у цифрового 
образования больше преимуществ, чем не-
достатков [13]. 

Следовательно, в современных услови-
ях развития научной мысли феномен 
«цифровизация образования» исследован с 
позиции преимуществ и недостатков для 
отдельно взятой образовательной органи-
зации или для Российской Федерации в це-
лом. В нашем исследовании рассматривает-
ся цифровое образовательное пространство 
Самарского региона.  

Эксперты в области цифрового про-
странства региона не пришли к единому 
мнению относительно его компонентов, а 
также методик измерения сформированно-
сти цифрового пространства региона, кото-
рые в основном базируются на комплексной 
оценке его показателей. Однако для дости-
жения оптимального результата стоит рас-
сматривать сформированность каждого 
компонента цифрового образовательного 
пространства в отдельности. 

Методология и методы исследо-
вания. Исследование базируется на эта-
тистском подходе, при котором государ-
ственная власть обладает значительным ав-
торитетом и контролирует реализацию всех 
мер, ориентированных на социально-
экономическое развитие и благополучие 
общества.  

Изучению компонентов цифрового об-
разовательного пространства региона с пси-
холого-педагогической позиции соответ-
ствуют базовые принципы когнитивной пе-
дагогики: человекосообразности, культуро-
сообразности и социосообразности. Данные 
принципы направлены на гуманизацию об-
разовательного процесса и развитие лично-
сти школьника.  

К приоритетным теоретическим мето-
дам исследования относятся: 

– анализ отечественной литературы 
на русском и английском языках по теме 
исследования, который осуществлялся для 
представления вариативных точек зрения 
на проблему исследования;  

– обобщение, которое использовалось 
с целью систематизации понятийного поля 
исследования; 

– системный анализ, позволивший 
целостно рассмотреть заявленную тему ис-
следования.  

К практическим методам исследования 
относятся организация, контроль и управ-
ление процессом образования в Самарской 
области, в частности проектом «Цифровая 
образовательная среда». 

На первом этапе исследования было 
проанализировано более 70 работ отече-
ственных и зарубежных авторов по теме ис-
следования, в которых отражена специфика 
реализации цифрового образования в шко-
лах на региональном и страновом уровнях.  

Критерии отбора публикаций: соответ-
ствие публикаций заявленной теме исследо-
вания (цифровизация образования) и сфере 
применения результатов исследования 
(школьное образование); учет публикаций за 
последние 15–20 лет; акцент на полнотек-
стовых авторских статьях, опубликованных в 
ведущих рецензируемых журналах; наличие 
у статей идентификатора DOI и др. 

На втором этапе исследования были 
отобраны те работы, в которых проблема 
исследования рассматривается в психолого-
педагогическом ракурсе.  

На основании анализа специальной ли-
тературы и выступлений экспертов в этой 
области, а также собственных изысканий 
автора на базе школ Самарской области бы-
ли выделены компоненты цифрового обра-
зовательного пространства региона: мен-
тальный, символический и социальный. Ав-
тор в своем исследовании подчеркивает, что 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6  31 

необходимы системный подход (школа – 
СПО) и учет региональной специфики к 
формированию цифровой грамотности обу-
чающихся, которая является одним из усло-
вий формирования цифрового образова-
тельного пространства региона. Авторский 
вклад в исследование заключается в реали-
зации системного подхода к организации и 
управлению данной деятельностью в целях 
подготовки молодых учителей и обучаю-
щихся к работе в цифровом образователь-
ном пространстве, причем она базируется 
не только на развитии цифровых навыков, 
но и на активизации навыков сотрудниче-
ства в образовательном процессе [1]. 

Результаты. В контексте реализации 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» в Самарской области были организова-
ны различные виды занятий по развитию 
цифровой грамотности со школьниками, 
наиболее продуктивными видами деятель-
ности оказались деловые игры, мини-
проекты, конкурсы и турниры. Это обуслов-
лено тем, что обучающиеся, участвуя в них, 
могут проявить свою креативность, сорев-
новательность, увлеченность предметом, а 
также развить навыки командной работы. 
Использование цифровых инструментов и 
цифровых ресурсов привносит инноваци-
онный компонент в процесс обучения.  

Масштабная деятельность под руковод-
ством автора статьи проводилась по подго-
товке молодых педагогов к работе по обуче-
нию цифровой грамотности школьников. 
В течение 2022–2024 гг. автор руководил 

организацией методических и обучающих 
семинаров по формированию функцио-
нальной грамотности для педагогов, орга-
низовывал курсы повышения квалифика-
ции по данной теме, курировал работу 
учебно-методических объединений школ 
Самарской области, а также занимался ор-
ганизацией мониторинга соответствия про-
грамм преподаваемых дисциплин и задач 
Федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» с учетом нового техноло-
гического уклада. 

По результатам представленной си-
стемно организованной деятельности был 
проведен аудит качества реализации обра-
зовательных программ для педагогов и обу-
чающихся. На основе аудита была создана 
региональная «методическая копилка», в 
которой отражены наиболее значимые ре-
зультаты исследования. 

В связи с четко организованной, целе-
направленной работой по формированию 
цифровой грамотности у обучающихся как 
условия формирования цифрового образо-
вательного пространства региона были до-
стигнуты определенные успехи в области 
цифровизации школьного образования в 
Самарской области. 

На основе практического опыта автора 
по внедрению условий для создания циф-
рового образовательного пространства в 
школах были выделены компоненты циф-
рового образовательного пространства ре-
гиона (табл.).  

Таблица 
Компоненты цифрового образовательного пространства региона 

Название 
компонента 

Содержание компонента 
Реализация  
компонента 

Комментарий 

Ментальный 
компонент 

Сформированность представ-
лений у учителей относитель-
но того, чему и как надо обу-
чать школьников, чтобы 
сформировать у них целостное 
мировоззрение относительно 
социально-экономического 
развития общества. 
Изучение ментального ком-
понента цифрового простран-
ства региона базируется на 
принципе человекосообраз-
ности, который предполагает 
«смысловую оценку самого 
себя и окружающего мира» 
[7, c. 10]. 

Достижение цели: пред-
ставление целостной кар-
тины мира может быть 
достигнуто за счет внед-
рения в образовательный 
процесс национально-
регионального компонен-
та. Он предполагает рас-
ширение содержания 
учебных курсов и предме-
тов, программ и учебных 
пособий за счет материа-
ла, содержащего страте-
гии поэтапного развития 
региона 

Изучение школьни-
ками истории своего 
края (региона) будет 
положительно влиять 
на их успеваемость по 
таким предметам, как 
История России, гео-
графия, краеведение и 
др. Более того, они 
смогут почувствовать 
сопричастность к ис-
тории своего региона 
и проявить себя как 
патриоты Родины 
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Продолжение таблицы 

Название 
компонента 

Содержание компонента 
Реализация  
компонента 

Комментарий 

Символиче-
ский  
компонент 

Ценности и смыслы культу-
ры, которые репрезентативно 
представлены в системе обра-
зования, образуют символи-
ческий компонент. Ценности 
культуры и те смыслы, кото-
рые в нее вложены, состав-
ляют «символический капи-
тал», т. е. духовное богатство 
жителей региона. 
Символический и менталь-
ный компоненты следует рас-
сматривать в их интеграль-
ном единстве, как два взаи-
мопроникающих процесса. 
Изучение символического ком-
понента цифрового простран-
ства региона основывается на 
принципе культуросообразно-
сти, согласно которому обуча-
ющийся погружается в «куль-
турный диалог времен» [7, с. 11] 

Решение задачи «вклю-
чения» символического 
компонента в образова-
тельный процесс также 
основывается на изуче-
нии исторического опыта 
региона. В данном кон-
тексте предлагается изу-
чение государственной и 
региональной символики, 
неформальных символов 
и условного (символиче-
ского) выделения типов 
личностей, которые были 
воспитаны на основе 
имеющегося социокуль-
турного опыта региона 

В ходе объяснения 
школьникам симво-
лического компонента 
важно сделать акцент 
на «символическом 
капитале» региона, 
т. е. охарактеризовать 
высокое качество об-
разования, предлага-
емое образователь-
ным учреждением, 
востребованность вы-
пускников на рынке 
образовательных 
услуг и др. В фокусе 
внимания – те харак-
теристики системы 
общешкольного обра-
зования, которые вли-
яют на формирование 
позитивного имиджа 
и бренда региона 

Социальный 
компонент 

Образование рассматривается 
как социальный институт со 
своими нормами, ценностями 
и установками. Цифровое 
пространство региона в дан-
ном контексте следует изучать 
в ракурсе социокультурного 
пространства, где происходит 
обмен идеями и ценностями. 
Если сузить ракурс исследова-
ния до формата образователь-
ной организации, то наиболее 
значимым является педагоги-
ческое взаимодействие в триа-
де «обучающийся – учитель – 
цифровое пространство». 
Изучение социального ком-
понента цифрового простран-
ства региона основывается на 
принципе социосообразости, 
предполагающем востребо-
ванность результатов обуче-
ния социумом [7] 

Решением проблемы реа-
лизации социального 
компонента в цифровом 
пространстве региона яв-
ляется восприятие школы 
как «площадки» для обу-
чения социальному со-
трудничеству. Социаль-
ное пространство школы 
подходит не только для 
установления многомер-
ных связей за пределами 
коллектива: взаимодей-
ствие с родителями и вы-
полнение социального 
заказа государства. Соци-
альный заказ может быть 
реализован как участие в 
экологических програм-
мах или программах, по-
священных сохранению 
культурного наследия 

В ходе реализации пе-
дагогического взаи-
модействия в социо-
культурном простран-
стве школы важно 
сделать акцент на ин-
струментах и меха-
низмах, позволяющих 
успешно осуществить 
коммуникацию. Чем 
больше связей сможет 
установить школьник, 
тем более успешен он 
будет в будущем, тем 
большую пользу он 
сможет принести со-
циально-
экономическому раз-
витию региона 

 

Выводы. Исходя из полученных резуль-
татов, были сделаны следующие выводы: 

1. Региональная специфика цифрового 
образовательного пространства Самарской 
области заключается в том, что в данном 
регионе уже имеется практический кон-
структивный опыт реализации программы 
«Цифровая образовательная среда», кото-
рая успешно функционирует в Самарской 
области с 2018 года. Этот опыт взаимосвя-
зан с формированием цифровой грамотно-
сти у обучающихся школ региона и популя-
ризацией созданных цифровых сервисов 
для школьников и их родителей («Цифро-
вой помощник ученика», «Цифровой по-
мощник родителя», «Библиотека цифрово-
го образовательного контента», «Цифровое 

портфолио ученика» и др.) 1 . Активно ис-
пользуется также идея коллектива авторов 
[15], которые, исходя из собственной прак-
тики преподавания в цифровом образова-
тельном пространстве, определили новые 
роли для педагогов, такие как фасилитатор 
педагогического взаимодействия, навигатор 
в цифровом медиапространстве, координа-
тор и др. На основе нашего эмпирического 
исследования, направленного на выявление 
отношения педагогов к использованию 
цифровых технологий в обучении, было 
определено, что учителям школ необходи-

 
1  Стратегия в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Самарской области: утверждена 
губернатором Самарской области Д. И. Азаровым. 
20.08.2021. 
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мо обладать инструментальным уровнем 
цифровой компетентности, чтобы самим 
создавать инновационный контент образо-
вательного процесса для обучающихся [15]. 

2. Согласно паспорту региональной со-
ставляющей федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» в 2024 году 
под руководством автора статьи были орга-
низованы «онлайн-курсы для обучающихся 
и педагогов, а также для руководителей об-
разовательных организаций, и был запущен 
механизм контроля качества за результата-
ми обученности. Данной деятельностью за-
нимается созданный Центр цифрового об-
разования (IT-куб)»1, который является ме-

 
1  Паспорт региональной составляющей федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная среда»: 
утвержден протоколом Совета по национальным и 
приоритетным проектам Самарской области от 
10.12.2018 № ДА-36. 

стом притяжения для обучающихся всех 
возрастов. Обучение руководителей образо-
вательных организаций организуется с уче-
том контроля за ходом внедрения модели 
цифровой образовательной среды в образо-
вательный процесс. 

3. Реализация выделенных в ходе ис-
следования компонентов цифрового обра-
зовательного пространства региона – мен-
тального, символического и социального – 
направлена на повышение уровня цифро-
вой компетентности субъектов образова-
тельного процесса и тем самым способству-
ет преодолению «цифрового неравенства» с 
психолого-педагогической позиции. 

Перспективное направление исследова-
ния – раскрытие механизмов и основных 
направлений развития цифрового образова-
тельного пространства в регионе с учетом его 
специфики и образовательных традиций. 
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гии; цифровая образовательная среда; студенты; киберсоциализация; цифровая трансформация 
образования; психолого-педагогические условия 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время эффективность цифровой трансформации образования лежит в 
плоскости обеспечительных мер позитивной киберсоциализации обучающегося вуза в период про-
фессиональной подготовки. Актуализация заявленной проблематики обусловлена состоянием 
цифрового образовательного пространства, определяющим развитие обучающегося в отсутствии 
явлений, дегуманизирующих движение и деформирующих результаты такого развития. Цель ис-
следования – определение психолого-педагогических условий киберсоциализации обучающегося 
вуза в процессе цифровой трансформации образования. В процессе исследования выполнен анализ 
психолого-педагогических источников по данному направлению, применен личный опыт авторов в 
выявлении педагогических условий киберсоциализации обучающегося вуза в процессе цифровой 
трансформации образования и апробации их в практике профессиональной подготовки с использо-
ванием методов анализа, систематизации, обобщения, опроса, статистики. Научная новизна иссле-
дования заключается в определении компонентов и функций киберсоциализации обучающегося 
вуза в процессе цифровой трансформации образования как качества личности, основанного на 
структурах самосознания и мотивационно-потребностной сферы, выступающее регулятором само-
контроля и самореализации в освоении цифрового образовательного пространства и продуктивной 
совместной деятельности с другими людьми в реальном образовательном социуме; выявлены пси-
холого-педагогические условия, обеспечивающие ее эффективность. Практическая и теоретическая 
значимость исследования состоит во введении дефиниции «киберсоциализация обучающегося вуза в 
процессе цифровой трансформации образования», что аккумулирует базу терминологического поля 
педагогической теории; в представлении психолого-педагогических условий. Результатом нашего ис-
следования стало определение понятия «киберсоциализация обучающегося вуза в процессе цифровой 
трансформации образования», выделена структура, обозначены функции, выявлены уровни и разра-
ботаны психолого-педагогические условия ее эффективной реализации. Апробация психолого-
педагогических условий киберсоциализации обучающегося вуза показала их эффективность. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  
OF CYBERSOCIALIZATION OF A UNIVERSITY STUDENT  
IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 
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ABSTRACT. Currently, the effectiveness of the digital transformation of education lies in the plane of pro-
tective measures for the positive cybersocialization of a university student during the period of professional 
training. The actualization of the stated issues is due to the state of the digital educational space, which de-
termines the development of the educator in the absence of phenomena that dehumanize movement and 
deform the results of such development. The purpose of the study is to determine the psychological and 
pedagogical conditions of cybersocialization of a university student in the process of digital transformation 
of education. In the course of the research, the analysis of psychological and pedagogical sources in this area 
was carried out, the personal experience of the authors was applied in identifying the pedagogical condi-
tions of cybersocialization of a university student in the process of digital transformation of education and 
testing them in the practice of vocational training using methods of analysis, systematization, generaliza-
tion, survey, statistics. The scientific novelty of the study is to determine the components and functions of cy-
bersocialization of a university student in the process of digital transformation of education as a personality 
quality based on the structures of self-awareness and motivational need sphere, acting as a regulator of 
self-control and self-realization in the development of digital educational space and productive joint activi-
ties with other people in a real educational society; psychological and pedagogical conditions that ensure 
its effectiveness. The practical and theoretical significance of the study consists in the introduction of the 
definition of “cybersocialization of a university student in the process of digital transformation of educa-
tion”, which accumulates the base of the terminological field of pedagogical theory; in the presentation of 
psychological and pedagogical conditions. The result of our research was the definition of the concept of 
“cybersocialization of a university student in the process of digital transformation of education”, the struc-
ture is highlighted, functions are designated, levels are identified and psychological and pedagogical condi-
tions for its effective implementation are developed. The approbation of the psychological and pedagogical 
conditions of cybersocialization of a university student has shown their effectiveness. 

FOR CITATION: Volynkina, N. V., Gerasimova, E. N., Gnezdilova, N. A., Shchuchka, T. A. (2024). Psycho-
logical and Pedagogical Conditions of Cybersocialization of a University Student in the Process of Digital 
Transformation of Education. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 35–41. 

ведение. Процесс цифровой транс-
формации образования регулируется 

нормативным документом от 2021 года «Стра-
тегия цифровой трансформации отрасли 
науки и образования». Он трактует необходи-
мость замены традиционной организации 
обучения на методологию персонализиро-
ванной подготовки, в результате которой 
обучающийся будет готов к освоению 
непрерывно совершенствующихся цифро-
вых технологий. 

Решение данной задачи лежит в плос-
кости обеспечительных мер позитивной ки-
берсоциализации обучающегося вуза в пе-
риод профессиональной подготовки. В этой 
связи возникает вопрос об определении 
условий киберсоциализации обучающего ву-
за. Выявлена проблема: каковы психолого-

педагогические условия киберсоциализации 
обучающегося вуза в процессе цифровой 
трансформации образования? Актуализация 
заявленной проблематики обусловлена со-
стоянием цифрового образовательного про-
странства, определяющим развитие обуча-
ющего в отсутствии явлений, дегуманизиру-
ющих движение и деформирующих резуль-
таты такого развития. Цель – определение 
психолого-педагогических условий киберсо-
циализации обучающегося вуза в процессе 
цифровой трансформации образования. 

В процессе исследования выполнен 
анализ психолого-педагогических источни-
ков по данному направлению [1–4; 7; 12; 
14], применен личный опыт авторов в вы-
явлении педагогических условий киберсо-
циализации обучающегося вуза в процессе 

В 
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цифровой трансформации образования и 
апробации их в практике профессиональ-
ной подготовки с использованием методов 
анализа, систематизации, обобщения, опро-
са, статистики. 

Научная новизна результатов исследо-
вания заключается в определении компо-
нентов и функций киберсоциализации обу-
чающегося вуза в процессе цифровой транс-
формации образования как качества лично-
сти, основанного на структурах самосозна-
ния и мотивационно-потребностной сферы, 
выступающее регулятором самоконтроля и 
самореализации в освоении цифрового об-
разовательного пространства и продуктив-
ной совместной деятельности с другими 
людьми в реальном образовательном социу-
ме; выявлены психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие ее эффективность. 

Практическая и теоретическая значи-
мость результатов состоит во введении де-
финиции «киберсоциализация обучающе-
гося вуза в процессе цифровой трансфор-
мации образования», что аккумулирует ба-
зу терминологического поля педагогиче-
ской теории; в представлении психолого-
педагогических условий. 

Основная часть. В психолого-
педагогическом поле терминологии ис-
пользуются такие дефиниции, как «кибер-
социализация», «информационная социа-
лизация», «цифровая социализация», и 
определяются как идентичные. Российский 
ученый В. А. Плешаков [8–12] стал первым 
в нашей стране автором, который предста-
вил дефиницию киберсоциализации и рас-
крыл ее как «процесс качественных измене-
ний структуры самосознания личности и мо-
тивационно-потребностной сферы» [11, с. 5]. 
Исследователь С. В. Бондаренко обозначил 
это понятие следующим образом: «освоение 
пользователями технологий межличност-
ной коммуникации, социальной навигации 
и правил поведения в компьютерных сетях, 
а также социальных норм, ценностей и ро-
левых требований, существующих как в 
конкретных виртуальных сетевых сообще-
ствах, так и в социальной общности кибер-
пространства в целом» [3, с. 5]. Г. У. Солда-
това закрепляет понятие «цифровая социа-
лизация» за процессом «овладения и при-
своения человеком социального опыта, 
приобретаемого в онлайн-контекстах, вос-
производства этого опыта в смешанной 
офлайн / онлайн-реальности и формирую-
щего его цифровую личность как часть ре-
альной личности» [14, с. 76]. Определение 
понятия «социализация» в киберпростран-
стве, представленное Г. У. Солдатовой, впи-
сывается в контекст цифровой трансформа-
ции образования и станет основой в насто-
ящем исследовании.  

Ученые Р. М. Айсина и А. А. Нестерова в 
своих работах раскрывают эффекты и риски 
киберсоциализации молодежи, отмечая, что 
человек может быть социализирован в ки-
берпространстве и совершенно беспомощен 
в реальном социальном обществе. В этой 
связи ими «выделены два типа киберсоциа-
лизации: позитивная киберсоциализация и 
негативная киберсоциализация. Позитив-
ная киберсоциализация определяется как 
совокупность процессов безопасного освое-
ния пользователем киберпространства, 
полноценного использования его много-
численных преимуществ и перенесения по-
лезного опыта, полученного в виртуальной 
среде, на решение жизненных задач в ре-
альной действительности. Негативная ки-
берсоциализация характеризуется высокой 
степенью вовлеченности пользователя в 
виртуальные коммуникации в сочетании с 
низкой способностью к саморегуляции при 
использовании сетевых ресурсов, наличием 
девиантных паттернов при общении в ин-
тернет-среде и/или высокой уязвимости по 
отношению к агрессивным сетевым интер-
венциям» [1, с. 49]. Указанные авторами 
уровни данного понятия не отражают двой-
ственности этой сущности, когда успеш-
ность в киберпространстве может не иметь 
положительных тенденций в реальной 
жизнедеятельности. Именно позитивная 
киберсоциализация как направление эф-
фективной реализации, по нашему мнению, 
должна регулироваться уровнями, а нега-
тивная киберсоциализация должна остать-
ся в пределах низкого уровня.  

В современных педагогических науке и 
практике в процессе цифровой трансфор-
мации образования и периоде профессио-
нальной подготовки позитивная киберсо-
циализация обучающегося вуза становится 
основополагающим направлением [5; 6; 10], 
что требует осмысления сущности, выявле-
ния уровней и определения психолого-
педагогических условий ее эффективной 
реализации. Киберсоциализация обучаю-
щегося вуза в процессе цифровой транс-
формации образования определяется нами: 

– как непрерывный процесс получе-
ния опыта цифрового взаимодействия и 
воспроизводства его в реальности образова-
тельного пространства; 

– как качество личности, основанное 
на структурах самосознания и мотивацион-
но-потребностной сферы, выступающее ре-
гулятором самоконтроля и самореализации 
в освоении цифрового образовательного 
пространства и продуктивной совместной 
деятельности с другими людьми в реальном 
образовательном социуме. 

Структура киберсоциализации обуча-
ющегося вуза в процессе цифровой транс-



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  38 

формации образования как качества лично-
сти включает личностно-мотивационный, 
когнитивный, инструментальный компо-
ненты с уровнями развития (высокий: обу-
чающийся способен аккумулировать циф-
ровой образовательный контент в позитив-
ном взаимодействии с реальным образова-
тельным социумом; средний: обучающийся 
способен осваивать отдельные элементы  
цифрового образовательного контента в по-
зитивном взаимодействии с реальным об-
разовательным социумом; низкий: обуча-
ющийся не способен осваивать отдельные 
элементы цифрового образовательного 
контента и не взаимодействует с реальным 
образовательным социумом) и реализуется 
нравственной, адаптивной, коммуникатив-
ной, обучающей, развивающей функциями.  

В процессе вузовской подготовки по 

дисциплинам ИТ-профиля на гуманитар-
ных направлениях киберсоциализация обу-
чающегося является основополагающим 
вектором развития в период обучения. Реа-
лизация обучения осуществляется нами в 
цифровой образовательной среде на плат-
форме «1С Электронное обучение. Экзаме-
натор» (см. рис.). Назначение данной си-
стемы – поддержка электронным обучени-
ем учебного процесса в вузах, доступность 
учебы инвалидам. Это позволяет обеспе-
чить интернет-доступ обучающегося к циф-
ровой образовательной среде, интерактив-
ное взаимодействие участников образова-
тельного процесса и доступ их к электрон-
ным образовательным ресурсам, при этом 
информационная база располагается на 
сервере образовательной организации. 

 

Рис. Окно структуры дисциплины «ИТ в науке и образовании»  
на платформе «1С Электронное обучение. Экзаменатор» 

Перед началом обучения обозначается 
период освоения дисциплины, в базу зано-
сятся фамилии, имена, отчества обучаю-
щихся, они получают логин и пароль досту-
па в базу; преподаватель по окончании кур-
са имеет концентрированные в базе резуль-
таты выполнения всех оценочных средств 
каждого обучающегося, при этом результа-
ты тестов автоматически формируются в 
виде отчета по группе. 

В процессе обучения для достижения 
высокого и среднего уровней киберсоциа-
лизации нами использован метод конструк-
тивизма [15]. Такое обучение в организации 
образовательного процесса представляется 

как система самостоятельной поисковой де-
ятельности обучающегося. Образование 
должно не только сопровождать развитие 
обучающегося, но работать на опережение, 
при этом обучающемуся необходимо пре-
одолевать трудности и препятствия. Приня-
тие конструктивизма в педагогике возмож-
но лишь тогда, когда обучающемуся предо-
ставляются условия для приобретения но-
вых знаний и конструирования собственно-
го мира. Такие условия представлялись в 
цифровой образовательной среде, реализо-
ванной на платформе обучения и предо-
ставляющей необходимый потенциал для 
достижения эффективности процесса обу-
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чения и киберсоциализации обучающегося 
в вузе. 

Выделенные нами в этой связи психоло-
го-педагогические условия киберсоциализа-
ции обучающегося вуза в процессе цифровой 
трансформации образования включают: 

– создание позиции нацеленности на 
успех, гармонизацию внутреннего эмоцио-
нального мира как психологического ресур-
са личностного роста в процессе учебной 
деятельности (реализуется условие в соче-
тании самоактуализации с удовлетворенно-
стью освоением цифровых технологий, где 
самоактуализация в сфере освоения цифро-
вых технологий позволяет осмыслить ее 
жизненную важность для личности, поро-
дить личностный смысл такой деятельности, 
поднять на новую ступень не только дея-
тельность, но и себя в своем развитии, при 
этом способность самоактуализироваться ре-
ально обретается только той личностью, ко-
торая успешно прошла путь становления, 
обрела зрелость, т. е. имеет хорошо структу-
рированное пространство личностных смыс-
лов, а удовлетворенность – это степень соот-
несения человеком своих актуальных и по-
тенциальных возможностей в сфере освое-
ния цифровых технологий, своего актуаль-
ного уровня развития с требованиями, 
предъявляемыми к обучающемуся; условие 
также реализуется в способности и готовно-
сти обучающегося управлять своим эмоцио-
нальным состоянием, ставить цели и дости-
гать их, анализировать причины своих свер-
шений и неудач, что является залогом про-
дуктивности освоения цифровых технологий, 
в то время как отсутствие этого значительно 
осложняет поиск решения задачи и в конеч-
ном итоге демотивирует обучающегося); 

– позитивное интерактивное взаи-
модействие между обучающимся и препо-
давателем в цифровой образовательной 
среде в учебном процессе (рассматривая пе-
дагогический процесс профессионального 
образования как интерактивное взаимодей-
ствие, выделяем определенные виды обще-
ния: субъектно-субъектное и субъект-
объектное взаимодействия [15]. Между дей-
ствующими лицами субъектно-субъектного 
взаимодействия интеракция рождает обще-
ние в виде многоуровневой системы, име-
ющей функции по правилам взаимного со-
ответствия: обучающий ↔ обучающийся, 
обучающий ↔ группа обучающихся, обуча-
ющийся ↔ обучающийся, обучающийся ↔ 
группа обучающихся, группа обучающих-
ся ↔ группа обучающихся, обучающий ↔ 
педагогический коллектив, обучающийся ↔ 
педагогический коллектив. Принципы со-
трудничества, диалога, рефлексии лежат в 
основе педагогических интеракций. В дру-
гом виде общения, субъект-объектном вза-

имодействии, правила взаимного соответ-
ствия представлены следующим образом: 
обучающийся ↔ интерактивный информа-
ционный ресурс (обучающийся ↔ текст, 
обучающийся ↔ компьютер, обучающий-
ся ↔ информационный ресурс). В результа-
те появления и нелинейного многоуровне-
вого модерирования осуществления ин-
теракций того и другого типов осуществля-
ется киберсоциализация обучающегося); 

– организация командной работы в 
онлайн и офлайн сотрудничестве (меха-
низмами включения в командную работу 
становятся вовлеченность в совместную 
учебную деятельность по применению циф-
ровых технологий; эффективное взаимо-
действие в различных коммуникативных 
ситуациях; позитивное воздействие на дру-
гих в малой социальной группе); 

– формирование рефлексивной пози-
ции обучающегося (осмысление собствен-
ных действий и состояний, обеспечивающее 
функционирование таких рефлексивных 
процессов, как саморефлексия и рефлексия 
другого). 

Результаты апробации выделенных пси-
холого-педагогических условий киберсоциа-
лизации обучающегося вуза в процессе циф-
ровой трансформации образования в Елец-
ком государственном университете имени 
И. А. Бунина показали, что выше 84% обу-
чающихся в этих условиях на гуманитарных 
направлениях подготовки по опросам отме-
тили наличие позиции нацеленности на 
успех, гармонизацию внутреннего эмоцио-
нального мира как психологического ресур-
са личностного роста в процессе учебной 
деятельности и сформированной рефлек-
сивной позиции, осмысление собственных 
действий и состояний, обеспечивающее 
функционирование таких рефлексивных 
процессов, как саморефлексия и рефлексия 
другого; свыше 87,5% обозначили высокую 
организацию командной работы в онлайн и 
офлайн сотрудничестве, а также позитивное 
синхронное и асинхронное взаимодействие 
между обучающимся и преподавателем в 
цифровой образовательной среде в учебном 
процессе. Тестирование уровня киберсоци-
ализации обучающихся в выделенных пси-
холого-педагогических условиях на гумани-
тарных направлениях подготовки выявило, 
что только 4% имеют низкий уровень. 

Выводы. В настоящее время эффек-
тивность цифровой трансформации образо-
вания лежит в плоскости обеспечительных 
мер позитивной киберсоциализации обу-
чающегося вуза в период профессиональ-
ной подготовки. Результатом нашего иссле-
дования стало определение понятия «ки-
берсоциализация обучающегося вуза в про-
цессе цифровой трансформации образова-
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ния», выделена структура, обозначены 
функции, выявлены уровни и разработаны 
психолого-педагогические условия ее эф-
фективной реализации. Киберсоциализа-
ция обучающегося вуза в процессе цифро-
вой трансформации образования определя-
ется нами – как непрерывный процесс и как 
качество личности. Результаты апробации 
психолого-педагогических условий кибер-
социализации обучающегося вуза показали 

их эффективность. 
Данное исследование не является ис-

черпывающим и требует дальнейшего глу-
бокого осмысления в педагогической науке 
с учетом факторов цифровой стратифика-
ции, угроз и рисков для позитивной кибер-
социализации обучающегося вуза в процес-
се цифровой трансформации образования 
как перманентного процесса. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙНОГО И КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятийное мышление; клиповое мышление; проблемное обучение; рефлек-
сия; образовательные технологии; синхронизация мышления; творческая активность; саморазви-
тие личности; цифровизация образования; цифровые технологии; цифровая образовательная сре-
да; студенты 

АННОТАЦИЯ. Современные условия цифровизации, поступательного развития информационных 
технологий приводят к развитию клипового мышления, и в то же время возникает необходимость 
использования достижений научно-технического прогресса, положительных черт клипового мыш-
ления, но в условиях единства с другими видами мышления в процессе гармоничного развития 
личности. Цель исследования – представить модель развития понятийного мышления в процессе 
использования технологии проблемного обучения как одного из условий синхронизации понятий-
ного и клипового мышлений, уменьшения негативных и усиления позитивных аспектов клипового 
мышления, что является одной из особенностей современного человека. Показано, что проблемное 
обучение является важным условием развития творческого, критического мышления, способству-
ющим формированию адекватной самооценки человека. Разработана модель развития понятийно-
го мышления в процессе использования проблемно-ориентированного обучения. Контроль осу-
ществлялся по результатам самодиагностики студентов с использованием теста креативности 
(Э. Торренс), теста критического мышления (Л. Старки), тест-опросника (Дж. Брунер), решения 
творческих заданий (В. Н. Болховитинов и др.). Показано, что необходимость активного противо-
действия негативным сторонам развития клипового мышления у подрастающего поколения прида-
ет новый импульс развитию технологии проблемного обучения, актуализирует развитие творческо-
го потенциала личности. Теоретическая значимость заключается в анализе и обобщении методов 
уменьшения негативных и усиления позитивных аспектов клипового мышления, что позволят пре-
подавательскому составу успешно использовать их в профессиональной деятельности. 
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ABSTRACT. Modern conditions of digitalization, the progressive development of information technology, 
leads to the development of clip thinking and at the same time there is a need to use the achievements of 
scientific and technological progress, positive features of clip thinking, but in conditions of unity with other 
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types of thinking in the process of harmonious development of personality. The purpose of the study is to 
present a model for the development of conceptual thinking in the process of using problem-based learning 
technology as one of the conditions for synchronizing conceptual and clip thinking, reducing the negative 
and increasing the positive aspects of clip thinking, which is one of the features of modern human thinking. 
It is shown that problem-based learning is an important condition for the development of creative, critical 
thinking, contributing to the formation of adequate human self-esteem. A model for the development of 
conceptual thinking in the process of using problem-based learning has been developed. The control was 
carried out based on the results of self-diagnosis of students using the creativity test (E. Torrence), the critical 
thinking test (L. Starkey), the test questionnaire (J. Bruner), solving creative tasks (V. N. Bolkhovitinov, 
etc.). It is shown that the need to actively counteract the negative sides of the development of clip thinking 
in the younger generation gives a new the impulse to the development of problem-based learning technology 
actualizes the development of a person’s creative potential. The theoretical significance lies in the analysis 
and generalization of methods to counteract the negative sides of clip thinking and the presentation of rec-
ommendations, which will allow teaching staff to use them in professional activities. 

FOR CITATION: Zheltukhina, M. R., Sergeeva, O. V., Gaineev, E. R. (2024). Synchronization of Conceptual 
and Clip Thinking When Using Problem-Based Learning Technology. In Pedagogical Education in Russia. 
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ведение. В последние годы акту-
альными становятся исследования, 

связанные с проблемой клипового мышле-
ния, обусловленной научно-техническим 
прогрессом, развитием информационных 
технологий, массовым использованием гло-
бальной сети Интернет и постоянным уве-
личением объема информации [11; 12]. 
В этих условиях происходят трансформа-
ция, синхронизация двух типов мышле-
ния – понятийного и клипового, которое 
появилось в научной литературе в конце ХХ 
века и выделено в контексте такого явле-
ния, как клиповая культура [23]. Глобаль-
ная информатизация, виртуальная реаль-
ность, Интернет во многом изменили жизнь 
большей части человечества, что стало при-
чиной формирования у человека так назы-
ваемого клипового мышления [16, с. 118].  

По данным статистики, с каждым годом 
число интернет-пользователей продолжает 
увеличиваться: за 12 месяцев их число вы-
росло на 1,8% и к началу 2024 года достигло 
5,35 млрд человек. При этом среднестати-
стический пользователь интернета еже-
дневно проводит онлайн 6 час и 40 мин, что 
на 1% больше, чем в предыдущем году. 
Также неуклонно возрастает число пользо-
вателей мобильных устройств, телефонов, 
смартфонов. Их количество с начала 
2023 года выросло почти на 138 млн и со-
ставляет 5,61 млрд человек1.  

Клиповое мышление (Clip thinking) от 
англ. слова clip (отрывок, фрагмент, вырез-
ка, отсечение, обрыв) представляется как 
мышление, при котором информация вос-
принимает не целиком, а яркими образами, 
фрагментами, было определено американ-
ским ученым Э. Тоффлером как принципи-
ально новое явление, рассматриваемое в 
качестве составляющей общей информаци-

 
1 Статистика интернета и соцсетей на 2024 год – 

цифры. URL: https://www.web-canape.ru/business/ 
statistika-interneta-i-socsetej-na-2024-v-mire-i-v-
rossii/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%
2f (дата обращения: 13.12.2024). 

онной культуры, а клип-культура – как 
«ослепление противоречивыми и не отно-
сящимися к нам фрагментами образного 
ряда» [23]. 

Проблема клипового мышления стано-
вится особенно актуальной в условиях вос-
питания, обучения и развития подрастаю-
щего поколения. Многие современные пе-
дагоги, сталкиваясь с данным явлением, 
встревожены снижением возможностей 
развития мышления, творческого вообра-
жения у обучающихся, а без развития твор-
чества, творческого воображения, как отме-
чает А. П. Усольцев, скорее всего, невоз-
можно мышление как таковое [24, с. 23].  

Развитие информационных техноло-
гий, массовая компьютеризация, влияние 
глобальной сети Интернет приводят к из-
менению сознания современного человека, 
на что указывает Ф. И. Гиренок, отмечая 
игру с сознанием, аспект его изменения при 
помощи компьютера пока при отсутствии 
видимых изменений общества в целом [8]. 
В ряде исследований также показано, что 
информационные технологии становятся 
одним из важных средств воспитания, обу-
чения, развития молодежи, однако подчер-
кивается, что при их массовом внедрении в 
сферу образования необходимо учитывать и 
негативные последствия использования 
вышеуказанных технологий [7].  

К негативным проявлениям глобальной 
информатизации можно отнести погруже-
ние человека в виртуальную реальность, 
следствием которого становится развитие 
чувства индивидуальности. С развитием чув-
ства индивидуальности подросток, как отме-
чают ученые, испытывает острые столкнове-
ния с вызовами социальной жизни, стрессы, 
становится конфликтным [22, с. 103].  

Интернет, массовая медиатизация ин-
тернет-пространства способствуют выра-
ботке эгоцентричного кода интернет-
коммуникации, ограничивающего круг 
коммуникантов [20, с. 68]. К негативным 
особенностям клипового мышления можно 

В 
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отнести то, что дети стали меньше читать, 
снижается интерес к художественной лите-
ратуре и такому типу сознания свойственен 
языковой минимализм. Однако клиповым 
мышлением, по мнению исследователей, 
можно управлять, используя его положи-
тельные характеристики [3, с. 795]. 

Методология исследования. Мето-
дологической основой исследования по-
служили идеи советского философа и педа-
гога Э. В. Ильенкова, по мнению которого 
главной задачей педагогики является раз-
витие мышления («школа должна учить 
мыслить») [13]; положение Л. С. Выготского 
о взаимосвязи развития критического 
мышления с теорией осмысленного обуче-
ния, доказывающего, что «всякое размыш-
ление есть результат внутреннего спора» 
[5]; целостная дидактическая система про-
блемного обучения М. И. Махмутова, кото-
рый выступил ведущим идеологом эволю-
ционного перехода, предполагающего пере-
ход от объяснительно-иллюстративного ти-
па обучения к проблемному [18].  

В исследовании применялись такие ме-
тоды, как сравнительный и ретроспектив-
ный анализ, сравнение, обобщение научно-
методической литературы по определению 
понятий «понятийное мышление», «клипо-
вое мышление», «проблемное обучение», 
«критическое мышление». Использовались 
педагогическое наблюдение, беседы по са-
модиагностике студентов.  

Во многих исследованиях, посвященных 
клиповому мышлению, формированию кли-
пового сознания, развитию клипового мыш-
ления, отмечается, что массовому развитию 
такого мышления способствует необходи-
мость развития у современного человека 
способности к многозадачности, что связано 
с неуклонным увеличением объема инфор-
мации. Отсюда следует, что современному 
специалисту необходимо обладать способно-
стью к оперативной переработке и преобра-
зованию полученной информации [10, с. 75].  

Клиповое мышление понимается как 
способность человека быстро переключать-
ся между разными информационными, 
смысловыми фрагментами, но в ущерб вза-
имосвязанности, логики. Понятие «клипо-
вое мышление» в статье Т. В. Семеновских 
трактуется как современный феномен, как 
процесс отражения множества разнообраз-
ных свойств объектов без учета связей меж-
ду ними [21, с. 134]. Ученые также обраща-
ют внимание на то, что фрагментарное вос-
приятие окружающего мира способствует 
снижению способности человека в систем-
ном, критическом восприятии окружающей 
действительности [16, с. 121]. И это, вероят-
но, наиболее серьезный недостаток, связан-
ный с негативным воздействием сети Ин-

тернет и развитием негативных сторон 
клипового мышления.  

Понятийное мышление определяется 
как субъективная форма отражения сущ-
ностной стороны явлений и объективных 
законов окружающего мира, формирование 
которого, по мнению Л. С. Выготского, яв-
ляется основной задачей интеллектуально-
го развития индивида. Отличительной осо-
бенностью понятийного мышления являет-
ся возможность обращаться с информаци-
ей, систематизировать ее, устанавливать ло-
гическую последовательность событий и 
причинно-следственных связей. Важным 
является то, что, чем выше уровень поня-
тийных способностей, тем более широкий 
спектр своих ресурсов использует человек 
при столкновении с трудной жизненной си-
туацией [25, с. 254].  

Значимым для нашего исследования 
является понятие «проблемное обучение», 
изучению которого посвящено много науч-
ных трудов отечественных (Ю. К. Бабанский, 
П. Я. Гальперин, В. Г Каташев, Т. В. Кудряв-
цев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И Ма-
хмутов, А. М. Новиков, П. Н. Осипов, Н. Ф. Та-
лызина и др.) и зарубежных (Дж. Брунер, 
Дж. Дью, К. Дункер, О. Зельц, В. Оконь и 
др.) ученых. Из научных публикаций, зна-
чимых в контексте нашего исследования, 
выделим научные статьи, посвященные про-
блемному обучению в современном образо-
вании, где проблемное обучение рассматри-
вается как способ активного взаимодействия 
субъекта с проблемно-представленным со-
держанием обучения [4, с. 43]; определяются 
возможности использования критериально-
го и уровневого оценивания умения решать 
проблемные ситуации [15, с. 23]. Таким об-
разом, проблемное обучение становится 
востребованным благодаря тому, что акту-
альным становится необходимость исполь-
зовать в системе образования положитель-
ные черты развития IТ-технологий, но при 
активном противодействии негативным со-
ставляющим клипового мышления.  

Проблемное обучение в нашем иссле-
довании понимается как система обучения, 
в которой педагог предлагает обучающимся 
какую-либо проблемную задачу, ситуацию, 
которую им необходимо самостоятельно 
разрешить в ходе самостоятельного поиска, 
что способствует развитию творческого по-
тенциала и творческому освоению знаний. 
Самым важным этапом проблемного обуче-
ния, по мнению педагогов и психологов, 
является создание проблемной ситуации, 
представляющей собой ощущение мысли-
тельного затруднения [14, с. 38]. Именно 
проблемная ситуация, в соответствии с тео-
рией А. М. Матюшкина, является основой 
мышления и включает в себя такие компо-
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ненты, как: возможности субъекта в реше-
нии, познавательная потребность, открытие 
субъективно нового, неизвестного звена 
решения [19, с. 8].  

Проблемное обучение учит мыслить, 
анализировать, обобщать и самому нахо-
дить правильное решение. Ценность про-
блемного обучения, как отмечает известный 
польский ученый В. Оконь, заключается в 
том, что этот способ учит молодежь трудно-
му искусству решения проблем [17, с. 236]. 
Важно то, что проблемное обучение способ-
ствует активному развитию критического 
мышления, что является одним из ключе-
вых условий противодействия негативным 
составляющим клипового мышления в силу 
того, что поступающая из Интернета ин-
формация анализируется, осмысливается. 
Критическое мышление связано с анали-
зом, синтезом, обобщением, когда на основе 
поступающей информации путем обобще-
ния всех полученных данных, аналитики, 
собственного жизненного опыта, а также 
интуиции происходит процесс выявления 
истины [6, с. 203]. 

Синхронизация понимается как приве-
дение к синхронизму нескольких периоди-
чески изменяющихся явлений или процес-
сов, когда параллельно протекающим про-
цессам необходимо взаимодействовать. 
В нашем исследовании это процесс гармо-
ничного взаимодействия понятийного и 
клипового мышления с целью уменьшения 
негативных и усиления позитивных ас-
пектов клипового мышления обучающих-
ся. Синхронизируя два типа мышления, мы 
стремились к тому, чтобы студент мог в 
учебной деятельности использовать оба ти-
па мышления в зависимости от ситуации. 
Основу такого мышления составляет поня-
тийное, но в определенных ситуациях, что-
бы принять конструктивное решение, сту-
дент может применять конструктивные 
навыки клипового мышления. 

В процессе исследования была разрабо-
тана модель развития понятийного мышле-
ния в процессе использования технологии 
проблемного обучения. В модели представ-
лены цель и задачи, принципы, перечень 
форм, средств и методов обучения; обозна-
чены результативно-оценочный компонент 
и ожидаемый результат (рис.). 

Указанные в модели дидактические 
принципы отражают системный, комплекс-
ный, личностно ориентированный подходы 
в обучении с учетом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого из обу-
чающихся в целях гармоничного развития 
личности, мотивированной на саморазвитие.  

У ключевой фигуры учебного процес-
са – обучающегося – в процессе взаимодей-
ствия с информационными технологиями, 
регулярного использования глобальной се-
ти Интернет происходит постепенное раз-
витие клипового мышления, как позитив-
ных сторон («плюсы»), так и негативных 
(«минусы»).  

К позитивным сторонам клипового 
мышления можно отнести ускорение реак-
ции, развитие многозадачности, оператив-
ность обработки полученных данных, адап-
тацию к возрастающей информационной 
нагрузке и др. 

Негативные составляющие: снижение 
критичности мышления, ослабление чув-
ства сопереживания, податливость человека 
к манипуляции, фрагментарность восприя-
тия информации, сложность логических по-
строений, снижение способности к рассуж-
дению, ухудшение памяти и другие.  

Одной из проблем изучения феномена 
клипового мышления являются трудности 
диагностики [9, с. 68]. В связи с этим в ряде 
исследований предлагается использование 
метода экспертной оценки, наблюдений 
[1, с. 186]. 

В соответствии с этим оценка результа-
тов осуществлялась на основе самодиагно-
стики студентов, которые использовали тест 
креативности Э. Торренса, тест критическо-
го мышления Л. Старки, тест-опросник 
Дж Брунера, сборник творческих заданий 
(В. Н. Болховитинов и др.).  

Ожидаемый результат – положитель-
ная динамика роста уровня развития поня-
тийного мышления у обучающихся в про-
цессе использования технологии проблем-
ного обучения.  

Исследование, в котором приняли уча-
стие 24 человека, проводилось в группе сту-
дентов первого курса педагогического вуза. 
Поскольку, указанные в модели дидактиче-
ские принципы отражают личностно ориен-
тированный подход, то обучающимся пред-
лагалось проводить поэтапную самодиагно-
стику компонентов, способствующих сниже-
нию негативного влияния клипового мыш-
ления с использованием тестов (Э. Торренс, 
Л. Старки, Дж. Брунер) и заданий из сбор-
ника В. Н. Болховитинова [2, с. 336].  

По завершении экспериментальной ча-
сти исследования студентам было предло-
жено на основе результатов самодиагности-
ки оценить изменения, связанные с выпол-
нением заданий проблемного характера, и 
представить собственные идеи, рекоменда-
ции по негативному влиянию клипового 
мышления.  
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Рис. Модель развития понятийного мышления  
в процессе использования технологии проблемного обучения 

Среди представленных студентами ре-
комендаций были указаны:  

– осознание важности развития поня-
тийного, абстрактно-логического мышле-
ния в условиях формирования клип-

культуры;  
– понимание негативных и позитив-

ных сторон клипового мышления;  
– знание правил, средств и методов 

обеспечения здоровья и кибербезопасности 

Цель: синхронизация понятийного и клипового мышлений; уменьшение 
негативных и усиления позитивных аспектов клипового мышления у студентов 

в условиях системного использования технологии проблемного обучения 

НЕГА-
ТИНОЕ: 
сниже-
ние кри-
тичности 
мышле-
ния, 
ослабле-
ние чув-
ства со-
пережи-
вания, 
податли-
вость к 
манипу-
ляции, 
фраг-
ментар-
ность 
восприя-
тия ин-
форма-
ции, 
слож-
ность ло-
гических 
построе-
ний, 
сниже-
ние спо-
собности 
к рас-
сужде-
нию, 
ухудше-
ние па-
мяти и 
др. 

ПОЗИ-
ТИВ-
НОЕ: 
ускоре-
ние ре-
акции, 
разви-
тие 
много-
задач-
ности, 
опера-
тив-
ность 
обра-
ботки 
полу-
ченных 
данных, 
адапта-
ция к 
возрас-
тающей 
инфор-
маци-
онной 
нагруз-
ке, рас-
шире-
ние 
диапа-
зона 
дей-
ствий, 
одно-
времен-
ное вы-
полне-
ние не-
сколь-
ких 
опера-
ций и 
др. 

Принципы: 
- гуманизации; 
- демократизации;  
- мотивации учения;  
- природосообразности;  
- гармоничного единства когнитивного и 
эмоционального;  
- развития самостоятельности личности.  

Задачи: 
- выполнить обзор научной и методиче-
ской литературы;  
- разработать модель и выявить условия 
противодействия развитию негативных 
сторон клипового мышления;  
- проверить модель и дидактические 
условия на практике.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Клиповое (фрагментарное) мышление  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СИНХРОНИЗАЦИЯ: ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ОПЕРАЦИОНАЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Индивидуальная, групповая, фронтальная, пар-
ная, коллективная, индивидуально-обособленная и 
др.  

Формы  
 
 
 
 
 

Методы  
(модели) 

 
 
 
 
 

Средства  

 

Решение проблемных задач, ситуаций, проектно-
творческая деятельность, метод «Пять почему?». «Мозго-
вой штурм», кейс-метод, конкурсы, эвристические игры; 
дискуссии, аналитическая работа с художественной, науч-
но-популярной литературой, самоконтроль и самотестиро-
вание и др.  

Глобальная сеть интернет, художественная, философская и 
научно-популярная литература, материалы СМИ. Личный 
ежедневник, дневник, мобильные устройства, тесты, 
опросники и др.  

Результативно-оценочный компонент: самодиагностика студентов с использованием теста креативности Э. 
Торренса, критического мышления Л. Старки, тест-опросника Дж. Брунера, решения творческих заданий (В.Н. Бол-
ховитинов и др.) 

Результат: положительная динамика уровня развития понятийного мышления, уменьшение негативных и усиле-
ния позитивных аспектов клипового мышления у студентов в процессе использования технологии проблемного обу-
чения  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 47 

при работе в Интернете, пользовании мо-
бильными устройствами; 

– системное повышение своей ин-
формационной грамотности;  

– важность рефлексии, системного 
самоконтроля, самодиагностики;  

– самоограничение пользования ПК, 
гаджетов, работы в сети Интернет;  

– формирование умений в разреше-
нии возникающих в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности проблем-
ных ситуаций;  

– развитие критического мышления, 
формирование умений по продуманному, 
критичному отбору, анализу и обобщению 
информации;  

– воспитание устойчивой потребности 
в чтении и анализе художественной, науч-
ной и научно-популярной литературы;  

– творчество, развитие творческого 
потенциала личности в процессе системной 
творческо-конструкторской проектно-
творческой деятельности.  

В беседах студентами были представле-
ны исходные и заключительные данные са-
модиагностики по тестам и творческим за-
даниям, отмечены положительные измене-
ния в развитии понятийного мышления, 
повышение интереса к учебе, творчеству, 
самосовершенствованию. Так, всеми испы-
туемыми была отмечена необходимость 

развития понятийного мышления, четкого 
понимания негативных сторон влияния 
клип-культуры как основного фактора раз-
вития клипового мышления. Студенты так-
же отметили эффективность технологии 
проблемного обучения, полезность заданий 
по разрешению проблемных ситуаций и 
развитию критического мышления.  

Современный мир стремительно изме-
няется, обрушивая на человека все более 
увеличивающийся поток информации, что 
приводит к изменениям в мышлении и 
необходимости адаптации к этим явлениям, 
что стало импульсом к развитию так называ-
емого клипового мышления. И в этих усло-
виях педагогическому сообществу, родите-
лям необходимо принимать меры, находить 
способы противодействия негативным про-
явлениям этой реальности. Одним из факто-
ров успешного решения данной проблемы 
становится проблемное обучение.  

В современных условиях технология 
проблемного обучения получает новый им-
пульс в своем развитии в целях воспитания 
творческой личности, формирования кри-
тического мышления и становится одним 
из средств синхронизации понятийного и 
клипового мышлений, уменьшения нега-
тивных и усиления позитивных аспектов 
клипового мышления обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ. Авторы статьи обратились к рассмотрению опыта репрезентации историко-
культурного наследия уральского региона в практиках детских художественных школ и детских 
школ искусств города Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня проектная деятельность 
направлена на освоение региональной культуры и требует от современного педагога пересмотра 
педагогической практики, использования новых форм, методов и технологий обучения при сохра-
нении традиций академического образования. Есть определенная традиция, обладающая значимо-
стью в профессиональном сообществе и позволяющая транслировать позитивный опыт приобще-
ния обучающихся к ценностям региональной культуры посредством организации собственной дея-
тельности. Ключевая задача данной статьи – систематизировать опыт, который накоплен в системе 
художественного образования Екатеринбурга и Свердловской области, чтобы выявить, каким обра-
зом и насколько продуктивно использовать региональный материал в творческих проектах юных 
художников. Методология исследования: на основе идей культурологического и системно-
деятельностного подходов был обобщен и систематизирован практический опыт педагогов детских 
школ искусств по включению региональной проблематики в образовательные практики. Основны-
ми в работе стали следующие методы: описательный метод (систематизация материалов, связан-
ных с практиками репрезентации региональной культуры в преподавании предмета «Композиция 
станковая»), метод педагогического обобщения для получения данных об особенностях реализации 
опыта интеграции регионального компонента в детских художественных школах и детских школах 
искусств. Основные результаты исследования связаны с выявлением значимости обращения к цен-
ностям и смыслам региональной культуры в процессе обучения и творчества юных художников, 
воспитанием личности обучающегося, бережно относящейся к истории родного края и умеющей 
воплотить восприятие историко-культурных реалий региона в художественных формах на основе 
визуального опыта и поиска творческих решений на занятиях «Композиция станковая». 
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ABSTRACT. The authors of the article have addressed the experience of representation of the historical 
and cultural heritage of the Ural region in the practices of children’s art schools and children’s art schools 
of Ekaterinburg and Sverdlovsk region. Today project activity is aimed at mastering regional culture and 
requires a modern teacher to revise pedagogical practice, to use new forms, methods and technologies of 
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teaching while preserving the traditions of academic education. There is a certain tradition that has signifi-
cance in the professional community and allows to transmit positive experience of introducing students to 
the values of regional culture through the organization of their own activities. The key objective of this arti-
cle is to systematise the experience that has been accumulated in the system of art education in Ekaterin-
burg and Sverdlovsk region in order to identify how and to what extent it is productive to use regional ma-
terial in creative projects of young artists. Research methodology: based on the ideas of cultural and sys-
tem-activity approaches, the practical experience of teachers of children’s art schools in incorporating re-
gional issues into educational practices was generalised and systematised. The following methods became 
the main ones in the work: descriptive method (systematisation of materials related to the practices of rep-
resentation of regional culture in teaching the subject ‘Easel Composition’), method of pedagogical generalisa-
tion to obtain data on the peculiarities of implementation of the experience of integration of the regional 
component in children’s art schools and children’s art schools. The main results of the study are related to 
the identification of the significance of the appeal to the values and meanings of regional culture in the 
process of education and creativity of young artists, the education of the personality of the student who 
cherishes the history of his native land and is able to embody the perception of historical and cultural reali-
ties of the region in artistic forms on the basis of visual experience and search for creative solutions in the 
classes ‘easel composition’. 

FOR CITATION: Simbirtseva, N. A., Mezentseva, V. N. (2024). Project Activity in Mastering Regional Cul-
ture by Students in “Easel Composition” Classes at Children’s Art Schools. In Pedagogical Education in 
Russia. No. 6, pp. 50–59. 

ведение. В свете реализации про-
ектной деятельности в освоении 

региональной культуры обучающимися на 
занятиях «Композиция станковая» в дет-
ских художественных школах актуальным 
является обращение к опыту уральской ре-
гиональной культуры, которая представля-
ет собой феномен, максимально полно и 
ярко раскрывающийся в сложившихся ис-
торически социально-коммуникативных 
связях с окружающим миром, в образцах 
художественной культуры и декоративно-
прикладного искусства. И. Я. Мурзина и 
А. Э. Мурзин дают определение региональ-
ной культуры, под которой понимается 
«специфическая форма сосуществования 
социума и человека, имеющая выраженную 
пространственно-географическую очерчен-
ность, опирающуюся на собственную исто-
рическую традицию и систему ценностей, 
продуцирующая определенный тип лично-
сти» [13, с. 5]. Обращение к региональной 
культуре для молодых людей не только яв-
ляется способом узнавания места жизни, но 
и позволяет ощутить связь с прошлым своей 
малой и большой родины, получить опыт 
самореализации в творчестве. Актуализация 
регионального материала через включение 
его в содержание изучаемых предметов, зна-
комство с выдающимися деятелями художе-
ственной культуры, освоение традиционных 
техник декоративно-прикладного искусства 
и создание собственных произведений – все 
это стало частью образовательных практик в 
системе дополнительного художественного 
образования. 

В частности, многие педагоги детских 
художественных школ и школ искусств 
Уральского региона ориентированы на ин-
теграцию регионального компонента в со-
держание дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программы 
в области изобразительного искусства «Жи-

вопись» в соответствии с федеральными 
государственными требованиями 1 . Этот 
опыт неоднократно был представлен в ра-
боте ресурсных центров по художественно-
му образованию, на различных семинарах и 
научно-практических конференциях, в ко-
торых активно участвуют педагоги детских 
школ искусств. 

Скоординированная деятельность педа-
гогов на содержательном и организацион-
но-методическом уровнях отвечает задачам 
современного художественного образова-
ния и позволяет обеспечить органичное со-
четание всех разделов предпрофильной 
программы в общей канве учебного процес-
са, ориентированного на подготовку юных 
художников. 

Проектная деятельность, направленная 
на освоение региональной культуры, требу-
ет от современного педагога пересмотра пе-
дагогической практики, использования но-
вых форм, методов и технологий обучения 
при сохранении традиций академического 
образования. Однако есть определенная 
традиция, обладающая значимостью в про-
фессиональном сообществе и позволяющая 
транслировать позитивный опыт приобще-
ния обучающихся к ценностям региональ-
ной культуры посредством организации 
собственной деятельности.  

Основная задача данной статьи – 
систематизировать опыт, который накоплен в 
системе художественного образования Екате-
ринбурга и Свердловской области, чтобы вы-
явить, каким образом и насколько продук-
тивно использовать региональный материал 

 
1 Федеральные государственные требования к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области изобразительного ис-
кусства «Живопись» и сроку обучения по этой про-
грамме. URL: https://base.garant.ru/70153526/53f89421 
bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 
30.11.2024). 
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в творческих проектах юных художников. 
Методология и методы исследо-

вания. На основе идей культурологическо-
го и системно-деятельностного подходов 
мы постарались обобщить и систематизи-
ровать практический опыт педагогов дет-
ских школ искусств по включению регио-
нальной проблематики в образовательные 
практики. 

Обзор литературы. Многие авторы 
отмечают значимость культурологического 
подхода в системе дополнительного образо-
вания, который обеспечивает анализ сфер 
человеческой жизни сквозь призму таких 
системообразующих понятий, как культура, 
культурные образцы, нормы, ценности и 
смыслы, уклад и образ жизни, социально-
культурная деятельность и т. д. [см. напр.: 1; 
8]. Л. А. Рапацкая, рассматривая культуро-
логический подход в музыкальном образо-
вании, акцентирует внимание на трех взаи-
мосвязанных между собой уровнях анализа: 
философском (осмысление базовых основа-
ний того или иного феномена культуры), 
общенаучном (обращение к знаниям гума-
нитарных дисциплин, изучающих проблемы 
искусства как феномена творческой деятель-
ности и рассматривающих культуру как ис-
точник духовно-нравственного самостояния 
человека, а также к смежным и естественно-
научным), частнонаучном (решение задач, 
связанных с выявлением значимости и 
обоснования духовно-нравственного содер-
жания художественных произведений) [см. 
подр.: 17, с. 11–12]. Культурологический 
анализ позитивных педагогических прак-
тик – одно из востребованных исследова-
тельских направлений, поскольку этот опыт 
практик в образовании находится в посто-
янном движении и обновлении в силу его 
осмысления и воспроизведения в условиях 
трансформаций современной культуры [см. 
подр.: 9; 14; 23 и др.]. 

Основой проектного подхода выступает 
системно-деятельностный подход (А. Г. Асмо-
лов, А. Н. Леонтьев, А. В. Хуторской и др.), 
который, как и в общем образовании, в си-
стеме дополнительного образования, вклю-
чая профессиональное, способствует фор-
мированию и проявлению активной лич-
ностной позиции как педагогических кад-
ров, так и обучающихся. Это позволяет раз-
вивать систему культурных ценностей всех 
субъектов образовательной системы с со-
блюдением принципов непрерывности в 
образовании и сотворчества. 

Включение регионального материала 
для тематического разнообразия стало по-
пулярным еще с конца 1990-х – начала 
2000-х гг. в связи с введением в общем об-
разовании национально-регионального 
компонента, а затем получило повсеместное 

распространение. Вне зависимости от уров-
ня образования проекты интеллектуальной, 
творческой и социальной направленности 
стали активно интегрироваться в учебную и 
внеучебную деятельность для достижения 
образовательного результата и выстраива-
ния межпредметных связей. Собственно ис-
следовательские проекты региональной 
проблематики отличаются тем, что их мож-
но реализовывать непосредственно в про-
странстве населенного пункта, в котором 
проживают обучающиеся [12, с. 56]. Особо 
ярко реализация проектного подхода про-
явилась в освоении основ декоративно-
прикладного искусства отдельных регио-
нов, что объяснимо устоявшейся практикой 
обращения к народным художественным 
промыслам, к этнокультурной составляю-
щей, историко-культурным традициям [см.: 
7; 11; 18; 20; 26 и др.].  

Однако в настоящее время возможно-
сти расширяются: за счет системности вве-
дения регионального материала (создание 
стилизованного рисунка [3], краеведческие 
проекты на тему «Мой город», «История 
костюма» и др.), освоения академических и 
неакадемических техник в изобразительной 
деятельности, что предполагает анализ 
практик на новом этапе.  

Результаты исследования. Осмыс-
ление значимости интеграции регионально-
го компонента в процесс образования к 
настоящему времени имеет разновекторную 
направленность. Это связано с задачами, ко-
торые решаются профессиональными сооб-
ществами. С одной стороны, речь идет о мас-
совом приобщении к культуре и традициям 
региона – решаются исследовательские и 
просветительские задачи с целью улучшить 
«общий культурно-интеллектуальный облик 
региона» на фоне осуществления государ-
ственной политики в области художествен-
ной культуры [см.: 25]; изучить «включен-
ность художественно-эстетических занятий 
в структуру свободного времени населе-
ния», конкретизировать контакты аудито-
рии со сферой культуры и искусства регио-
на и т. п. [см.: 6].  

С другой стороны, появляются матери-
алы, предлагающие непосредственные ме-
тодические решения по соотношению оте-
чественной культуры и регионального ва-
рианта ее воплощения (как «общего» и 
«частного») в контексте реализации Феде-
ральных рабочих программ и Федеральных 
государственных требований. Здесь хоте-
лось бы остановиться на двух моментах. Во-
первых, стоит выделить культурологиче-
ский подход как основной в решении задач, 
направленных на содержательное освоение 
ценностей и смыслов региональной культу-
ры в художественном образовании: «худо-
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жественная культура региона обладает ду-
ховно-нравственным потенциалом для 
вхождения индивида в межкультурный 
диалог, поскольку личность, владеющая си-
стемой ценностных ориентаций, нравствен-
ных взглядов, убеждений, установок, стано-
вится генератором социальной реальности 
и культурного прогресса, автором целост-
ной информационной системы со своей ду-
ховно-нравственной природой» [3, с. 116]. 
Диалог на субъект-объектном и субъект-
субъектном уровнях в процессе знакомства 
с региональной культурой и знаковыми в 
ней личностями способствует приближе-
нию «далекого» как отстоящего во времени 
пространства и осмыслению близкого, по-
нятного, родного: история и культура Урала 
осмысляются в лицах, горнозаводских тра-
дициях, своеобразии повседневно-бытовой 
стороны жизни, через организованную и 
системно выстроенную деятельность по ее 
изучению. Коммуникация между обучаю-
щимся и историко-культурным наследием 
региона, обучающимся и педагогом высту-
пает основой познавательной и творческой 
деятельности [см., например: 19]. 

Во-вторых, в художественном освоении 
реальности и художественно-эстетическом 
образовании важное место занимает визу-
альная культура [см.: 20; 25] и культура ви-
зуального мышления, которая определяет-
ся, например, И. А. Сериковой как челове-
ческая деятельность, продуктом которой 
является порождение новых образов, со-
здание новых визуальных форм, несущих 
определенную смысловую нагрузку и дела-
ющих значение видимым [20].  

Культурологический подход и потреб-
ность в развитии визуального мышления 
обучающихся лежат в основе освоения со-
держания как общего образования (напри-
мер, предметная область «Искусство»), так 
и дополнительного (в частности, «Живо-
пись»). Однако решаются разные задачи.  

К примеру, в начальных классах на 
уроках изобразительного искусства матери-
ал ориентирован на зрительно-моторную 
координацию обучающихся, развитие ос-
новных мыслительных операций в образ-
ном постижении действительности, на раз-
витие воображения.  

В частности, в рамках изучения тем, ко-
торые обозначены в завершенной предмет-
ной линии учебников по изобразительному 
искусству для 1–4 и 5–8 классов под редак-
цией Б. М. Неменского («Школа России»), 
обучающиеся не только выполняют само-
стоятельные и коллективные творческие 
работы, но и знакомятся с содержанием ис-
тории изобразительного искусства в раз-
личном его проявлении. Несмотря на то, 
что в программе заявлена определенная 

траектория освоения материала и приведе-
ны ключевые примеры, на которые учитель 
может опираться, есть и определенная сте-
пень свободы, которой педагог может руко-
водствоваться при выборе персоналий, ре-
продукций, форм и методов взаимодей-
ствия с обучающимися в учебной и 
внеучебной деятельности, акцентируя вни-
мание на ценностях и традициях родного 
края и выстраивая метапредметные связи. 

В одном из творческих заданий предла-
гается сделать зарисовки реальных улиц на 
тему «Наш город» или «Улица моего дет-
ства». Перед детьми ставится задача – 
предложить «образное решение города, 
умение по-новому его увидеть» [15, с. 170]. 
В учебнике под редакцией Б. М. Неменского 
делается очень важно замечание: «Изуче-
ние произведений многих художников, ко-
торые прекрасно знали и умели использо-
вать все законы перспективы, показывает, 
что они порой их нарушали ради вырази-
тельности образа: то стены и своды взды-
маются выше, чем по правилам, то высокий 
горизонт уводит нас в глубь двора или уют-
ной улочки. <…> И помни: умный поэтиче-
ский вымысел может быть правдивее до-
тошной точности» [15, с. 170–171].  

Визуальный опыт, обретаемый в ре-
зультате знакомства с лучшими произведе-
ниями авторов на тему родного края / горо-
да / пространства, способствует расшире-
нию знаний обучающихся как в содержа-
тельном плане, так и на уровне изобрази-
тельно-выразительных средств в создании 
художественного образа. 

Важным фактором профессионального 
становления художественно одаренного че-
ловека является система непрерывного об-
разования, которое основано на преем-
ственности и системности в освоении ма-
стерства. Возможности, открывающиеся 
обучающимся в детских художественных 
школах по дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе 
в области изобразительного искусства «Жи-
вопись» через обязательные предметы 
(«Рисунок», «История изобразительного 
искусства», «Беседы об искусстве» и др.), 
позволяют выйти на несколько иной уро-
вень, определенный в Федеральных госу-
дарственных требованиях. Например, в 
рамках учебного предмета «Композиция 
станковая» обучающийся должен проде-
монстрировать1: 

 
1 Федеральные государственные требования к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области изобразительного ис-
кусства «Живопись» и сроку обучения по этой про-
грамме. URL: https://base.garant.ru/70153526/53f89421 
bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 
30.11.2024) 
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− знание основных элементов компо-
зиции, закономерностей построения худо-
жественной формы; 

− знание принципов сбора и система-
тизации подготовительного материала и 
способов его применения для воплощения 
творческого замысла; 

− умение применять полученные зна-
ния о выразительных средствах компози-
ции – ритме, линии, силуэте, тональности и 
тональной пластике, цвете, контрасте – в 
композиционных работах; 

− умение использовать средства жи-
вописи, их изобразительно-выразительные 
возможности; 

− умение находить живописно-
пластические решения для каждой творче-
ской задачи; 

− навыки работы по композиции. 
Для реализации поставленных задач пе-

дагоги предлагают конкретные решения, 
связанные с реализацией культурологиче-
ского и системно-деятельностного подходов. 
Описывая опыт реализации регионального 
компонента на уроках «История изобрази-
тельного искусства» на базе детской художе-
ственной школы г. Асбеста, А. В. Жиганова 
отмечает трудности при изучении тем, где 
поднимается необходимость обращения к 
региональному искусству и опыту его репре-
зентации в культуре. При этом автор предла-
гает и способы их преодоления в контексте 
дополнительной предпрофессиональной 
программы «Живопись». Н. Л. Волкова, 
Л. В. Фурса предлагают рассматривать пре-
подавание станковой композиции на исто-
рическую тему в соотнесении с опытом реа-
лизации просветительского выставочного 
проекта на тему истории Уральского края – 
«Образы Уральской старины» [4]. Тема 
«“Демидовский след” (Иллюстративный ис-
торический портрет)» предлагается 
Е. В. Мальцевой в рамках предмета «Станко-
вая композиция» как этап работы над худо-
жественно-просветительским проектом в 
средних классах детской художественной 
школы [10]. 

Ю. З. Третьякова отмечает, что «вклю-
чение в систему предпрофессионального 
образования регионального компонента 
является важной задачей для преподавате-
лей художественных школ, в этом случае 
выпускники, воспитанные в определенной 
творческой образовательной среде, не толь-
ко овладеют средствами и возможностями 
изобразительной деятельности, но и будут 
знать и беречь национальное историческое 
наследие» [24, с. 197]. 

Средоточие внимания педагогов и иных 
художников на содержании региональной 
культуры в процессе художественного обра-
зования позволяет говорить о необходимо-

сти создания особых условий для обучения, 
способствующих раскрытию творческих 
способностей воспитанников, удовлетворе-
нию потребностей в интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании, обеспе-
чению профессиональной ориентации обу-
чающихся. Такое личностно ориентирован-
ное образование требует постоянного об-
новления продуктивных форм, методов и 
технологий, применяемых в поле актуаль-
ного обучения. Предмет «Композиция 
станковая» – не исключение. Как дисци-
плина, обязательная в дополнительном об-
разовании детей в детских художественных 
школах и детских школах искусств (далее – 
ДХШ И ДШИ) и максимально ориентиро-
ванная на проявление творческих решений 
у обучающихся, она тем не менее нуждается 
в определенной рамке для творчества. Ве-
дущую роль в этом процессе играет педагог, 
организующий обучение по этому предме-
ту. Стоит принять во внимание, что педагог, 
обращаясь к методу проектов, решает сразу 
несколько задач:  

− освоение предмета в интересной для 
обучающегося форме; 

− развитие исследовательских навы-
ков, а соответственно, и критического 
мышления в работе с информацией (визу-
альной, вербальной, аудиальной и т. д.); 

− проявление творческой активности 
в совместной деятельности педагога и обу-
чающегося в достижении образовательного 
результата; 

− представление результата своей ис-
следовательской и творческой деятельности 
в коллективе и социуме в целом. 

Ряд задач можно продолжать в зависи-
мости от уровня и степени сложности про-
ектов, реализуемых в ходе освоения дисци-
плины. 

Создание станковой композиции – это 
творческий процесс составления и сочине-
ния изображения на картинной плоскости. 
В работу над станковой композицией вхо-
дит не только выполнение сюжетно-
тематического произведения (жанровой 
композиции), но и осознанная работа над 
подбором и организацией всех элементов 
изображения в единое целое для реализа-
ции определенного замысла. Программа 
учебного предмета «Композиция станко-
вая» разрабатывается, как правило, на ос-
нове и с учетом федеральных государствен-
ных требований к дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного ис-
кусства «Живопись». 

В целом учебный предмет «Компози-
ция станковая» направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков 
по выполнению живописных работ, полу-
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чение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духов-
но-нравственное развитие ученика. Худо-
жественно-творческое развитие учеников 
осуществляется по мере овладения ими 
навыками изобразительной грамоты. Не-
маловажная роль в данном процессе отве-
дена овладению знаниями теории и исто-
рии искусств.  

Содержание учебного предмета «Ком-
позиция станковая» тесно связано с содер-
жанием учебных предметов «Живопись» и 
«Рисунок». В каждом из данных предметов 
поставлены общие исполнительские зада-
чи: в заданиях по академическому рисунку 
и живописи обязательны требования к осо-
знанному композиционному решению ли-
ста, а в программе по композиции станко-
вой ставятся задачи перспективного по-
строения, выявления объемов, грамотного 
владения тоном и цветом. 

Преподавание курса ведется с учетом 
возрастных особенностей детей, а также с 
учетом особенностей развития их простран-
ственного мышления; включает теоретиче-
скую и практическую части. Теоретическая 
часть предполагает изучение учащимися 
основ композиции, включает в себя задания 
по аналитической работе в области компо-
зиции, а практическая часть основана на 
применении теоретических знаний в учеб-
ном и творческом опыте. 

Программа включает такие разделы и 
темы, как основы и законы композиции 
станковой, цвет в композиции станковой, 
сюжетная композиция, декоративная ком-
позиция, создание художественного образа 
в композиции, графика, итоговая работа1. 

Работа над любой жанровой композици-
ей, над которой трудятся обучающиеся в 
ДХШ и ДШИ, состоит из нескольких этапов:  

− сбор вспомогательной информации 
в виде фото-референсов из окружающего 
мира и истории изобразительного искусства 
по заданной теме, что способствует разви-
тию визуального мышления;  

− разработка эскизов по заданной те-
ме (эскизы, выполненные карандашом, из 
которых впоследствии выбирается один 
наиболее подходящий; выполнение эскиза 
в тоне и цвете) как отражение творческого 
поиска; 

− перенос эскиза на формат, выпол-
нение и проработка итоговой работы – раз-
витие навыков целостного ви́дения образа. 

В рамках изучения станковой компози-
 

1  Дополнительная предпрофессиональная про-
грамма в области изобразительного искусства «Живо-
пись», предметная область «Художественное творче-
ство». Программа по учебному предмету «Композиция 
станковая» (5 лет, 8 лет). URL: https://www.leocdn.ru/ 
uploadsForSiteId/201671/content/2a94607c-a7a8-4e14-
91ea-68d2a79a484f.pdf (дата обращения: 30.11.2024). 

ции и основ изобразительного искусства 
репрезентативным является опыт в органи-
зации и участии в Областной выставке-
конкурсе творческих работ учащихся ДХШ 
и художественных отделений ДШИ, 
наглядно демонстрирующий реализацию 
проектной деятельности: «По тропам ска-
зовым Бажова», посвященной 145-летию со 
дня рождения П. П. Бажова (2023–2024 гг.) 
на базе МБОУ ДО «ДШИ», г. Полевской.  

Обращение к региональному компо-
ненту задает определенную траекторию 
творчества: многие персонажи сказов Павла 
Бажова родом из Полевского, и некоторые 
из них действительно жили в этом городе. 
Бажов посвятил свои самые известные и 
популярные произведения – 22 сказа – 
именно этому загадочному месту2. 

В качестве цели и задач конкурсного 
мероприятия были выделены следующие: 

− формирование познавательного ин-
тереса к творчеству писателя-земляка П. П. 
Бажова, истории уральского региона, а также 
чувства национальной гордости через изоб-
разительное искусство; 

− выявление творческого потенциала, 
индивидуальности и исполнительского ма-
стерства обучающихся; 

− активизация стремления учащихся 
к творческому самовыражению посред-
ством изобразительного искусства; 

− популяризация творчества ураль-
ского писателя, в том числе посредством 
проведения выставки конкурсных работ. 

Для участия в выставке-конкурсе от 
МБОУ ДО «ДШИ» были определены обуча-
ющиеся 10–12 лет, которые уже были погру-
жены в изучение основ изобразительного 
искусства и станковой композиции. Обуча-
ющимися была выполнена серия работ в 
единой технике исполнения, изображающая 
главных героев наиболее известных сказов 
П. П. Бажова (по одной работе от каждого 
обучающегося): Огневушка-Поскакушка, 
бабка Синюшка, Золотой Полоз, Медной 
горы Хозяйка, Дарёнка, Таютка и портрет 
П. П. Бажова. 

Работы были выполнены в смешанной 
технике исполнения: сначала велась подго-
товительная работа с текстом, на основе ко-
торого выстраивалась ведущая ассоциация, 
получавшая свое преобразование / вопло-
щение в цветовых и геометрических соче-
таниях, отражающих атмосферу сказа. По-
том эти сочетания переносились на рисунок 
в качестве фона; затем – по готовому цвет-

 
2  Областная выставка-конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 
«По тропам сказовым Бажова», посвященная 145-
летию со дня рождения П. П. Бажова, 2023. URL: 
https://dshiekb.ru/item/1713530 (дата обращения: 
30.11.2024). 
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ному фону запечатлевался портрет главного 
героя сказа с его основными атрибутами 
при помощи черного маркера.  

Выполняя работы в единой технике на 
строго заданную тему, обучающиеся нахо-
дили возможность зафиксировать творче-
ские решения в визуальном образе через 
создание характера, расстановку акцентов в 
изображении деталей, цветовые решения. 
В итоге получилась серия контрастных 
портретов, отражающих психологический 
характер и образ персонажа, где юные ху-
дожники проявили навыки владения осно-
вами цветоведения и композиции. Для уча-
стия в конкурсе были отобраны 4 работы: 
«Золотой Полоз», «Хозяйка Медной горы», 
«Дарёнка», «Синюшка». Одна из работ – 
«Дарёнка» (авт. – Новоселова Василиса, ру-
ководитель – В. Мезенцева) – получила ди-
плом лауреата I степени в возрастной кате-
гории 10–12 лет1: членами жюри были отме-
чены интересное цветовое решение работы и 
точная передача характера героини сказа.  

Продолжением проекта, в котором обу-
чающиеся приняли участие, стало и его от-
ражение в сюжете новостей Телерадиоком-
пании «11 канал»2, а далее вышел сюжет и об 
организованной выставке представленных 
на конкурс работ в г. Полевском3. Неболь-
шое интервью, которое дала Вараксина Ели-
завета, стало частью ее медийного опыта… 

Обращение обучающихся к творчеству 
П. П. Бажова в юбилейный для него год – 
знаковая традиция (не только для ДХШ и 
ДШИ г. Полевского), актуализирующая па-
мять о времени, в которое жил писатель, и 
его произведениях, о связи с местом. Одна-
ко в рамках конкурса творческих работ воз-

 
1  Итоговый протокол жюри. URL: https:// 

www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/201671/content/e4fdff5
d-b849-4879-b857-bdc615898f1a.pdf (дата обращения: 
30.11.2024). 

2 По тропам сказовым Бажова. Телерадиокомпания 
«11 канал». URL: https://dzen.ru/video/watch/ 
6589595ea4afb845b1296f11 (дата обращения: 30.11.2024). 

3  По тропам сказовым Бажова. URL: https:// 
vk.com/video-28547714_456241996?ysclid=m48vuijms 
1898038756 (дата обращения: 30.11.2024). 

никает и другой элемент – проживание чув-
ства сопричастности к истории того места, 
в пределах которого творил автор и в преде-
лах которого юные художники воплощают 
свое восприятие сказов П. Бажова в образах. 
Выстраивание подобной связи с историей 
задает тон обучения – быть ответственным, 
потому как самый чуткий критик в этом слу-
чае – это пространство, объединяющее раз-
ные поколения, но дающее возможность го-
ворить на одном языке – языке искусства. 

Безусловно, подобная деятельность 
способствует приобщению к ценностям и 
смыслам региональной культуры, позволя-
ет обрести опыт восприятия лучших образ-
цов и выразить свое отношение опять же 
через творчество. 

Заключение. Обучение по программе 
«Живопись» осуществляется в соответствии 
с модульным принципом и не исчерпывает-
ся получением знаний об особенностях ре-
презентации региональной культуры в ху-
дожественных формах. Есть необходимость 
развивать навыки самостоятельного во-
площения образов региональной культуры, 
опираясь на значимые ценности и смыслы 
пространства региона. Однако в реализации 
дисциплины «Композиция станковая» пе-
дагог может проявить некоторую степень 
свободы и задать определенную тематику, 
поскольку реализация культурологического 
и системно-деятельностного подходов в 
обучении ориентирована на действитель-
ность и живую современность, в которой 
обучающимся иногда необходимо учиться 
отвечать на запросы времени и культуры. 
Пространство социального мира, явленное 
во всем многообразии его связей (в его ис-
торическом и современном бытии, закреп-
ленных в определенных географически ко-
ординатах), занимает важное место внутри 
проектов, предлагаемых на региональную 
тематику. Эта логика обеспечивает понима-
ние региональной культуры как социально-
личностного феномена, разворачивающего-
ся в истории и обладающего значимостью в 
передаче опыта от поколения к поколению. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме развития качеств эмоционального благополучия стар-
ших дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации. Задачи исследования: 
рассмотреть подходы к описанию сущности феномена эмоционального благополучия в научной ли-
тературе; выявить критерии развития эмоциональной сферы, а также специфику эмоционального 
благополучия в старшем дошкольном возрасте, конкретизировать факторы развития эмоциональ-
ного благополучия в дошкольной образовательной организации; исследовать психолого-
педагогические условия образовательной среды дошкольной образовательной организации, влия-
ющие на развитие составляющих эмоционального благополучия старшего дошкольника; привести 
пример развивающей программы по становлению качеств эмоционального благополучия детей. 
В ходе работы выявлены ключевые характеристики теоретического конструкта «эмоциональное 
благополучие» как значимой эмоциональной компетенции ребенка, способствующей формирова-
нию новообразований эмоционально-волевой сферы в старшем дошкольном возрасте (эмоцио-
нальной регуляции, произвольности поведения и т. д.). Описаны основные критерии развития эмо-
циональной сферы ребенка, конкретизированы структура и содержание состояния эмоционального 
благополучия. Выявлены факторы развития эмоционального благополучия в дошкольной органи-
зации, описаны направления деятельности и психолого-педагогические условия образовательной 
среды, в том числе обеспечение психологической безопасности воспитанников. В качестве примера 
развивающей программы в статье представлен фрагмент с тремя ключевыми блоками и описанием 
содержания занятий и игр для развития эмоциональной сферы и формирования компетенции эмо-
ционального благополучия детей. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of developing the qualities of emotional well-being of 
senior preschoolers in preschool educational institutions. Research objectives: to consider approaches to 
describing the essence of the phenomenon of emotional well-being in scientific literature; to identify the 
criteria for the development of the emotional sphere, as well as the specifics of EW in senior preschool age, 
to specify the factors of EW development in preschool educational institutions; to study the psychological 
and pedagogical conditions of the educational environment of preschool educational institutions that in-
fluence the development of the components of EW in senior preschoolers; to provide an example of a de-
velopmental program for the formation of the qualities of emotional well-being in children. In the course of 
the work, the key characteristics of the theoretical construct “emotional well-being” were identified as a 
significant emotional competence of the child, contributing to the formation of neoplasms of the emotional-
volitional sphere in senior preschool age (emotional regulation, arbitrariness of behavior, etc.). The article 
describes the main criteria for the development of the child’s emotional sphere, specifies the structure and 
content of the state of emotional well-being. The factors of development of emotional well-being in a pre-
school organization are identified, the areas of activity and psychological and pedagogical conditions of the 
educational environment are described, including ensuring the psychological safety of pupils. As an exam-
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ple of a development program, the article presents a fragment with three key blocks and a description of 
the content of classes and games for the development of the emotional sphere and the formation of the 
competence of emotional well-being in children. 

FOR CITATION: Kobzeva, L. N. (2024). Development of Emotional Well-Being Components of Senior Pre-
schoolers in Preschool Educational Institutions. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 60–67. 

ведение. Известно, что эмоцио-
нальное благополучие (далее – ЭБ) 

является предпосылкой удовлетворенности 
жизнью, а также достижения высокого 
уровня психологического здоровья лично-
сти. Особенно актуальна проблема развития 
эмоционального благополучия в старшем 
дошкольном возрасте, так как на данном 
этапе онтогенеза происходит становление 
ряда эмоциональных новообразований, 
«формируются важные механизмы функ-
ционирования личности» [10, c. 263], в том 
числе произвольность поведения и эмоций. 
Эмоционально-волевая сфера подчиняет 
все психические процессы. Актуальность 
проблемы обеспечения ЭБ ребенка в до-
школьной образовательной организации 
(далее – ДОО) связана с важностью форми-
рования его эмоционального капитала как 
фактора, влияющего на успешную социали-
зацию в будущем. В связи с этим в ключе-
вой нормативной документации, регулиру-
ющей деятельность ДОО, четко указано, что 
ЭБ является «ключевой ориентацией педа-
гогической деятельности в детском саду, 
представляет собой детерминанту полно-
ценного развития личности» [6, c. 73]. 

Цель исследования: изучить аспекты 
развития эмоционального благополучия 
старших дошкольников в условиях ДОО. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по рассматриваемой 
проблеме. Проблематика ЭБ достаточно 
исследована в отечественных психолого-
педагогических исследованиях. В связи со 
сложностью данного феномена есть разные 
научные подходы и аспекты изучения, 
представленные: 

– в исследованиях А. К. Белолуцкой, 
А. Н. Вераксы, Е. В. Воробьевой в контексте 
формирования ЭБ в педагогической дея-
тельности;  

– в научных разработках, посвящен-
ных особенностям психологического разви-
тия старшего дошкольного возраста, в том 
числе эмоциональной сферы (Е. Е. Алексее-
ва, О. О. Гонина, Е. И. Изотова, С. А. Козло-
ва и др.); 

– в исследованиях О. Л. Холодовой, 
Л. В. Логиновой, И. И. Воробьевой, раскры-
вающих критерии исследования ЭБ ребен-
ка, конкретизации факторов становления 
данного состояния;  

– в трудах А. И. Захарова, А. Д. Коше-
левой, О. И. Бадулиной [3], О. А. Шаграе-
вой, исследующих специфику ЭБ в до-
школьном возрасте.  

Методология и методы исследова-
ния. В статье мы используем методы ана-
лиза научной литературы по проблеме ис-
следования, анализ документальных источ-
ников, а также моделирование. 

Изложение основного материала 
исследования. Мы вслед за Ю. В. Григо-
ровой [7] считаем, что ЭБ как теоретиче-
ский конструкт довольно сложен и имеет 
ряд подходов к описанию его сути. Согласно 
первому, ЭБ – это «положительная направ-
ленность эмоционального самочувствия» 
[7, c. 332], второе трактует его как синоним 
эмоционального здоровья. Третий же под-
ход позиционирует интегративную природу 
феномена ЭБ, в структуре которого пред-
ставлены «чувства, обусловленные успеш-
ным функционированием всех сторон лич-
ности» [7, c. 332]. О. Л. Холодова и соавторы 
указывают, что составляющие ЭБ – это «от-
сутствие эмоционального напряжения, уве-
ренность в себе, адекватная самооценка и 
ощущение эмоциональной безопасности, 
способность устанавливать близкие довери-
тельные отношения с людьми» [15, c. 35]. 
Мы считаем, что ЭБ – это многоаспектный 
феномен, некий эмоциональный капитал де-
тей. Согласно данной трактовке ощущение 
ЭБ складывается благодаря наличию пози-
тивных эмоций, позитивного мышления и 
отношения положительного самопринятия.  

Мы вполне разделяем мнение Ю. В. Гри-
горовой в части когнитивной, эмоциональ-
ной и поведенческой составляющих ЭБ. 
В связи с этим значимыми компонентами 
ЭБ следует считать: положительный тон 
эмоциональных переживаний, отсутствие 
тревожности, эмоциональная насыщен-
ность положительных переживаний, удовле-
творенность жизнью и общением в семье, 
своим положением. В качестве основного 
определения ЭБ мы будем использовать де-
финицию В. В. Одинцовой и Н. М. Горчако-
вой: «эмоциональное благополучие – это 
эмоциональная компетенция, обеспечива-
ющая доступ к эмоциональному опыту, ре-
гуляцию и трансформацию неподдающихся 
адаптации эмоций, выражение и понима-
ние эмоций в межличностном общении» 
[10, c. 264]. 

Рассмотрим специфику ЭБ в старшем 
дошкольном возрасте. Эмоциональное бла-
гополучие как комплексная многомерная 
психологическая характеристика обусловле-
на сформированностью эмоционально-
регулятивной сферы старшего дошкольника 
согласно возрастным нормативам. Е. И. Изо-

В 
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това и соавторы обоснованно указывают, 
что эмоциональное развитие ребенка свя-
зано с постепенным усложнением и «расши-
рением модального ряда эмоциональных ре-
акций, обусловленного социализацией всего 
процесса развития ребенка» [11, c. 401]. Из-
вестно, что в рамках отечественной возраст-
ной психологии принято научное мнение о 
прогрессивном пути развития эмоциональ-
ной сферы ребенка. Это значит, что в ходе 

воспитания и обучения «эмоции приобре-
тают все более богатое содержание и все бо-
лее сложные формы проявления» [11, c. 402]. 
К критериям развития эмоциональной сфе-
ры старшего дошкольника, в том числе в 
рамках становления эмоционального бла-
гополучия, мы вслед за О. И. Бадулиной [2], 
Е. И. Изотовой [9] относим следующие кри-
терии, представленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Критерии развития эмоциональной сферы старшего дошкольника 

Одной из важнейших характеристик 
старшего дошкольного возраста является 
становление эмпатийного переживания как 
некого эмоционального образования, которое 
позволяет не просто отражать и давать эмо-
циональную реакцию, а эмоционально вклю-
чаться через анализ нравственных качеств. 

Формами эмпатического переживания 
могут быть сопереживание и сочувствие. 
Осознанные эмоциональные реакции сочув-
ствия, эмоционального предвосхищения и 
эмоциональная регуляция в целом в данном 
психологическом возрасте совершенствуют-
ся, происходит становление эмоциональной 
коррекции поведения старшего дошкольни-
ка как центрального психологического ново-
образования. Мы вполне разделяем мнение 
О. О. Гониной о том, что «динамику эмоцио-
нального развития дошкольника опреде-
ляют новообразования каждого возрастного 
этапа» [5, c. 383]. В связи с этим ЭБ старше-
го дошкольника зависит от качества сфор-
мированных на ранних этапах онтогенеза 
эмоциональных новообразований.  

Отметим, что ЭБ старшего дошкольни-
ка зависит от качества эмоциональной при-
вязанности, от способности ребенка «к 
установлению устойчивых эмоционально-
психических связей с другими людьми» 
[13, c. 64]. Дети с надежным типом привя-
занности (по М. Эйнсворт) «активны, общи-
тельны, инициативны» [13, c. 64], легко 
устанавливают контакты, открыты к ново-
му. В связи с этим мы можем сделать вывод, 

что на ощущение ЭБ влияет тип сформиро-
ванной в раннем детстве привязанности. 
Это влияет прежде всего на эмоциональное 
самовосприятие, способность развивать эм-
патическое сопереживание с другими. По-
ложительное самоотношение влияет на 
эмоциональный настрой, веру в свои воз-
можности, формирование здоровой Я-
концепции, чувство собственного достоин-
ства. Значит, высокий уровень ЭБ старшего 
дошкольника – это показатель успешного 
социального развития в целом. 

Одной из значимых психологических 
проблем – причин недостаточного ощуще-
ния ЭБ старшего дошкольника – является 
жестокость в детско-родительских отноше-
ниях. «Душевный конфликт у старших до-
школьников часто порождается недостатком 
эмоционального тепла родителей» [2, c. 94]. 
Дисгармоничное семейное воспитание (по-
творствующая гиперпротекция или доми-
нирующая гиперпротекция) способствует 
«возникновению дезадаптации ребкнка, в 
том числе снижению переносимости любых 
эмоциональных нагрузок» [2, c. 101].   

Структура ЭБ дошкольника рассматри-
вается в трудах Г. Г. Филипповой, А. Д. Ко-
шелевой, И. В. Фаустовой и др. Отметим, 
что научные разработки Е. И. Изотовой 
позволяют получить достаточно объектив-
ное представление о критериях ЭБ до-
школьника, к основным из которых отно-
сятся: «характеристики эмоционального 
поля ребенка, его экспрессивность, наличие 

Критерии развития 
эмоциональной сферы 
старшего дошкольника

Расширение и 
интеграция 

эмоциональных 
модальностей 

Навыки кодирования 
и декодирования 

эмоций

Формирование 
представлений об эмоциях, 
их вербальное обозначение

Развитие ситуативной 
вариативности эмоций 
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эмоционального опыта и стиля реагирова-
ния, выраженность эмоционального напря-
жения» и т. д. И. В. Фаустова акцентирует 
внимание на таких внутренних переживани-
ях ребенка, как «наличие низкого уровня 
стрессовых признаков или их отсутствие, 
нормативный уровень страхов и тревожно-
сти, адекватная самооценка, умение сопе-
реживать» [14]. 

В качестве факторов развития ЭБ в до-
школьной организации исследователи вы-
деляют индивидуальный стиль и професси-
ональную позицию воспитателя, качество 
образовательных услуг в целом (В. П. Бел-
кина, В. С. Собкин и др.); 

– уровень организационной культуры 
ДОО (Е. В. Воробьева); 

– наличие программ по поддержанию 
психологического здоровья, комплексных 
психолого-педагогических проектов 
(О. А. Шиян и др.);  

– следование ключевым принципам 
педагогического сопровождения в развитии 
ЭБ в ДОО (Т. В. Гребенщикова, О. Л. Холо-
дова и др.). 

Направления деятельности дошколь-
ной образовательной организации:  

– организация разнообразных видов 
деятельности по развитию навыков кодиро-

вания и декодирования эмоций, обогаще-
ние эмоциональных модальностей, форми-
рование представлений; 

– формирование условий для разви-
тия познавательной и мотивационно-
потребностной сфер, самосознания как 
факторов становления эмоциональной сфе-
ры ребенка.  

Что касается эмоционального благопо-
лучия старших дошкольников, отметим, что 
особую роль играют эстетическое воспита-
ние, познавательная деятельность, нрав-
ственное воспитание. Способность пони-
мать эмоции, широко использовать воз-
можность эмоционального отреагирования 
обеспечивается занятиями музыкой, ИЗО, 
театрализацией и другими видами коллек-
тивной творческой деятельности детей. 
В рамках таких форм педагогического вза-
имодействия с детьми происходит развитие 
морально-нравственных чувств как лич-
ностного стержня и ощущения себя в каче-
стве субъекта деятельности.  

В исследовании М. Д. Кукушкиной 
[10, c. 266] четко указаны факторы образо-
вательной среды, влияющие на качествен-
ные характеристики обеспечения ЭБ стар-
ших дошкольников (рис. 2). 

 

Рис. 2. Факторы образовательной среды 

Особую роль, на наш взгляд, играет 
наличие психологической безопасности обра-
зовательной среды, которая способна моти-
вировать к совместной творческой деятельно-
сти. К характеристикам такой среды ученые 
[12] относят: 1) защищенность от угроз, пред-
полагающую безопасность всех элементов 
предметно-пространственной среды ДОО; 
2) отсутствие проявления психологического 
насилия во взаимодействии педагога с воспи-
танниками; 3) наличие доброжелательной 
атмосферы сотрудничества в коллективе, ин-
терес и включенность участников в работу; 
4) удовлетворенность воспитателей, педаго-
гов и психологов ДОО, их психологическое 
здоровье и профессионализм.  

Мы считаем важным обеспечение по-
стоянного мониторинга выраженности фак-
торов эмоционального неблагополучия 

старших дошкольников в условиях ДОО. 
Цель данного направления работы – «вы-
явление эмоционально неблагополучных 
детей с проявлением бесконтрольных эмо-
циональных реакций» [8, c. 91], а также ха-
рактеристик небезопасности образователь-
ной среды, составление коррекционных 
программ. Диагностика проявления эмоци-
онального неблагополучия должна произ-
водиться по критериям: повышенная тре-
вожность, страхи, вызывающие стресс, 
наличие низкой самооценки. Для повыше-
ния ЭБ старших дошкольников необходимо 
обеспечить соответствующие психологиче-
ские условия: организацию качественного, 
психологически обоснованного педагогиче-
ского процесса взаимодействия «педагог-
ребенок», «ребенок-ребенок». В разнооб-
разных игровых и интерактивных занятиях 
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важно наличие психологического комфорта, 
эмоционального единства детей и воспита-
телей. Фокус развивающей работы направ-
лен на формирование положительной само-
оценки и становление нравственно-
этических основ поведения, навыков эмоци-
ональной регуляции, расширение способов 
решения конфликтных ситуаций конструк-
тивным способом. Цель занятий заключает-
ся также в удовлетворении таких базовых 
потребностей старшего дошкольника, как 
уверенность в своих силах, эмоционально 
насыщенное общение, самовыражение в 
условиях безопасности, чувство принад-
лежности к группе, принятие инициативы 
ребенка в игровой деятельности и т. д.  

Считаем важным включение авторских 
программ эмоционального развития детей, 
позволяющих формировать представление 
об эмоциях. Так, в настоящее время доста-
точно успешно используется программа 
эмоционально-личностного развития при 
работе со сказками, особенно актуальная в 
старшем дошкольном возрасте. Дети учатся 
социально приемлемым способам выраже-

ния эмоций, начинают осознавать мораль-
ные чувства, которые впоследствии созда-
дут нравственно-волевой стержень их лич-
ности. Расширяется эмоциональный опыт 
детей. В качестве используемых методов 
упомянем драматизацию, сочинение и ил-
люстрирование сказок. Педагог использует 
эмоциональное чтение, беседу с детьми на 
тему исследования мотивов эмоционально-
го состояния героев, ролевое проигрывание. 

Для примера приведем возможный ва-
риант развивающей программы, имеющей 
своей целью формирование навыков эмоцио-
нальной регуляции поведения, формирова-
ние представлений об эмоциях, о важности 
эмпатии и сопереживания, а также оптими-
зацию эмоционально-психологического кли-
мата в группе (табл.). Мы считаем, что ощу-
щение эмоционального единства в группе, 
несомненно, влияет на уровень ЭБ старших 
дошкольников. В таблице представлены 
возможные направления работы в рамках 
становления качеств эмоционального бла-
гополучия детей. 

Таблица 
Пример развивающей программы  

по становлению качеств эмоционального благополучия детей 

Название блока 
программы 

Содержание занятий Цели и задачи 

Формирование навы-
ков сотрудничества и 
развитие эмоцио-
нального интеллекта  

Занятие 1. Развитие эмоционально-
го интеллекта. 
Занятие 2. «Когда бывает интерес-
но. Когда бывает скучно».  
Занятие 3. «Дружные зверята». 
Занятие 4. Закрепление умений разли-
чать чувства. 
Сюжетно-ролевые игры: «Вредное колеч-
ко», «Заботливый внучек» (Е. О. Смирно-
ва), «Телефон настроения», «Коллектив-
ный рисунок» [3]. 
Занятия с использованием моральных 
дилемм (ситуации для дошкольного воз-
раста), автор: Т. П. Авдулова [1, с. 24] 

Формирование поведенческого, ре-
гуляционного компонента образа 
сверстника. Формирование умений 
регулировать поведение, ориенти-
руясь на сверстника. 
Формирование первичных пред-
ставлений об этических добродете-
лях, их важности в общении детей 
и взрослых 

Формирование основ 
психоэмоциональной 
регуляции 

Занятие 1. Развитие навыков невербаль-
ного общения.  
Занятие 2. Развитие невербального взаи-
модействия.  
Занятие 3. Развитие эмоциональной от-
зывчивости детей.  
Занятие 4. Гармонизация эмоцио-
нального состояния при тревоге и 
страхе. Доверительное общение. 
Упражнения с пиктограммами: «Говоря-
щие куколки» (изучение особенностей 
мимики с использованием карточек со 
схематическим изображением эмоций) 

Обучение определению эмоций че-
ловека по внешним признакам. 
Формирование навыков эффектив-
ной коммуникации, эмпатии меж-
личностной перцепции 

Формирование основ 
психоэмоциональной 
регуляции 

«Дом веселых людей» – упражнение на 
основе совместного рисования, графиче-
ского изображения эмоций.  
Упражнение «Фотовыставка» 

Умение выделять невербальные 
признаки, вербализировать чув-
ства, изображать их 

Игры с пиктограммами: лото «Мир эмо-
ций», игра «Угадайка», игра «Найди 
братца» 

Умение работать в команде, навы-
ки коммуникации. Закрепление 
навыков «чтения» эмоций по не-
вербальным признакам 
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Продолжение таблицы 

Название блока 
программы 

Содержание занятий Цели и задачи 

Знакомство с моде-
лями сотрудничества 
и эффективными ме-
тодами взаимодей-
ствия 

Занятия:  
Занятие 1. Развитие позитивной направ-
ленности на сотрудничество у детей. 
Занятие 2. Все мы разные, все мы пре-
красные. Не такой как все, или когда тебя 
обижают. 
Занятие 3. Конструктивное взаимодей-
ствие.  
Занятия по совместной художественно-
продуктивной деятельности: «Наша друж-
ная семья», «Хрустальный перезвон». 
Выполнение совместных творческих про-
ектов 

Развивать отношения, построенные 
на равноправии или готовности 
конструктивно решать проблемы, 
помочь детям ощутить единение с 
другими  

Подвижные игры «Сиамские близнецы», 
«Ниточка и иголочка», «Поводыри», 
«Дракон кусает свой хвост» 

Навыки сотрудничества в группо-
вой работе, работе в парах. Разви-
тие отношений доверия 

Чтение художественных произведений, 
обсуждение проблемных ситуаций и мо-
делей поведения. Рекомендуемые произ-
ведения: З. Мошковская «Обида» и 
Р. Сеф «Совет», Л. Е. Устинов «Говорли-
вый медведь» и другие 

Навыки разрешения трудных ситу-
аций, развитие умений культурного 
общения, понимание значимости 
типа речевого поведения 

 

Выводы исследования. В результате 
исследования мы изучили подходы к опи-
санию сущности феномена эмоционального 
благополучия, определив сложность данно-
го конструкта и выделив его ключевые ха-
рактеристики: положительное эмоциональ-
ное состояние ребенка, формируемое на ос-
нове позитивного самовосприятия, отсут-
ствие внутренней тревожности и напряже-
ния, преобладание положительного настроя 
и способности к установлению и развитию 
отношений эмоционального единства и со-
трудничества в детском коллективе. 

Анализ научных исследований позволил 
понять специфику эмоционального развития 
старшего дошкольника и важность развива-
ющей психолого-педагогической деятельно-
сти по формированию составляющих ЭБ де-
тей. Значимость данной работы в рамках 
ДОО обусловлена тем, что ЭБ как комплекс-
ная эмоциональная компетенция ребенка 
способствует формированию таких ключе-
вых для социализации личностных качеств, 
как эмпатическое переживание, эмоцио-
нальное предвосхищение и эмоциональная 
регуляция в целом. 

Мы выявили и описали факторы разви-
тия ЭБ в ДОО, к основным из которых сего-
дня относят: профессиональную позицию 
воспитателя и психолога, уровень органи-
зационной культуры ДОО; наличие про-
грамм по поддержанию психологического 

здоровья сотрудников и воспитанников; 
следование ключевым принципам педаго-
гического сопровождения в развитии ЭБ в 
ДОО. Среди психолого-педагогических 
условий образовательной среды ДОО, вли-
яющих на развитие составляющих ЭБ стар-
шего дошкольника, отметим соответствие 
требованиям психологической безопасно-
сти, постоянный мониторинг выраженности 
факторов эмоционального неблагополучия 
детей и разработку программ психолого-
педагогического сопровождения оптималь-
ного эмоционального состояния детей, раз-
вития составляющих ЭБ. 

В заключение своего исследования мы 
привели пример развивающей программы 
по становлению качеств эмоционального 
благополучия детей старшего дошкольника 
с ключевыми блоками: формирование 
навыков сотрудничества и развитие эмоци-
онального интеллекта; формирование ос-
нов психоэмоциональной регуляции; зна-
комство с моделями сотрудничества и эф-
фективными методами взаимодействия. 
Считаем, что комплексная работа всех субъ-
ектов образовательной среды ДОО может 
способствовать снижению риска развития 
эмоционального неблагополучия, а значит, 
формировать психологически здоровых де-
тей, способных к дальнейшей социализации 
в школе. 
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ная основа художественного произведения передается с помощью изобразительно-выразительных 
средств кино. Восприятие и интерпретация таких произведений, как правило, требуют проявления 
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PICTORIAL AND EXPRESSIVE MEANS OF PAINTING  
IN AN ANIMATED FILM-SCREEN ADAPTATION (ON THE EXAMPLE  
OF E. HEMINGWAY’S SHORT STORY AND A. PETROV’S  
ANIMATED FILM “THE OLD MAN AND THE SEA”) 

KEYWORDS: American literature; American writers; literary genres; literary plots; stories; visual and ex-
pressive means; animated films; screen adaptations; animation; literature teaching methods; literature 
methods in school; high school students; literature lessons; audience culture 

ABSTRACT. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of screen adaptation, in which 
the literary basis of a work of fiction is transmitted with the help of visual and expressive means of cinema. 
Perception and interpretation of such works, as a rule, requires the skills of decoding complexly organised 
texts and a sufficiently high level of viewer culture. A. Petrov's animated film uses the technique of ‘live 
painting’ in addition to the language of cinema. Addressing the content of the film adaptation of “The Old 
Man and the Sea” (1999) within the framework of studying the work of the same name in 11th grade litera-
ture lessons requires a special approach. The aim of the study is to reveal the possibilities of the visual and 
expressive means of the ‘living painting’ technique applied by A. Petrov for the film adaptation of the story 
‘The Old Man and the Sea’ by E. Hemingway. Petrov for the screen adaptation of the story “The Old Man 
and the Sea” by E. Hemingway, to indicate methodological solutions related to the interpretation of a work 
of fiction – literary basis and animated film in school practice, which does not exclude the need for the de-
velopment of visual culture as an element of media literacy. To achieve the research goal, the authors used 
the following methods: descriptive method (for systematisation and generalisation of materials related to 
the screen adaptation as a special text), method of logical comparison to obtain data on the degree of de-
velopment of the research problem both in theoretical terms and at the level of methodological solutions; 
method of analysis to present the possibilities of studying the story “The Old Man and the Sea” according 
to the federal working programmes, method of semiotic analysis to identify the possibilities of interpreting 
the code of the film as a special text. The main results of the study are related to the methodological possi-
bilities of interpreting the pictorial and expressive means of A. Petrov’s animated film “The Old Man and 
the Sea” both in literature lessons at school and for the development of viewer culture in general. 
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остановка проблемы. Экрани-
зация литературных произведе-

ний – явление, достаточно разнообразно 
описанное в работах литературоведов, кино-
ведов, культурологов, философов (см., 
например, работы У. А. Гуральника, Н. Клей-
мана, Ю. М. Лотмана, К. Э. Разлогова, 
Ю. Н. Тынянова, Ю. Цивьян, У. Эко и др.). 
Традиционно в исследованиях поднимают-
ся вопросы, связанные с проблемами взаи-
модействия кино и литературы, специфи-
кой соотношения кодовых систем вербаль-
ного и экранного уровней, особенностями 
интерпретации и восприятия, что в целом 
обусловлено тесной связью кино и литера-
туры, складывающейся на протяжении всей 
истории кинематографа и дающей импульс 
развитию изобразительно-выразительных 
средств киноискусства. 

Еще в 1930-х гг. В. Гоффеншефер отме-
чал, что «кино – самый капризный читатель 
и самый коварный интерпретатор художе-
ственной литературы» [5, с. 159]. В условиях 
XX–XXI вв., когда кино стало неотъемлемой 
частью повседневной культуры, важным 
является не только экспертное мнение, вы-
раженное профессиональным критиком, но 
и сам процесс зрительской интерпретации, 
предполагающий способность эффективно 

и критически воспринимать, анализировать 
и использовать информацию, получаемую 
из различных источников медиа, – медиа-
грамотность [см. 10, с. 9]. 

Художественная коммуникация, возни-
кающая в условиях диалога автора-
писателя и автора-режиссера, становится 
поводом для осмысления содержания как 
каждого текста в отдельности, так и в соот-
ношении их друг с другом. В первом случае 
это связано с тем, что оба текста представ-
ляют собой законченное целое и являются 
самостоятельными произведениями. Во 
втором – фильм становится поводом обра-
щения к первоисточнику для выявления 
особенностей авторского замысла и ориги-
нальности его решения на языке другого 
искусства – искусства кино. Согласимся с 
Е. С. Рыбинок и Е. А. Красиной в том, что 
«кинотекст как экранизация художествен-
ного повествования, <…> это трансляция, 
семиотическое преобразование художе-
ственного текста в кинотекст» [13, с. 160]. 

У. Эко, размышляя о семиотике визу-
альных кодов в кинематографе (вместо 
термина «язык» У. Эко использует термин 
«код» – прим. Н. С.), утверждал, что «эсте-
тическое сообщение являет собою пример 
многозначного сообщения, которое ставит 

П 
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под сомнение наличие самого кода. Благо-
даря своему контексту, такое сообщение со-
здает столь необычное соотношение между 
знаками, что нам всякий раз приходится 
изменять самый способ отыскания кода» 
[16]. Зритель – это одновременно и чита-
тель экранизированного сюжета: если зна-
комство с фильмом опережает чтение лите-
ратурного произведения, то он находится во 
власти аудиовизуальных кодовых систем, 
специфичных для кино, интерпретация ко-
торых ведет к поиску смысла произведения 
и побуждает к непосредственному диалогу с 
произведением и его создателем. Если зри-
тель знаком с источником экранизации, то 
складываются более сложные коммуника-
тивные отношения с объектом восприятия: 
запускается процесс распознавания языков 
разных видов искусства и поиска смыслов 
на уровне диалога произведений и автор-
ских интерпретаций.  

Условная борьба вербального и экран-
ного текстов в сознании воспринимающего 
направлена на дополнение образа художе-
ственной реальности: «…искусство слова и 
кинематограф пользуются целым набором 
языков, позволяющих воссоздавать пре-
дельно полный образ реальности. Это дела-
ет их особенно значимыми в истории куль-
туры. <…> Кинематограф и здесь занимает 
особое место: не рассказывая словами, а со-
здавая иллюзию “второй реальности”, он 
значительно более активно влияет не толь-
ко на интеллектуальные, но и на эмоцио-
нальные и волевые стороны человеческой 
личности» [8, с. 212–213]. Визуальные ре-
шения, лежащие в основе экранизации, за-
действуют разные каналы восприятия ин-
формации и предлагают условно готовый 
образ в отличие от литературного текста, в 
процессе прочтения которого в воображе-
нии читателя формируется свой образ ху-
дожественной реальности. 

С. А. Яровой предлагает расценивать 
экранизацию как способ режиссерской ин-
терпретации литературного произведения и 
воспринимать ее как новый, самостоятель-
ный текст культуры, а не как иллюстрацию 
к тексту писателя, учитывая при этом не 
только семиотические особенности, возни-
кающие при переводе с языка одного медиа 
на язык другого и привносящие новые 
смыслы, но и историко-культурную обста-
новку, национальные особенности, «интер-
претирующего сознания» создателей филь-
мов, которые, в свою очередь, во многом 
ориентируются на запросы зрительской 
аудитории [17, с. 83]. 

Цель исследования. Цель исследо-
вания состоит в том, чтобы раскрыть воз-
можности изобразительно-выразительных 
средств техники «живой живописи», при-

мененной А. Петровым для экранизации 
повести «Старик и море» Э. Хемингуэя, для 
обозначения методических решений, свя-
занных с интерпретацией художественного 
произведения – литературной основы и 
анимационного фильма в школьной прак-
тике, не исключающей необходимость раз-
вития зрительской культуры как элемента 
медиаграмотности.   

Методология и методы исследо-
вания. В ходе работы над материалом ис-
пользованы следующие методы: описатель-
ный метод (для систематизации и обобще-
ния материалов, связанных с экранизацией 
как особым текстом), метод логического со-
поставления для получения данных о сте-
пени разработанности проблемы исследо-
вания как в теоретическом плане, так и на 
уровне методических решений; метод ана-
лиза для представления возможностей изу-
чения повести «Старик и море» согласно 
федеральным рабочим программам, метод 
семиотического анализа для выявления 
возможностей интерпретации кодовых 
структур разных видов искусства – литера-
туры, кино, живописи – на уровне творче-
ского эксперимента А. Петрова. 

Результаты исследования. Культу-
ра зрительского восприятия формируется 
постепенно. Во многом она определяется 
насмотренностью, опытом осмысления и ин-
терпретации увиденного, навыками считы-
вания и декодирования языка искусства. 
Существующие методики анализа кино 
направлены не только на постижение изоб-
разительно-выразительных средств кине-
матографа, но и на развитие навыков визу-
альной грамотности как структурного эле-
мента медиаграмотности в целом [см.: 1; 3]. 
Особо значимой задача обучения восприя-
тию и интерпретации кино является для 
педагогов: интеграция кино в образова-
тельную и воспитательную деятельность се-
годня осуществляется очень активно в са-
мых разных направлениях (киноклубы, 
дискуссии и беседы о кино, реализация 
анимационных проектов, включение фраг-
ментов фильма непосредственно в ходе 
урока, создание медиатеки на определен-
ную тему и т. д.).  

Педагоги-словесники обращаются к 
экранизациям, знакомство обучающихся с 
которыми происходит по разным основани-
ям: от замещения текста просмотром филь-
ма до осмысленного восприятия в контексте 
литературного сюжета. Как отмечает 
В. А. Доманский: «если раньше методисты 
рекомендовали знакомиться с экранизаци-
ей после прочтения и изучения художе-
ственного произведения, то сейчас учителю 
литературы уже нередко приходится менять 
тактику: текст читается после просмотрен-
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ной экранизации, в процессе восприятия 
которой у реципиента складывается опре-
деленная ее интерпретация, и он впослед-
ствии пытается ее перенести на прочитан-
ный текст» [6, с. 26]. 

В. А. Доманский приводит наиболее 
распространенные приемы: 

− выявление зрительского восприятия 
кинофильма и его общей оценки; 

− сравнительная характеристика эпи-
зодов литературного произведения и кино-
картины; 

− анализ и интерпретация эпизодов 
произведений (художественного текста и 
его экранизации); 

− работа по выявлению особенностей 
персонажей на основе сравнения литера-
турного героя и игры актера, играющего 
этого персонажа; 

− составление комментариев по ходу 
просмотра отдельных эпизодов и фильма в 
целом; 

− устные и письменные развернутые 
ответы на вопросы; 

− участие в обсуждении фильма в бло-
гах, посвященных этому фильму; 

− написание рецензий, эссе и сочине-
ний-рассуждений; 

− интеллектуальные игры; 

− выполнение образовательных про-
ектов [6, с. 28]. 

Для реализации обозначенных приемов 
на практике педагог, на наш взгляд, также 
должен решить ряд задач, связанных с 

− подготовкой обучающихся к вос-
приятию экранных образов и их последую-
щей интерпретацией с опорой на исходный 
текст и поэтику киноязыка; 

− постановкой целей и определением 
ключевых вопросов для обсуждения и по-
стижения смыслов, заложенных в произве-
дении и передающихся разными кодовыми 
системами; 

− выстраиванием метапредметных 
связей для объемного ви́дения идеи произ-
ведения в историко-культурном контексте. 

Каждая из этих задач решается с уче-
том возрастных особенностей аудитории, ее 
интересов и предполагаемых предметных 
результатов освоения той или иной пред-
метной области в учебной / внеучебной де-
ятельности, при выполнении творческих / 
исследовательских заданий, проекта и т. д. 
Вариант замены литературного источника 
экранной версией далеко не лучший, но он 
все же присутствует в практике школьника. 
Но даже тогда фильм может стать импуль-
сом к «чтению после просмотра» [см. об 
этом: 7].  

В идеале – знание литературного про-
изведения и его экранизации расширяет 

горизонты представлений о мире, возмож-
ностях искусства и способствует развитию 
навыков критического мышления в условиях 
медийного общества. Именно этот принцип 
достижения предметных результатов зало-
жен, в частности, в Федеральную рабочую 
программу среднего общего образования по 
литературе для 10–11 классов: «умение само-
стоятельно сопоставлять произведения рус-
ской и зарубежной литературы и сравнивать 
их с художественными интерпретациями в 
других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и другие)»1. Для педаго-
га это является основанием обращения к 
произведениям разных видов искусства в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Рассмотрим способы решения задач и 
особенности выстраивания диалоговых от-
ношений на примере анимационного корот-
кометражного фильма А. Петрова (1999 г.), 
снятого по одноименной повести Э. Хемин-
гуэя «Старик и море», которая обозначена в 
разделе «Зарубежная литература» (11 класс) 
и предлагается как произведение по выбору 
практически на излете школьного обучения. 
Этот период для обучающихся очень напря-
женный и требует высокой концентрации 
усилий для освоения нового и/или допол-
нительного материала. В связи с этим перед 
педагогом стоит еще одна крайне важная, 
на наш взгляд, задача, которая направлена 
на создание психологически комфортной 
ситуации. И обращение к этому произведе-
нию, с одной стороны, отвлекает от рутин-
ной повседневности, давая возможность 
насладиться поэтикой киноязыка А. Петро-
ва, и завораживает сюжетом, стилем, харак-
тером героя, манерой интерпретации на 
языке анимации, а с другой – подводит к 
очень важной мысли в период предстоящих 
испытаний и ситуации выбора и самоопре-
деления в жизни обучающихся. Эта мысль 
заключена во фразе старика Сантьяго: «Че-
ловек не для того создан, чтобы терпеть по-
ражения… Человека можно уничтожить, но 
его нельзя победить» [14, с. 106]. Но выхва-
ченная из контекста, она не раскроет всей 
философии, заложенной в нее автором. 
Необходимы проникновенное и глубокое 
прочтение повести и, если сравнивать с 
анимационным фильмом, осознанный про-
смотр. 

В ходе работы с материалом педагогу 
необходимо выстроить логику взаимодей-
ствия с обучающимися. Во-первых, знаком-
ство с литературным источником является 
приоритетным, поскольку именно оно вы-

 
1  Федеральная рабочая программа «Литература. 

10–11 классы (базовый уровень)». URL: https://edsoo. 
ru/wp-content/uploads/2023/08/02_ФРП-Литература-
10-11-классы.pdf?ysclid=lzvnt8tlv795060107 (дата обра-
щения: 16.11.2024). 
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ступает опорой для диалога и основой для 
интерпретации семиотических кодов, во-
площенных в визуальных образах анима-
ционной версии. Методический опыт рабо-
ты с текстом Э. Хемингуэя и возможности 
интеграции одноименных кинопроизведе-
ний в содержание урока, представленные 
А. М. Антиповой [2], могут выступить осно-
вой для новых решений. Это беседа с целью 
выявления первичного впечатления о про-
читанной повести, индивидуальные зада-
ния, работа над своеобразием сюжета, рабо-
та с иллюстрациями П. Борисова, рисунки 
самих учащихся, обращение к кинофраг-
ментам и обсуждение в классе, размышле-
ния над цитатами критиков и др. 

Во-вторых, необходимо корректно по-
ставить вопросы, позволяющие провести 
параллели между первоисточником и 
экранной версией и увидеть, в чем состоит 
особенность каждого из произведений и 
почему одно является продолжением друго-
го несмотря на то, что каждое из них может 
быть рассмотрено как самостоятельное.  
В-третьих, нужно уделить внимание специ-
фике художественных решений: линейное 
повествование в повести «Старик и море» 
воспринимается несколько иначе в сравне-
нии с тем, что предлагает А. Петров. Чита-
тель следует в тексте за автором, который 
ведет его в описании пространства и време-
ни, действий и размышлений героя, обще-
нии с другими и с самим собой. Зритель 
следует за живописными образами в кадре 
и более свободен в их интерпретации. 
В случае с А. Петровым эта свобода условна, 
поскольку необходимо видеть не только то, 
что показано на уровне сюжета, но и как это 
сделано, т. е. декодировать семиотические 
ключи визуального текста, преодолевая вер-
бальную редукцию, и постичь смыслы про-
изведения, заложенные Э. Хемингуэем. 

Александр Петров – едва ли не един-
ственный аниматор, снимающий свои про-
изведения в медленной и трудоемкой тех-
нике – «живой живописи» – живописи 
пальцем по стеклу: «Развивая идею Нор-
штейна о том, что тепло руки заряжает 
изображение особой энергией, <…> что 
фильмы Петрова аккумулируют энергию 
его пальцев. Не кисти, а именно пальцев, 
которыми он подправляет, одушевляет 
изображение. Пальцы придают масляному 
мазку ощутимую способность к трансфор-
мации – от воздушной прозрачности до по-
чти скульптурных форм и объемов» [9].  

Техника ручной живописи масляными 
красками по стеклу используется А. Петро-
вым в анимации далеко не случайно. Она в 
отличие от компьютерной графики позво-
ляет усилить эмоциональное восприятие 
образов на экране зрителем и в то же время 

становится выражением души художника. 
Академики американской кинопремии 

«Оскар» отметили фильм «Старик и море» 
как прорыв в необычной технике создания 
анимации: с каждым кадром художник де-
тализировал героя и окружающие его явле-
ния, создал глубокую перспективу кадра, 
которая не подвластна камере. Именно 
кадр, создаваемый «живой живописью», 
задает динамику повествования фильма как 
близко положенную самому литературному 
тексту, в котором отразилась «теория айс-
берга» Э. Хемингуэя: лаконичность слова и 
сдержанность интонаций во внешнем плане 
и удержание внимания читателя, создание 
психологического напряжения – во внут-
реннем, подтекстовом. Техника медленного 
чтения, которую Н. Я. Эйдельман опреде-
лил как ситуацию, «когда читатель не толь-
ко скользит по поверхности стиха, повести, 
романа (впрочем, по поверхности прекрас-
ной!), но и погружается в изумительные 
глубины» [15, с. 2], позволяет постичь 
обобщенно-философский смысл повести 
«Старик и море».  

За счет изобразительно-выразительных 
средств пальцевой живописи при просмотре 
анимационного фильма достигается эффект 
медленного чтения, который состоит в уме-
нии зрителя в каждом мазке, в каждом 
движении образа, в каждом кадре видеть не 
находящийся на поверхности, скрытый поэ-
тический смысл. Это тот подтекстовый уро-
вень, который достигается выбранной 
А. Петровым техникой и который высвечи-
вает изящность диалога двух авторов.  

Текучесть и движение мазка по стеклу, 
передача глубины и искажение формы для 
выразительного эффекта сближает технику 
А. Петрова с постимпрессионистской в 
фильме «Старик и море». Нельзя не согла-
ситься с К. А. Прохоровой в том, что двадца-
тиминутная работа режиссера «включает в 
себя все визуальные образы, созданные Хе-
мингуэем, Петровым и Сезанном (которым 
столь сильно восхищался писатель), объ-
единяя всех троих творцов в подобие уни-
версального артистического уробороса. Не-
традиционный стиль Петрова создает такое 
ощущение, будто Вы сидите в музее и смот-
рите на картину, а она вдруг сама начинает 
рассказывать Вам историю. Благодаря это-
му чувству анимационный фильм начинает 
казаться окончательным видением того, что 
Хемингуэй и Сезанн пытались достигнуть: 
они хотели доказать, что искусство настоль-
ко правдиво, что оно больше не имитирует 
настоящую жизнь, а на самом деле ожива-
ет» [12, с. 98]. 

Благодаря такой технике создается впе-
чатление, что каждый кадр наполняется 
дыханием и пульсацией самой жизни, обре-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

73 

тая объем и глубину. Так техника Петрова 
становится эквивалентом технике медлен-
ного чтения – именно это, на наш взгляд, не 
только сближает художников слова и ани-
мации, говорящих на разных языках искус-
ства, в передаче идейного замысла, но и 
позволяет зрителю понять, как, используя 
визуальные коды живописной техники, 
анимационный фильм стал точным попа-
данием в смысл текста Э. Хемингуэя. 

Работая в такой манере над созданием 
анимационного фильма «Старик и море», 
А. Петров удерживает притчевое начало, 
задавая своей техникой определенные ко-
ординаты восприятия всего, что происходит 
в кадре [4]. Как пишет А. Орлов, «испол-
ненная драматизма история старика <…> 
отошла в фильме на второй план, уступив 
место эпическому дыханию величественных 
природных стихий – мистерии океана, его 
поверхности и глубины, волн и безмятеж-
ной глади, ночного и дневного неба с плы-
вущими облаками. Создается ощущение, 
что колоссальные технические возможно-
сти невольно подтолкнули режиссера к со-
зданию не столько трагедии или драмы о 
постаревшем рыбаке, сколько эпоса или са-
ги о величии и красоте земного мира» [11].  

Выводы. Интерпретация визуальных 
образов в экранной версии А. Петрова 
«Старик и море» в соотнесении с литера-
турным произведением – трудоемкая, но 
интересная задача, направленная на разви-
тие навыков коммуникации обучающихся, 
критического осмысления прочитанного и 
увиденного, а также на поиск ответов на во-
просы о месте и роли человека в мире при-
роды, его силе духа и любви к самой жизни, 
поставленные автором повести в 1952 году, 
но не утратившие своей значимости сего-
дня. Режиссер дает возможность получить 
истинно эстетическое удовольствие, ис-
пользуя специфические технические прие-
мы, наполняя и окрашивая художествен-
ный мир живописными эмоциями. Педагог, 
обращая внимание учеников на ключевые 
моменты в фильме, не только способствует 
приближению к смыслам, заложенным в 
произведении, но и развивает их зритель-
ской восприятие, способствует формирова-
нию навыков медиаграмотности на уроках 
литературы, приобщая к ценностям класси-
ческой и современной культуры, решая ту 

самую задачу, которая обозначена в про-
грамме, – сопоставление литературного 
произведения с его художественной интер-
претацией. 

Изобразительно-выразительные сред-
ства живописи, которые использует в ани-
мационном фильме А. Петров, выводят 
зрителя на совершенно иной уровень вос-
приятия и интерпретации сюжета повести 
Э. Хемингуэя. Экранизация, являясь само-
стоятельным произведением киноискус-
ства, не только усиливает эмоциональное 
потрясение от органичного сочетания 
внешнего и внутреннего плана выражения 
визуализированной образной структуры, но 
и становится адекватной хемингуэевскому 
тексту, направленному на раскрытие обли-
ка героя, отличающегося простотой компо-
зиции, рафинированностью и точностью 
языка, сочетающегося с утонченной его 
простотой. Литературная основа и фильм 
совпали в изобразительно-выразительной 
манере повествования: глубинный фило-
софский смысл прочитывается не напря-
мую, а на подтекстовом уровне. Техника 
«живой живописи», в которой А. Петров со-
здал «Старика и море», характерна для всех 
его фильмов. Этот своеобразный экспери-
мент – соединение живописи и кинемато-
графии – не просто авторский почерк ани-
матора, а способ извлечь максимы из каж-
дого вида искусства. В контексте такого ме-
тодологического подхода произведение 
классической литературы играет новыми 
гранями. 

Безусловно, интерпретация подобных 
произведений требует от современного чи-
тателя и зрителя определенной визуальной 
культуры и владения навыками медиагра-
мотности. Медленное чтение как особый 
вид творчества, во-первых, способствует 
приобщению к глубинам художественного 
произведения; во-вторых, не обладая кон-
стантностью, медленное чтение как техника 
чтения определяется спецификой каждого 
конкретного произведения и его смысловой 
объемностью. От культуры зрительского 
восприятия во многом зависит качество 
приобщения подрастающего поколения к 
ценностям художественной культуры, гово-
рящей на разных языках и воплощенной в 
разных кодовых системах. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Агафонова, Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н. А. Агафонова. – Минск : Те-

сей, 2008. – 392 с. – Текст : непосредственный. 
2. Антипова, А. М. Повесть Э. Хемингуэя «Старик и море». VIII класс / А. М. Антипова. – Текст : 

непосредственный // Литература в школе. – 2012. – № 11. – С. 26–30. 
3. Бернатоните, А. К. Алгоритм анализа фильма для детей (Жанровая специфика детского фильма в 

советском кинематографе) : учебно-методическое пособие / А. К. Бернатоните. – Томск : Издательство 
ТГПУ, 2019. – 188 с. – Текст : непосредственный.  

4. Головко, О. Скелет рыбы и состязание в баре. Семнадцатилетний художник придумал сцены для 
фильма, который получил Оскара / О. Головко. – Текст : электронный // Правмир. – 10 ноября 2019 г. – 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  74 

URL: https://www.pravmir.ru/skelet-ryby-i-sostyazanie-v-bare-kakie-sczeny-v-oskaronosnom-filme-pridumal-
semnadczatiletnij-hudozhnik/ (дата обращения: 15.11.2024). 

5. Гоффеншефер, В. Реставраторство или творчество / В. Гоффеншефер. – Текст : непосредствен-
ный // Литературный критик. – 1934. – № 4. – С. 159–169. 

6. Доманский, В. А. Экранизация как интерпретация литературной классики / В. А. Доманский. – 
Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2018. – № 1. – С. 26–29.  

7. Ильченко, С. Н. Русская классика на телеэкране ХХI века: новая реальность / С. Н. Ильченко. – 
Текст : непосредственный // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2015. – 
№ 2 (61). – С. 83–88.  

8. Лотман, Ю. М. Диалог с экраном / Ю. М. Лотман, Ю. Г. Цивьян ; отв. ред. Н. Мельц. – Таллин : 
Александра, 1994. – 216 с. – Текст : непосредственный.  

9. Малюкова, Л. Большая Рыба Александра Петрова. «Старик и море», режиссер Александр Петров / 
Л. Малюкова. – Текст : электронный // Искусство кино. – 2000. – № 3. – URL: https://old.kinoart.ru/ 
archive/2000/03/2012-10-01-11-43-32 (дата обращения: 16.11.2024). 

10. Мурзина, И. Я. Медиапрактики в патриотическом воспитании (приобщение к ценностям регио-
нальной истории и культуры) : учебно-методическое пособие / И. Я. Мурзина, Н. А. Симбирцева. – Екате-
ринбург : ООО «Институт образовательных стратегий», 2021. – 200 с. – Текст : непосредственный.  

11. Орлов, А. Анимация третьего тысячелетия: веяние тихого ветра. Мозаика из восьми фильмов в 
жанре заметок и собеседований / О. Орлов. – Текст : электронный // Киноведческие записки. – 2001. – 
№ 52. – URL: https://kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/803/ (дата обращения: 10.08.2024). 

12. Прохорова, К. А. Критерии успешной экранизации литературного произведения (на примере ки-
нокартины Александра Петрова «Старик и море») / К. А. Прохорова. – Текст : непосредственный // Со-
временные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 10-6. – С. 97–100.  

13. Рыбинок, Е. С. Параметры текстуальности и знаковые характеристики триады «текст-
художественный текст-кинотекст» / Е. С. Рыбинок, Е. А. Красина. – Текст : непосредственный // Ученые 
записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. – 2023. – Т. 38. – С. 159–163. 

14. Хемингуэй, Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М. : Издательство «АСТ», 2017. – 256 с. – Текст : 
непосредственный.  

15. Эйдельман, Н. Я. Учитесь читать! / Н. Я. – Текст : непосредственный // Знание – сила. – 1979. – 
№ 8. – С. 1–8.  

16. Эко, У. О членениях кинематографического кода / У. Эко. – URL: https://www.kinovoid.com/ 
2016/03/umberto-eko-kinematograficheskiy-kod.html (дата обращения: 16.11.2024). – Текст : электронный. 

17. Яровой, С. А. Киноинтерпретация как способ прочтения литературного произведения / С. А. Яро-
вой. – Текст : непосредственный // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Фило-
логия. Журналистика. – 2023. – № 2. – С. 80–83. 

R E F E R E N C E S  
1. Agafonova, N. A. (2008). Obshchaya teoriya kino i osnovy analiza fil'ma [General Theory of Cinema 

and Fundamentals of Film Analysis]. Minsk, Tesei. 392 p. 
2. Antipova, A. M. (2012). Povest' E. Khemingueya «Starik i more». VIII klass [Hemingway’s Story ‘The Old 

Man and the Sea’. VIII Grade]. In Literatura v shkole. No. 11, pp. 26–30. 
3. Bernatonite, A. K. (2019). Algoritm analiza fil'ma dlya detei (Zhanrovaya spetsifika detskogo fil'ma v 

sovetskom kinematografe) [Algorithm of the Analysis of the Film for Children (Genre Specificity of the Children’s 
Film in the Soviet Cinematography)]. Tomsk, Izdatel'stvo TGPU. 188 p.  

4. Golovko, O. (2019). Skelet ryby i sostyazanie v bare. Semnadtsatiletnii khudozhnik pridumal stseny dlya 
fil'ma, kotoryi poluchil Oskara [Fish Skeleton and a Bar Competition. A Seventeen-year-old Artist Came up with 
Scenes for a Film that Won an Oscar]. In Pravmir. URL: https://www.pravmir.ru/skelet-ryby-i-sostyazanie-v-
bare-kakie-sczeny-v-oskaronosnom-filme-pridumal-semnadczatiletnij-hudozhnik/ (mode of access: 15.11.2024). 

5. Goffenshefer, V. (1934). Restavratorstvo ili tvorchestvo [Restorationism or Creativity]. In Literaturnyi 
kritik. No. 4, pp. 159–169. 

6. Domansky, V. A. (2018). Ekranizatsiya kak interpretatsiya literaturnoi klassiki [Screening as an Interpre-
tation of Literary Classics]. In Literatura v shkole. No. 1, pp. 26–29.  

7. Ilchenko, S. N. (2015). Russkaya klassika na teleekrane XXI veka: novaya real'nost' [Russian Classics on 
the TV Screen of the 21st Century: A New Reality]. In Uchenye zapiski Zabaikal'skogo gosudarstvennogo univer-
siteta. No. 2 (61), pp. 83–88.  

8. Lotman, Yu. M., Tsivyan, Yu. G. (1994). Dialog s ekranom [Dialogue with the Screen]. Tallin, Aleksan-
dra. 216 p.  

9. Malyukova, L. (2000). Bol'shaya Ryba Aleksandra Petrova. «Starik i more», rezhisser Aleksandr Petrov 
[Alexander Petrov’s Big Fish. ‘The Old Man and the Sea’, Directed by Alexander Petrov]. In Iskusstvo kino. No. 3. 
URL: https://old.kinoart.ru/archive/2000/03/2012-10-01-11-43-32 (mode of access: 16.11.2024). 

10. Murzina, I. Ya., Simbirtseva, N. A. (2021). Mediapraktiki v patrioticheskom vospitanii (priobshchenie k 
tsennostyam regional'noi istorii i kul'tury) [Media Practices in Patriotic Education (Introduction to the Values of 
Regional History and Culture)]. Ekaterinburg, OOO «Institut obrazovatel'nykh strategii». 200 p.  

11. Orlov, A. (2001). Animatsiya tret'ego tysyacheletiya: veyanie tikhogo vetra. Mozaika iz vos'mi fil'mov v 
zhanre zametok i sobesedovanii [Animation of the Third Millennium: A Waft of Quiet Wind. Mosaic of Eight 
Films in the Genre of Notes and Interviews]. In Kinovedcheskie zapiski. No. 52. URL: https://kinozapiski.ru/ 
ru/article/sendvalues/803/ (mode of access: 10.08.2024). 

12. Prokhorova, K. A. (2016). Kriterii uspeshnoi ekranizatsii literaturnogo proizvedeniya (na primere ki-
nokartiny Aleksandra Petrova «Starik i more») [Criteria of Successful Screen Adaptation of a Literary Work (on 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

75 

the Example of Alexander Petrov’s Film ‘The Old Man and the Sea’)]. In Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i 
tekhnologii. No. 10-6, pp. 97–100.  

13. Rybinok, E. S., Krasina, E. A. (2023). Parametry tekstual'nosti i znakovye kharakteristiki triady «tekst-
khudozhestvennyi tekst-kinotekst» [Parameters of Textuality and Sign Characteristics of the Triad ‘Text-Artistic 
Text-Movie Text’]. In Uchenye zapiski UO VGU im. P. M. Masherova. Vol. 38, pp. 159–163. 

14. Hemingway, E. (2017). Starik i more [The Old Man and the Sea]. Moscow, Izdatel'stvo «AST». 256 p.  
15. Eidelman, N. Ya. (1979). Uchites' chitat'! [Learn to Read!]. In Znanie – sila. No. 8, pp. 1–8.  
16. Eko, U. O chleneniyakh kinematograficheskogo koda [On the Membership of the Cinematographic 

Code]. URL: https://www.kinovoid.com/2016/03/umberto-eko-kinematograficheskiy-kod.html (mode of access: 
16.11.2024).  

17. Yarovoy, S. A. (2023). Kinointerpretatsiya kak sposob prochteniya literaturnogo proizvedeniya [Film In-
terpretation as a Way of Reading a Literary Work]. In Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Filologiya. Zhurnalistika. No. 2, pp. 80–83. 

 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  76 

УДК 372.853+373.31+001.894   
ББК Ч426.223-243 ГРНТИ 14.25.07 Код ВАК 5.8.2 

Зуев Петр Владимирович,  
SPIN-код: 4169-3725 
доктор педагогических наук, профессор кафедры физики, технологии и методики обучения физике и технологии, 
Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  
e-mail: zyuew@yandex.ru 

Новоселов Сергей Аркадьевич, 
SPIN-код: 4200-5457 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики воспитания культуры творчества, 
Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  
e-mail: inobr@list.ru 

Шамало Тамара Николаевна, 
SPIN-код: 7580-2296 
доктор педагогических наук, профессор кафедры физики, технологии и методики обучения физике и технологии, 
Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  
e-mail: tnshamalo@gmail.com 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ  
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физические эксперименты; физика; инженерные способности; младшие 
школьники; детское изобретательство; сетевое взаимодействие; взаимодействие семьи и школы; 
педагоги; родители; сотворчество; инженерное мышление; исследовательская деятельность; фор-
мирование изобретательской культуры 

АННОТАЦИЯ. Возрождение инженерных школ в России предполагает участие школьников в раз-
работке реальных инженерных проектов и соответствующей рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности на базе ведущих вузов. Это актуализирует проблему готовности школьников к 
совместной со взрослыми изобретательской деятельности и как необходимую основу для этого ре-
шение проблемы развития у детей способностей к изобретательству. Целью данного исследования 
являются теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности процесса раз-
вития у детей изобретательских способностей посредством интеграции их изобретательской и ис-
следовательской деятельности в ходе проведения физических экспериментов в условиях организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных организаций и родителей. Системный и деятель-
ностный подходы стали основными методологическими подходами описываемого в статье исследо-
вания, при этом, исходя из специфики предмета исследования, основным его методом был избран 
естественный педагогический эксперимент. Представленные в статье теоретическое обоснование и 
описание экспериментальной проверки эффективности процесса развития у детей способностей к 
изобретательству посредством их включения в исследовательскую деятельность в ходе проведения 
физических экспериментов в условиях организации сетевого взаимодействия педагогов образова-
тельных организаций, детей и их родителей свидетельствуют о необходимости и воспроизводимо-
сти представленных в гипотезе исследования педагогических условий. Полученные результаты яв-
ляются вкладом в теорию педагогики и образования в части обоснования новой образовательной 
формы развития изобретательства детей – сетевого сообщества образовательных организаций и ро-
дителей, взаимодействующих в процессе развития изобретательства детей на основе его интегра-
ции с подготовкой и проведением физических экспериментов, содержательно связанных с пропе-
девтическим курсом физики для начальной школы. Полученные в исследовании результаты могут 
быть использованы в качестве системы ориентиров и педагогических инструментов для учителей, 
родителей и научно-педагогических работников для обеспечения эффективного функционирова-
ния сетевого взаимодействия образовательных организаций и родителей, направленного на разви-
тие изобретательства младших школьников. 
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ABSTRACT. The revival of engineering schools in Russia involves the participation of schoolchildren in the 
development of real engineering projects and the corresponding rationalization and inventive activities on 
the basis of leading universities. This actualizes the problem of schoolchildren’s readiness for joint in-
ventive activity with adults and, as a necessary basis for this, solving the problem of developing inventive 
abilities in children. The purpose of this study is to theoretically substantiate and experimentally verify the 
effectiveness of the process of developing inventive abilities in children through the integration of their in-
ventive and research activities in the course of physical experiments in the context of organizing network 
interaction between educational organizations and parents. The system and activity approaches became 
the main methodological approaches of the study described in the article, while, based on the specifics of 
the subject of the study, a natural pedagogical experiment was chosen as its main method. Results and sci-
entific novelty. The theoretical substantiation and description of the experimental verification of the effec-
tiveness of the process of developing children’s inventive abilities through their inclusion in research activi-
ties during physical experiments in the context of organizing network interaction between teachers of edu-
cational organizations, children and their parents presented in the article indicate the necessity and repro-
ducibility of the pedagogical conditions presented in the research hypothesis. The results obtained are a 
contribution to the theory of pedagogy and education in terms of substantiating a new educational form of 
developing children’s inventiveness – a network community of educational organizations and parents in-
teracting in the process of developing children’s inventiveness based on its integration with the preparation 
and conduct of physical experiments substantively related to the propaedeutic course of physics for ele-
mentary school. The results obtained in the study can be used as a system of guidelines and pedagogical 
tools for teachers, parents and scientific and pedagogical workers to ensure the effective functioning of the 
network interaction of educational organizations and parents aimed at developing inventiveness in prima-
ry school students. 
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ведение. В октябре 2021 года век-
тор развития российского образо-

вания был сориентирован на реализацию 
идеи возрождения инженерных школ в Рос-
сии, получившей свое научное и организа-
ционное обоснование в Федеральном про-
екте Министерства образования и науки РФ 
«Передовые инженерные школы». Этот 
проект является частью государственной 
программы «Научно-технологическое раз-
витие Российской Федерации» [5]. В разви-
тие этого проекта Председатель Правитель-
ства РФ М. В. Мишустин подписал в февра-
ле 2023 года постановление, предоставля-
ющее школьникам возможность принимать 
участие в деятельности создаваемых на базе 
ведущих вузов России передовых инженер-
ных школ. Теперь вместе со студентами и 
наставниками, представителями высоко-
технологичных компаний, школьники мо-
гут быть включены в процесс разработки 
реальных инженерных проектов, в необхо-

димую для их реализации исследователь-
скую деятельность. Особое значение и при-
влекательность для подрастающего поколе-
ния представляет возможность участия в 
рационализаторской и изобретательской 
деятельности, направленной на решение 
производственных задач1. Это актуализи-
рует проблему готовности школьников к 
совместной со взрослыми изобретатель-
ской деятельности и как необходимую ос-

 
1  Документы. Правительство расширило парамет-

ры программы развития передовых инженерных школ. 
20 февраля 2023. Постановление от 11 февраля 
2023 года № 196. URL: http://government.ru/docs/ 
47826/ (дата обращения: 20.12.2024); Документы. 
Правительство определило приоритетные направле-
ния проектов технологического суверенитета и струк-
турной адаптации экономики России. Постановление 
от 15 апреля 2023 года № 603. URL: http://government. 
ru/docs/48272/ (дата обращения: 20.12.2024); Кузь-
мин В. Школьники смогут посещать передовые инже-
нерные школы. 20.02.2023. URL: https://rg.ru/2023/ 
02/20/shkolniki-smogut-poseshchat-peredovye-
inzhenernye-shkoly.html (дата обращения: 20.12.2024). 

В 
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нову для этого решение проблемы разви-
тия у детей способностей к изобрета-
тельству уже в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте, так как этот 
период детства является сензитивным для 
комплексного развития творческих способ-
ностей и приобщения детей к творчеству 
[3; 7; 14; 17].  

Изобретательская деятельность являет-
ся одним из видов творчества, который 
направлен на поиск инструментов и спосо-
бов усиления и расширения возможностей 
человека за счет использования или созда-
ния новых материальных объектов окру-
жающего мира и их преобразования, исходя 
из актуальных потребностей [17]. Изобрета-
тельство, которое можно рассматривать в 
зависимости от его результата и как вид 
субъективного творчества, и как вид объек-
тивного творчества, является общим и в 
наибольшей степени присущим всем детям 
проявлением креативности, начиная с до-
школьного возраста. Дети начинают контак-
тировать с объектами материального мира 
практически с первых месяцев жизни. По-
степенно они начинают использовать их для 
удовлетворения своих потребностей (игруш-
ки, элементы одежды, приспособления для 
детского питания, столовые и постельные 
принадлежности и т. д.). Изобретательство 
детей становится очевидным для любого 
находящегося в контакте с ними взрослого, 
когда они осваивают игры, в которых необ-
ходимо использовать различные материаль-
ные объекты: кубики, детали детских набо-
ров для конструирования, природные и ис-
кусственные вещества, такие как песок, 
краски, пластилин. Когда дети «дорастают» 
до использования смартфонов, компьютеров 
и других гаджетов, то зачастую удивляют 
взрослых своей изобретательностью в ис-
пользовании этих инструментов [9; 17].  

Эта способность детей к изобрета-
тельству, которая, к сожалению, до сих 
пор остается недооцененной в педагогиче-
ской теории и практике, вполне объясни-
ма исходя из анализа истории развития че-
ловечества как вида: трудно оспорить тот 
факт, что именно изобретательство стало 
первым видом творческой деятельности в 
эволюционной траектории рода Homo. Дей-
ствительно, эволюционной ступени «чело-
век разумный» предшествовала эволюци-
онная ступень «человек умелый», и как раз 
на этой стадии развития представители че-
ловеческого вида стали преобразовывать 
природные материалы в орудия труда, в ин-
струменты для обеспечения более благо-
приятных условий для выживания и разви-
тия [17; 18]. Этот вид деятельности по пре-
образованию природных объектов соответ-
ствует всем основным признакам изобрета-

тельства. Таким образом, можно утверждать, 
что изобретательство, которое уже в то время 
было неразрывно связано с элементами по-
знавательной деятельности, сделало челове-
ка разумным. И дети в процессе становления 
их сознания, развития и актуализации их 
общих способностей – интеллекта и креа-
тивности [7] – самостоятельно, в соответ-
ствии с их потребностями выстраивают от-
ношения с окружающим их материальным и 
социальным миром. Они вновь и вновь про-
ходят путь освоения, использования и пре-
образования материальных объектов, т. е. 
путь изобретательства и связанной с ним по-
знавательной деятельности.  

Естественно, что наиболее близкой к 
изобретательству по содержанию позна-
вательной деятельности является сфера 
естествознания. Ее принято рассматри-
вать как совокупность представлений и 
знаний о природных материальных объек-
тах, явлениях и процессах. И, конечно же, 
физика как система знаний о наиболее об-
щих закономерностях материального ми-
ра, свойствах материальных, в том числе 
технических, объектов (рычаг, блок, 
наклонная плоскость и т. д.) является необ-
ходимым когнитивным основанием для 
развития детского изобретательства. Осно-
вы физики доступны детям уже начиная с 
младшего школьного возраста, что доказа-
но многими педагогами-исследователями и 
педагогами-практиками [11; 13; 20]. 

При этом физика – это эксперименталь-
ная наука, в которой знания об окружающем 
материальном мире и характеризующие этот 
мир законы базируются на фактах, установ-
ленных опытным путем. Именно поэтому 
для педагогической поддержки и развития 
способностей детей к изобретательству 
необходимо уже в младшем школьном воз-
расте (а, возможно, уже и в дошкольном 
возрасте) использовать физический экс-
перимент как инструмент для развития 
умения изобретать, как эффективный 
метод стимулирования творческого 
мышления детей [6; 9; 15]. 

Учебный физический эксперимент поз-
воляет обучающимся не только наблюдать 
и описывать происходящие явления, но и 
активно влиять на них. Это способствует ак-
тивизации их мыслительной деятельности 
[22]. Исследуя в процессе проведения педа-
гогически организованных экспериментов 
процессы реализации в них различных фи-
зических законов и явлений, школьники во 
взаимодействии с педагогами и родителями 
могут частично или полностью самостоя-
тельно формулировать исследовательские 
гипотезы, проводить их проверку, делать 
выводы, на основе которых могут появлять-
ся новые изобретательские задачи.  
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Все углубляющаяся цифровизация обра-
зовательных процессов, возможность ис-
пользования для коммуникации основных 
субъектов процесса образования все новых и 
новых средств, развивающиеся дистанцион-
ные формы организации общего и дополни-
тельного образования создают условия для 
повышения эффективности и качества при-
менения физического эксперимента как 
средства развития изобретательства детей. 
Это открывает возможности для организа-
ции сетевого взаимодействия педагогов об-
разовательных организаций, детей и их ро-
дителей, направленного на развитие изобре-
тательства детей. Одним из примеров орга-
низации такого сетевого взаимодействия яв-
ляется научно-образовательный проект 
«Детская академия изобретательства», ос-
новной целью которого является создание 
открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для развития спо-
собностей детей к изобретательству в сов-
местной со взрослыми деятельности в обра-
зовательном комплексе г. Екатеринбурга и 
городов Свердловской области [2; 14]. 

Таким образом, целью проводимого 
авторами исследования являются теоре-
тическое обоснование и эксперименталь-
ная проверка эффективности процесса 
развития у детей способностей к изобре-
тательству посредством их включения в 
исследовательскую деятельность в ходе 
проведения физических экспериментов в 
условиях организации сетевого взаимодей-
ствия педагогов образовательных органи-
заций, детей и их родителей. 

Необходимо выяснить особенности ор-
ганизации экспериментальной деятельно-
сти детей в условиях сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций и ро-
дителей, выявить структурные компоненты 
поисковой деятельности детей в ходе про-
ведения экспериментов по физике, пози-
тивно влияющие на развитие способностей 
детей к изобретательству, эксперименталь-
но проверить эффективность способов ор-
ганизации значимых для развития изобре-
тательства детей компонентов. 

Проводя исследование, авторы исходи-
ли из следующей гипотезы: организация 
деятельности детей по проведению физиче-
ских экспериментов будет способствовать 
повышению эффективности развития изоб-
ретательских способностей детей, если пе-
дагоги в сетевом взаимодействии с родите-
лями будут уделять особое внимание таким 
компонентам подготовки и проведения фи-
зического эксперимента, как:  

– теоретическое априорное моделиро-
вание физических процессов и гипотетиче-
ских результатов планируемого экспери-
мента;  

– целенаправленное наблюдение за 
протеканием эксперимента с фиксацией 
влияющих на его результат факторов;  

– анализ отдельных этапов экспери-
мента и его результатов; 

– поиск ситуаций, в которых получен-
ные результаты могут быть использованы 
для совершенствования технических объек-
тов и способов их применения как в произ-
водственных процессах, так и в образова-
нии, в спорте и быту.  

При этом условием эффективности ор-
ганизации сетевого взаимодействия в про-
цессе развития способностей детей к изоб-
ретательству является сотворчество детей и 
значимых для них взрослых с акцентом на 
организацию самостоятельной деятельно-
сти детей на основе интеграции видов твор-
ческой и исследовательской (включая фи-
зический эксперимент) деятельности и син-
теза развивающих культурных практик в 
соответствии с современными федеральны-
ми образовательными стандартами и с уче-
том передовых тенденций в научно-
технической сфере, что обеспечит передачу 
подрастающему поколению традиций сози-
дательной деятельности. 

Понятие «сотворчество» авторы опре-
деляют как взаимодействие субъектов дея-
тельности по созданию творческого продук-
та (т. е. продукта, характеризующегося но-
визной) в процессе решения творческой за-
дачи, в котором за каждым участником 
творческого процесса признаются право и 
способность на собственный вариант реше-
ния вне зависимости от возраста участников 
и их опыта творческой самореализации, что 
предполагает активную позицию всех субъ-
ектов творческого процесса, создание и со-
хранение участниками творческого процесса 
атмосферы творческого содружества и ува-
жения к индивидуальному стилю творчества 
каждого из субъектов взаимодействия. 

Очевидно, что необходимым условием 
сотворчества детей со значимыми взрослы-
ми является сохранение субъектности детей 
в познавательной и изобретательской дея-
тельности. Субъектность в сотворчестве 
трактуется авторами статьи как интегратив-
ное личностное качество, которое развивает-
ся и реализуется у каждого из взаимодей-
ствующих участников сотворческой деятель-
ности посредством внутренне детерминиро-
ванной конструктивно-преобразовательной 
активности, направленной на решение об-
щей для всех участников творческой задачи 
в процессе совместного анализа и выбора 
наиболее эффективных вариантов ее реше-
ния, в котором каждый участник взаимо-
действия имеет возможность выходить за 
рамки ситуативной стимуляции творческой 
деятельности и активно-избирательно и 
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инициативно-ответственно осуществлять ее 
регуляцию, обеспечивая эффективное сов-
местное решение творческих задач с выде-
лением собственных деятельностных ком-
понентов в создании нового творческого 
продукта, что обеспечивает личностно-
творческое саморазвитие каждого участни-
ка сотворческого взаимодействия.  

Обзор литературы и анализ прак-
тического опыта по развитию изобре-
тательства детей. Рассматривая любую из 
областей науки, нетрудно заметить, что 
наиболее интересные и важные ее разделы 
связаны с анализом различных факторов, 
влияющих на объекты и процессы, характе-
ризующие предмет изучения этой научной 
области. Поскольку самый дорогой ресурс 
человека – это время, провести исследова-
тельскую работу быстро, с наименьшими 
трудозатратами и минимальным расходом 
энергии и других материальных ресурсов, 
но при этом получить максимальное коли-
чество достоверных знаний об исследуемом 
объекте – вот основная задача эксперимен-
татора [21]. Человеку свойственно экспери-
ментировать, тяга к эксперименту характе-
ризует поведение ребенка практически с 
первых лет его жизни (эксперименты с бы-
товыми предметами, установление причин-
но-следственных связей при преодолении 
препятствий, при освоении различных ви-
дов движения с использованием детских 
транспортных средств, игрушек, моделей и 
т. д.). Со временем растущий человек начи-
нает подходить к экспериментам осмыс-
ленно и чаще всего лишь во взрослой жиз-
ни, начиная со студенческой скамьи, встре-
чается с научным экспериментом.  

Но в публикациях многих исследовате-
лей отмечается, что уже в начальной школе 
можно и нужно вовлекать детей в совмест-
ное с педагогами и родителями проведение 
экспериментов в области физики, что спо-
собствует улучшению наблюдательности, 
мышления, памяти у детей, развитию их 
творческих способностей [6; 10; 15].  

Так, еще в учебном издании Н. С. Дрен-
тельна «Физические опыты в начальной 
школе», опубликованном в 1913 году [6], 
обоснованы необходимость и полезность 
научения детей «производству опытов», что 
кроме предварительного знакомства с 
наукой способствует развитию их самодея-
тельности (а это одно из важнейших усло-
вий развития изобретательства) в разработ-
ке простых приборов и приспособлений для 
экспериментов, развитию их мотивации к 
техническому творчеству (в тексте посо-
бия – «охота мастерить»). 

С. А. Холина [20] и В. А. Картунов [13] в 
своих статьях предложили ввести на основе 
деятельностного подхода пропедевтический 

этап обучения физике в начальной школе, в 
котором значительное место отводится экс-
перименту и проектной деятельности уча-
щихся, направленной на конструирование 
измерительных приборов и инструментов 
для проведения экспериментов.  

О. Г. Надеева и Е. О. Заложных обосно-
вали возможность развития таких сфер дет-
ской активности, как познавательная, ре-
чедвигательная, эмоциональная, коммуни-
кативная, трудовая и др., при условии при-
менения дифференцированного подхода к 
использованию учебного физического экс-
перимента в начальной школе [15]. 

В ряде работ внимание педагогов акцен-
тируется на необходимости активного разви-
тия у детей умения экспериментировать, по-
скольку это способствует расширению их 
кругозора и активному усвоению знаний 
[31]. В этом контексте проведение научных 
экспериментов в школьных классах не толь-
ко стимулирует интерес школьников к фи-
зике, но и развивает у них способности к 
критическому мышлению и анализу инфор-
мации для успешного применения получен-
ных знаний в реальной жизни [22; 8].  

Проведенный авторами анализ англо-
язычных публикаций, посвященных про-
блеме развития творческих способностей 
детей, их изобретательства, показал, что в 
них рассматриваются различные аспекты 
создания условий для развития креативно-
сти детей, но практически отсутствуют идеи 
по развитию детского изобретательства. 
При этом в найденных статьях не рассмат-
риваются вопросы организации для этого 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и родительского сообщества. 
К рассматриваемой нами проблеме наибо-
лее близко подошли в своей статье 
M. L. Ronkko, V. Yliverronen, K. Kangas [28]. 
Они изучили исследовательскую деятель-
ность детей дошкольного возраста в процес-
се реализации лонгитюдного, интегратив-
ного технологического образовательного 
проекта Power Creatures. При этом анализи-
ровалось то, как дети действуют в контексте 
обучения, в котором исследовательская дея-
тельность сочетается с творческой практиче-
ской деятельностью детей, такой как проек-
тирование и изготовление фантазийных 
войлочных существ. Представленные в ста-
тье результаты показывают, что игровая ис-
следовательская деятельность способствует 
обучению дошкольников необходимым для 
их возраста технологиям и что дети способ-
ны переносить свое понимание технологиче-
ского процесса из одной ситуации в другую. 
При этом вопрос о развитии изобретатель-
ских способностей детей посредством физи-
ческого эксперимента не рассматривался.  

Малазийский автор T. T. Kiong [25] 
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представил в своей статье результаты ис-
следования того, насколько навыки реше-
ния изобретательских задач, формируемые, 
например, в процессе изучения теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ), спо-
собствуют эффективному преодолению 
трудностей в процессе изобретательского 
проектирования как для студентов, так и 
для преподавателей изобретательства. При 
этом вопрос о развитии детского изобрета-
тельства в статье не ставился.  

Термин «изобретательство» использо-
вал в своей статье и H. Eldiasty [24]. Он 
предложил и провел апробацию программы 
развития «двигательной ловкости», оценив 
ее влияние на развитие образного мышле-
ния дошкольников. В этой статье также не 
рассматривались проблемы развития изоб-
ретательства детей с использованием физи-
ческого эксперимента.  

В статье A. Schut [30] рассматривались 
вопросы, опосредованно связанные с разви-
тием изобретательства младших школьни-
ков, а именно их затруднения и остановка в 
развитии проектной идеи, проявляющиеся 
в условиях командной проектной деятель-
ности. При этом в статье не обсуждаются 
вопросы организации экспериментальной 
деятельности, которая могла вывести про-
ектную группу школьников из тупика. 

B. S. Rawlings, E. G. Flynn, R. L. Kendal 
[26] рассмотрели в своей статье один из ас-
пектов, которому было уделено внимание и 
в нашем исследовании – проблема тради-
ций в процессе формирования культуры 
творчества, культуры креативного мышле-
ния у детей младшего школьного возраста, 
но вопросы развития детского изобрета-
тельства не затронули. 

K. J. Szmidt [32] посвятил свою статью 
проблеме интегрированной диагностики 
творческого потенциала и результативности 
творческого мышления в процессе развития 
креативности детей. Предложенная нами 
ассоциативно-синектическая технология 
(АС-технология) может рассматриваться как 
один из вариантов такой интегрированной 
диагностики, и в этом мы видим совпадение 
исследовательских интересов с автором 
анализируемой статьи [32]. 

В статье S. Sapaat [29] предложено ис-
пользовать коллаж для развития креативно-
сти детей. Мы находим сходство с этой стать-
ей в том, что ее автор предлагает деятель-
ностный инструмент, деятельностное сред-
ство для развития творческих способностей 
детей и предлагаемый нами физический 
эксперимент также рассматривается как 
средство, как инструмент развития творче-
ской деятельности детей – изобретательства. 

O. Titrek, N. Ylmaz, O. Ozguray [33] про-
анализировали влияние креативности педа-

гогов на развитие творческих способностей 
и творческой результативности детей. Их 
результаты могут быть полезными для про-
ектирования системы сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций и ро-
дителей с детьми в процессе развития дет-
ского изобретательства. 

C. Rominger [27] рассмотрел в своей ста-
тье влияние эмоциональной нагрузки на 
развитие способности к дивергентному 
мышлению. Интересно, что в структуре раз-
работанной нами АС-технологии развития 
изобретательства важное место занимают 
компоненты, задающие позитивный эмоци-
ональный настрой, что, безусловно, способ-
ствует повышению результативности изоб-
ретательской деятельности детей. 

Проведенный далее анализ публика-
ций, посвященных развитию новых образо-
вательных технологий – STEM-
технологии1 и STEAM-технологии [1], пока-
зал, что авторы недооценивают и не обсуж-
дают вопросы развития изобретательства 
детей посредством использования этих ин-
тегрированных образовательных техноло-
гий, направленных на синтез знаний из 
различных сфер науки и технологии, а в 
STEAM-технологии еще и на интеграцию 
науки с искусством. При этом во всех про-
анализированных публикациях, как рос-
сийских, так и англоязычных, не исследо-
вались возможности использования физи-
ческого эксперимента как средства разви-
тия детского изобретательства и не рас-
сматривались вопросы организации для 
этого сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций и родителей и вопро-
сы организации сотворчества детей, роди-
телей и педагогов. Этот факт подтверждает 
актуальность проведенного авторами ис-
следования и дает основание утверждать, 
что в этой сфере педагогических исследова-
ний российские авторы занимают лидиру-
ющие позиции. 

Системный и деятельностный подходы 
стали основными методологическими 
подходами описываемого в статье иссле-
дования, при этом, исходя из специфики 
предмета исследования, основным его ме-
тодом был избран естественный педаго-
гический эксперимент, сопровождаемый 
непрерывным, связанным с наблюдением 
теоретическим анализом, моделированием 
педагогических ситуаций и ситуаций ново-
го для учащихся вида, а также анализом 
результатов учебно-исследовательской 
(экспериментальной) и творческой (изоб-
ретательской) деятельности младших 

 
1 Experts say STEM education is the key to nurturing 

necessary talent. URL: https://www.chinadaily.com.cn/ 
a/201901/14/WS5c3bf77aa3106c65c34e43f6.html (mode 
of access: 20.12.2024). 
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школьников.  
Естественный эксперимент был реали-

зован в условиях интеграции известных ор-
ганизационных форм общего и дополни-
тельного образования, в сетевом взаимодей-
ствии организаций общего и дополнитель-
ного образования, научно-педагогических 
работников Уральского государственного 
педагогического университета и родителей 
обучающихся. При этом, говоря о сетевом 
взаимодействии, авторы, проанализировав 
различные подходы к определению этого 
педагогического явления [19; 23], придер-
живаются следующей трактовки этого поня-
тия. Сетевое взаимодействие в сфере образо-
вания – это система связей субъектов обра-
зования, устанавливаемых в процессе их об-
разовательной деятельности и позволяющих 
разрабатывать и реализовывать в педагоги-
ческой практике инновационные модели со-
держания образования и новые формы орга-
низации процессов образования на основе 
единства целей партнеров по взаимодей-
ствию и совместного использования ресурсов.  

Базой исследования стали эксперимен-
тальные площадки Уральского государ-
ственного педагогического университета в 
образовательных учреждениях Екатерин-
бурга, участвующих в реализации научно-
образовательного проекта «Детская акаде-
мия изобретательства», и начальные классы 
инженерного профиля школы № 22 
г. Верхняя Пышма. 

Процесс и результаты исследова-
ния. Для обеспечения необходимого уров-
ня мотивации, интереса обучающихся к 
проведению физических экспериментов с 
последующим переходом к изобретатель-
ской деятельности на начальном этапе есте-
ственного педагогического эксперимента 
был использован биографический метод. 
Детям в увлекательной форме были пред-
ставлены примеры из жизни известных 
изобретателей, творческий успех которых 
был во многом определен проводимыми ими 
физическими экспериментами. Например, 
детям было рассказано о физических экспе-
риментах, проводимых Ч. Э. Парсансом для 
создания паровой детской коляски, и о том, 
что впоследствии он стал изобретателем 
паровой турбины [9]. 

В процессе знакомства детей со специ-
фикой физики как экспериментальной 
науки с типичным для физического научно-
го метода стремлением количественно опи-
сать исследуемые объекты и процессы в ка-
честве примера был приведен девиз 
И. Ньютона: «Гипотез не измышляю». Об-
суждая это высказывание, дети приходят к 
осмыслению идеи экспериментальной до-
стоверности, пронизывающей всю совре-
менную физику и науку в целом. Этой же 

цели послужило и обсуждение с детьми вы-
сказывания М. В. Ломоносова: «Один опыт 
я ставлю выше, чем тысячу мнений, рож-
денных только воображением» [9]. В ре-
зультате у школьников формируется пред-
ставление о том, что проведение физиче-
ского эксперимента направлено на реаль-
ное изучение конкретного природного или 
связанного с объектами техники явления 
посредством его воспроизведения в строго 
контролируемых условиях.  

Вместе с тем, обсуждая с детьми осо-
бенности мыслительной деятельности в хо-
де подготовки эксперимента, педагоги под-
черкивают важность теоретического апри-
орного моделирования физических процес-
сов и гипотетических результатов планиру-
емого эксперимента в процессе мысленного 
эксперимента. Чтобы этот этап был интере-
сен детям, было предложено использовать в 
работе с детьми имитационные игры и 
«мозговой штурм», в ходе которого дети 
высказывают возможные варианты органи-
зации и технического оснащения экспери-
мента, возможное протекание изучаемого в 
эксперименте процесса. В результате такого 
обсуждения дети во взаимодействии со 
взрослыми делают предположения об ожи-
даемом результате эксперимента и влияю-
щих на этот результат факторах. Был ис-
пользован также вариант конференции идей 
(разновидность мозгового штурма) с приме-
нением программных продуктов, обеспечи-
вающих работу в сетевом режиме, что позво-
лило увеличить активность взаимодействия 
родителей с педагогами образовательных 
учреждений и научно-педагогическими ра-
ботниками университета. 

Не менее активное участие родителей в 
сетевом взаимодействии с использованием 
программных продуктов дистанционного 
обучения было обеспечено и на этапе целе-
направленного наблюдения за протеканием 
экспериментов с фиксацией и совместным 
обсуждением влияющих на результат экс-
периментов факторов и этапе анализа хода 
экспериментов с обсуждением всех его де-
талей и результатов. Но особое внимание 
было обращено на «стыковку» эксперимен-
та с организацией поиска ситуаций нового 
вида, в которых полученные в эксперименте 
результаты целесообразно использовать 
для совершенствования технических объек-
тов и способов их применения в различных 
видах жизнедеятельности, знакомых детям. 
Для этого использовались известные техно-
логии развития изобретательства – теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ) и 
ТРИЗ-педагогика [4], а также ассоциатив-
но-синектическая технология развития 
изобретательства (АС-технология) [17]. 

ТРИЗ и ТРИЗ-педагогика направлены 
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на поощрение нестандартного мышления 
детей, на поиск необычных путей решения 
задач [4]. Развитие творческого мышления 
детей на уроках физики также может осу-
ществляться через использование каче-
ственных задач, ассоциирующихся со сти-
хотворениями и детскими произведениями 
[9]. Такой метод помогает детям ассоцииро-
вать абстрактные физические явления с бо-
лее конкретными образами из поэзии, что 
способствует их творческому воображению 
и пониманию сложных концепций. АС-
технология еще более усиливает возможно-
сти таких ассоциаций и в отличие от ТРИЗ 
не ограничивается решением заранее под-
готовленных для детей задач. Она помогает 
включить детей в поиск ситуаций нового 
вида и формулирование новых технических 
творческих задач, что практически гаран-
тированно приводит к созданию детьми в 
сотворчестве с родителями изобретений, 
зачастую соответствующих всем критериям 
патентоспособности. 

Реализация взаимосвязи физического 
эксперимента с изобретательской деятель-
ностью детей создает предпосылки для раз-
вития у них инженерных компетенций. Ис-
пользование конструирования в урочной и 
внеурочной деятельности по физике для 
развития инженерных компетенций и сти-
мулирования самостоятельной работы 
школьников нуждается в создании интерак-
тивной образовательной среды, где учащие-
ся могут применять полученные знания на 
практике [9]. И сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений с родителями 
становится важнейшим компонентом этой 
среды. Без такого взаимодействия было бы 
практически невозможно обеспечить до-
ступное для детей использование научно-
технической и патентной информации, что 
является необходимым компонентом изоб-
ретательства, который значительно повыша-
ет вероятность разработки детьми в сотвор-
честве со взрослыми не только субъективно 
новых, но и патентоспособных изобретений.  

Таким образом, использование физиче-
ского эксперимента в качестве средства раз-
вития изобретательства детей становится 
также эффективным инструментом для 
формирования инженерного стиля мышле-
ния, уже начиная с младшего школьного 
возраста. Продуктом инженерного мышле-
ния, как правило, является материальный 
объект, имеющий практическое значение. 
В связи с этим для организации работы по 
формированию инженерного мышления 
очень важно развивать у детей самостоя-
тельность в составлении и решении разно-
образных практических задач, поддерживать 
их творческую инициативу в процессе уточ-
нения и решения задач, в совместной дея-

тельности педагогов и родителей способ-
ствовать формированию у детей понимания 
функциональных зависимостей между ви-
димыми и невидимыми процессами на ос-
нове непрерывного пополнения запаса тех-
нических знаний, взаимосвязанных с пред-
метным знанием, и в первую очередь, зна-
ний по физике.  

Именно поэтому, начиная с первого 
класса школы, дети-участники естественно-
го эксперимента изучают с использованием 
специально разработанной рабочей тетради 
технические термины, цикл познания, 
научные методы изучения объектов приро-
ды, технические процессы и природные яв-
ления. Учащиеся активно выполняют про-
екты по физике и технике, участвуют в вы-
ставках технического творчества, в соревно-
ваниях по робототехнике, в научно-
практических конференциях, в конкурсах 
по 3D-моделированию. 

При этом у детей формируются умения: 
устанавливать логические связи, комбини-
ровать, рассуждать, сосредоточиваться на 
достижении поставленной цели, использо-
вать произвольное внимание при анализе 
ситуации, производить сравнение в процес-
се подготовки отчета и доклада о результа-
тах проектно-исследовательской работы. 
Перечисленные умения формируются у 
младших школьников в процессе учебы, 
при организации внеурочной деятельности, 
при реализации дополнительного образо-
вания, при выполнении практических ра-
бот, исследовательских проектов и решении 
экспериментальных задач. 

Успешному формированию инженер-
ного мышления у учащихся начальной 
школы в предложенном варианте развития 
изобретательства детей во взаимосвязи с 
организацией их экспериментальной дея-
тельности по физике способствуют занятия 
по программам общего и дополнительного 
образования, направленным на формиро-
вание познавательного интереса к изуче-
нию предметов окружающей действитель-
ности (природным и техническим), а также 
к явлениям и процессам в живой природе и 
технике. Практика показывает, что во вто-
ром-третьем классах школы нужно созда-
вать условия для формирования у учащихся 
внутреннего мотива к изучению предметов 
естественно-научного цикла, математики, 
технологии и информатики, желания по-
знавать, исследовать, экспериментировать, 
создавать простейшие модели, технические 
объекты и приборы. Большая роль в этом 
процессе отводится родителям и старшим 
родственникам (бабушкам и дедушкам). Это 
именно те люди, кто может помочь, подска-
зать, поддержать, похвалить и вселить в ре-
бенка уверенность в успехе начатого дела, 
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убедить в необходимости изучать и созда-
вать технические объекты.  

В проведенном естественном педагоги-
ческом эксперименте вновь подтвердился 
положительный эффект организации рабо-
ты с детьми по изучению элементов зани-
мательной науки, с использованием прове-
ренных временем учебно-методических ра-
бот Я. И. Перельмана, Е. Н. Игнатьева, 
А. Е. Ферсмана, А. В. Цингера. Их книги по-
могают детям по-новому увидеть привычные 
предметы, привлечь их внимание к, казалось 
бы, давно знакомым явлениям. Эта вновь 
обретенная новизна восприятия объектов 
окружающего мира стимулирует интерес, 
который перерастает в познавательный мо-
тив, что способствует концентрации внима-
ния и активизации работы мышления.  

И здесь вновь начинает играть важ-
нейшую роль организованное сетевое взаи-
модействие образовательных учреждений и 
родителей. Педагоги и научно-
педагогические работники организуют кон-
сультативную помощь родителям в их уси-
лиях по формированию и развитию тради-
ций семейного естественно-научного и тех-
нического воспитания, которое многократ-
но повышает эффективность формирования 
элементов инженерного мышления детей. 

Педагоги во взаимодействии с родите-
лями организуют процесс развития изобре-
тательства детей в ходе подготовки и прове-
дения физических экспериментов, ориенти-
руясь на необходимость формирования трех 
основных свойств инженерного мышления. 

Первое из них – способность к структу-
рированию процессов и объектов окружа-
ющего мира. Подобно тому, как талантли-
вый поэт или композитор видит свое про-
изведение до того, как он его запишет на 
бумаге словами или нотами, так и грамот-
ный инженер или изобретатель способен 
сначала визуализировать, а затем вопло-
тить структуру с помощью сочетания пра-
вил, моделей, догадок, интуиции. С этой 
целью инженеры создают модели, чтобы 
можно было проводить подробные предва-
рительные обсуждения. Для формирования 
у детей этого качества педагоги во взаимо-
действии с родителями организуют процесс 
моделирования и обсуждения готовящегося 
эксперимента, а по его завершении иници-
ируют обсуждение возможного использова-
ния результатов эксперимента для создания 
изобретения в той или иной области жиз-
недеятельности. В этом организованном по-
средством сетевого взаимодействия процес-
се используется система вопросов, на кото-
рые дети должны найти ответы, опираясь 
на помощь родителей:  

– Что вы хотели проверить (или изоб-
рести)? Сформулируйте цель. 

– Как это можно сделать в наших 
условиях? 

– Что нового в выбранном способе и 
почему он приведет к успеху?  

– Для кого и в каких ситуациях будет 
полезен полученный результат? 

– Что вам нужно для достижения це-
ли и сколько времени необходимо? 

– Какие промежуточные проверки вы 
планируете, чтобы узнать, добились ли вы 
планируемого результата? 

На этапе перехода от физического экс-
перимента к поиску новой изобретатель-
ской задачи особенно хорошо удается фор-
мировать у детей второе свойство инженер-
ного мышления – способность проектиро-
вать и планировать в условиях ограничений 
и неопределенности. Материальные объек-
ты и процессы, в которых они участвуют, 
подвержены разного рода изменениям, ко-
торые влияют на достижение успеха в ре-
шении людьми связанных с этими процес-
сами задач. Детям очень удобно это пока-
зать именно в процессе подготовки и про-
ведения физических опытов и последующе-
го решения технических задач изобрета-
тельского характера. Возникающие при 
этом ограничения стимулируют креатив-
ность, смекалку и находчивость детей.  

Третье свойство инженерного мышле-
ния, формируемое в предложенном вариан-
те организации взаимосвязи изобретатель-
ской деятельности детей с их эксперимен-
тальной деятельностью на материале физи-
ки, характеризуется умением давать проду-
манные оценки решениям и альтернативам. 
Очень часто в инженерной деятельности 
необходимо определить приоритеты в про-
ектировании и распределении ресурсов, от-
личая более значимые цели от менее весо-
мых. В ТРИЗ-педагогике часто используется 
пример проектирования яхты, которое тре-
бует найти компромисс между альтернатив-
ными вариантами выполнения ее отдельных 
конструктивных элементов. Детям демон-
стрируется необходимость нахождения про-
думанного, основанного на многократных 
оценках и проверках баланса затрат, веса, 
размера судна, высоты мачты, размера пару-
са, обеспечения безопасности при плавании, 
т. е. всего, что необходимо для соответствия 
яхты всем конкретным требованиям к судо-
ходным характеристикам.  

Процесс развития изобретательства де-
тей требует от педагогов и родителей пони-
мания сущности и необходимости формиро-
вания изобретательской культуры. Культура 
изобретательской деятельности – это сово-
купность содержательно-методологических, 
формально-логических, этических и эстети-
ческих требований и норм, предъявляемых к 
процессам изобретательства, а также экс-
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пертизы, охраны, использования и коммер-
циализации результатов творческого труда 
изобретателя [16]. Очевидно, что невоз-
можно говорить о сформированности всех 
компонентов культуры изобретательства у 
младших школьников. Но заложить ее ос-
новы, создать систему ориентиров для осо-
знанного включения всех ее компонентов в 
деятельность субъекта изобретателя воз-
можно уже в младшем школьном возрасте. 
Для этого в рамках естественного педагоги-
ческого эксперимента с использованием 
сайта научно-образовательного сетевого 
проекта «Детская академия изобретатель-
ства» и размещенных на нем методических 
материалов была организована серия семи-
наров для участвующих в этом проекте пе-
дагогов и родителей, посвященная различ-
ным аспектам правового и патентно-
информационного сопровождения детей в 
процессе изобретательства. Затем научно-
педагогическими работниками Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета было организовано непрерывное 
консультирование детей, педагогов и роди-
телей по вопросам создания изобретений, 
соответствующих критериям патентоспо-
собности. Была проведена работа по подго-
товке заявок на изобретения и полезные 
модели и осуществлена переписка с экспер-
тами Федерального института промышлен-
ной собственности, результатом которой 
стали патенты Российской Федерации на 
созданные творческими коллективами де-
тей, их родителей и педагогов изобрете-
ния1. При этом дети получили всю необхо-
димую и доступную для их понимания ин-
формацию о проведении этапов патентно-
информационного поиска, оформления и 
подачи заявки на изобретение и проведе-
ния ее экспертизы. Без организации сетево-
го взаимодействия образовательных орга-
низаций и родителей такой результат вряд 
ли был бы возможен. 

Необходимо отметить, что проблема 
формирования у детей изобретательской 
культуры не сводится к обучению патенто-
ванию изобретений. Наиболее значимым 
аспектом педагогической работы по реше-
нию этой проблемы является формирова-
ние личности человека созидающего, кото-
рый создает изобретения, имеющие в том 
числе и субъективную новизну. Важно ор-
ганизовать изобретательскую деятельность 
детей так, чтобы в ее процессе они созида-
ли, воспитывали себя, свою творческую 
личность. В этом смысле изобретательская 

 
1 Патент на полезную модель «Пусковая установка 

для экспериментального запуска моделей ракет» 
№ RU 184710, дата регистрации 06.11.2018; Патент на 
изобретение «Игрушка» № RU 2713961, дата регистра-
ции 11.02.2020. 

деятельность для учащихся является лич-
ностной созидательной деятельностью. 

Изобретательство в образовательном 
смысле – это способ жизнедеятельности, 
специфический способ мышления, создаю-
щий психологические предпосылки для по-
следующего (после окончания учебы) осво-
ения профессии, освоения любой прогрес-
сивной технологии, детерминирующий всю 
образовательную деятельность учащегося и 
наполняющий ее смысловым содержанием. 

Одной из базовых площадок проведе-
ния естественного педагогического экспе-
римента по развитию изобретательства де-
тей во взаимосвязи с организацией их дея-
тельности по подготовке и проведению фи-
зических экспериментов является школа 
№ 22 г. Верхняя Пышма. Формируя эле-
менты инженерного мышления у учащихся 
начальных классов этой школы, учителя во 
взаимодействии с родителями и научно-
педагогическими работниками университе-
та применяют описанные выше методы и 
приемы развития изобретательства детей. 
В частности, организуется их исследова-
тельская и проектная деятельность, которая 
начинается с первого класса в процессе обу-
чения физике по пропедевтической про-
грамме, в которой существенная роль отво-
дится физическому эксперименту во взаи-
мосвязи с упражнениями ТРИЗ-педагогики 
и с занятиями 3D-моделированием и робо-
тотехникой. В основу обучения детей физи-
ке положена дидактическая идея академика 
П. Л. Капицы: «По моему мнению, хороших 
инженеров мало. Они должны состоять из 
4-х частей: на 25% инженер должен быть 
теоретически образован, на 25% он должен 
быть художником (машину нельзя проекти-
ровать, ее нужно рисовать – меня так учили, 
и я тоже так считаю). На 25% он должен 
быть экспериментатором, то есть исследо-
вать свою машину; и на 25% он должен 
быть изобретателем. Вот так должен быть 
составлен инженер. Это очень грубо и могут 
быть вариации. Но все эти элементы долж-
ны быть» [12]. Это остроумное и меткое вы-
ражение является годами проверенной ис-
тиной и подтверждается современными но-
вомодными зарубежными течениями в виде 
STEM-технологии и STEAM-технологии2 [1]. 

В организованной на базе 22-й верхне-
пышминской школы работе с младшими 
школьниками идея П. Л. Капицы нашла от-
ражение в структуре образовательного про-
цесса. Любой урок физики или внеурочная 
деятельность школьников в младших клас-
сах инженерного профиля осуществляется 

 
2 Experts say STEM education is the key to nurturing 

necessary talent. URL: https://www.chinadaily.com.cn/ 
a/201901/14/WS5c3bf77aa3106c65c34e43f6.html (mode 
of access: 20.12.2024). 
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следующим образом: учащихся знакомят с 
теоретическим материалом, используя из-
вестные научные факты по изучаемой теме, 
затем обсуждают возможные модели, дела-
ют рисунки, создают материальный продукт 
(прибор, установку, технический объект), 
проводят эксперимент, получают результат 
и осуществляют его анализ.  

Предложенная схема организации учеб-
ного занятия осуществляется на основе реа-
лизации деятельностного подхода. Деятель-
ность детей обеспечивается дидактическим 
ресурсом [9] – идеальными и материальны-
ми объектами, обеспечивающими доступ-
ность обучения. Изобретательская деятель-
ность детей организуется с помощью творче-
ских заданий, предлагающих детям скон-
струировать модели технических устройств 
для их использования или проверки в ходе 
запланированных физических эксперимен-
тов. Структура творческих заданий проде-
монстрирована в ниже следующей таблице. 

Выполнять такие задания можно в 
школе и дома, в сотворчестве с родителями, 
в том числе в условиях дистанционного 
консультирования сопровождения работы 
учителем. При этом использовались раз-
личные формы дистанционного сопровож-

дения: с применением компьютерных про-
грамм дистанционного обучения, с помо-
щью сотовой связи или электронной почты. 
Форма отчета о выполнении творческого 
задания – фотография полученного резуль-
тата с демонстрацией его работоспособно-
сти, технический рисунок и сообщение о 
наблюдаемом явлении. В результате выпол-
нения творческих заданий дети создают 
папку-тетрадь электронных материалов, в 
которой хранятся их работы. По получен-
ным материалам отбираются работы на кон-
курсы и выставки. Дома у школьников появ-
ляются приборы для проведения опытов и 
экспериментальных исследований. Такая ор-
ганизация обучения позволяет формировать 
навыки самостоятельной конструкторской 
работы, выполнения технического рисунка, 
исследовательской деятельности и изобрета-
тельского инженерного мышления. 

В ходе конструирования предложенных в 
таблице технических устройств, их осмысле-
ния, экспериментальной проверки и «при-
вязки» к решению различных технических 
задач дети предлагают варианты их усовер-
шенствования, а также использования в соот-
ветствии с целями самостоятельно сформу-
лированных изобретательских задач. 

Таблица 
Структура заданий по физике для развития изобретательства детей 

№ Название Материалы Результат Технический рисунок 
1 Гигрометр Сосновая шишка, зу-

бочистка, подставка, 
шкала, клей, ручка 

При изменении 
влажности в поме-
щении стрелка 
прибора перемеща-
ется 

 

2 Картезианский  
водолаз 

Пластиковая бутылка 
с крышкой, пипетка, 
вода 

При нажатии на 
стенки бутылки пи-
петка наполняется 
водой, опускается 

 

3 Термоскоп  
Галилея 

Небольшой стеклян-
ный пузырек, рези-
новая или корковая 
пробка, пустой стер-
жень от шариковой 
ручки 

Подкрашенная в 
пузырьке вода 
нагревается и, рас-
ширяясь, поднима-
ется вверх 
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Продолжение таблицы 

№ Название Материалы Результат Технический рисунок 
4 Модель автомоби-

ля с резиномото-
ром 

Корковая цилиндри-
ческая пробка как ос-
нова для колес авто; 
зубочистки – оси для 
колес, картонная ко-
робка из-под зубной 
пасты, резинка тон-
кая (для денежных 
купюр и лекарств) 

После закручива-
ния задних колес 
модель авто пере-
мещается при 
наличии груза на 
задней части ко-
робки 

 

5 Модель устройства 
на воздушной по-
душке 

Деревянная катушка 
для ниток старого об-
разца, СD-диск, клей, 
воздушный резино-
вый шарик 

Совместив отвер-
стия катушки и 
диска, необходимо 
приклеить или 
прилепить катушку 
к диску. Надеть на 
катушку шарик, 
надуть его с диском 
и поставить на го-
ризонтальную по-
верхность стола 

 
 

Например, при изготовлении и прове-
дении экспериментальных исследований 
«пушки Гаусса» – одной из разновидностей 
электромагнитного ускорителя масс, дети 
пришли к идее создания пусковой ракетной 
установки для моделей ракет в условиях за-
крытых помещений. Модель этой установки 
была создана в сотворческой деятельности с 
родителями, а затем с консультативной по-
мощью научно-педагогических работников 
университета был проведен патентно-
информационный поиск, подтвердивший 
новизну созданного в сетевом взаимодей-
ствии устройства, и подготовлена заявка на 
выдачу патента на сделанное детьми изоб-
ретение. После проведения экспертизы в 
Федеральном институте промышленной 
собственности на предложенное детьми 
изобретение был выдан патент РФ1.  

Аналогичные результаты были получе-
ны при использовании АС-технологии в 
процессе развития изобретательских спо-
собностей детей в школах и детских садах, 
являющихся экспериментальными пло-
щадками Уральского государственного пе-
дагогического университета. Например, в 
ходе экспериментального физического ис-
следования поведения струй воздуха, выхо-
дящих через трубки, установленные в гор-
ловины надувных воздушных шаров, дети 
придумали новую игрушку-волчок, приво-
димую в движение выходящими из надув-
ного шарика воздушными струями. На это 
детское изобретение также был выдан па-
тент РФ2. 

 
1 Патент на полезную модель «Пусковая установка 

для экспериментального запуска моделей ракет» 
№ RU 184710, дата регистрации 06.11.2018. 

2 Патент на изобретение «Игрушка» № RU 2713961, 
дата регистрации 11.02.2020. 

Обсуждение. Таким образом, прове-
денное исследование подтвердило возмож-
ность и эффективность организации сетево-
го взаимодействия педагогов образователь-
ных организаций, детей и их родителей с це-
лью активизации процесса развития у детей 
способностей к изобретательству с использо-
ванием дидактических и воспитательных 
возможностей физического эксперимента. 
В ходе исследования были рассмотрены раз-
личные аспекты интеграции процесса обу-
чения младших школьников пропедевтиче-
скому курсу физики с процессом развития 
изобретательства детей и формирования у 
них элементов инженерного мышления по-
средством организации педагогически 
структурированного физического экспери-
мента, в алгоритме которого были выделены 
этапы взаимодействия с родителями.  

Было выявлено, что основанная на фи-
зическом эксперименте исследовательская 
деятельность младших школьников способ-
ствует не только углубленному пониманию 
физических явлений, но и развитию твор-
ческого мышления и инженерных навыков 
у детей. Предложенные инновационные ме-
тодики обучения физике, ориентированные 
на развитие изобретательности у детей, по-
казали свою эффективность, способствуя 
более глубокому усвоению учебного матери-
ала и стимулируя интерес к науке и технике. 
Показано позитивное взаимовлияние акти-
визации творческого мышления, изобрета-
тельства обучающихся и возрастающей мо-
тивации детей к изучению физики, т. е. 
включение изобретательских творческих за-
дач в содержание обучения физике оказа-
лось важным компонентом успешного обра-
зовательного процесса в начальных классах.  

Рассмотренные психологические аспек-
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ты развития изобретательства детей в про-
цессе обучения физике позволили сделать 
вывод о том, что включение творческих 
элементов, направленных на активизацию 
детской поисковой деятельности, в структу-
ру методического алгоритма изучения 
науки способствует формированию у млад-
ших школьников уверенности в своих силах 
и способностях. Следовательно, предло-
женный пропедевтический вариант обуче-
ния младших школьников физике, инте-
грированный на этапе подготовки и прове-
дения физического эксперимента с органи-
зацией изобретательской деятельности де-
тей, является эффективным инструментом 
развития не только научных знаний, но и 
творческих способностей детей, что способ-
ствует формированию нового поколения 
креативных инженеров и ученых. 

В ходе исследования прошли проверку 
структурные компоненты поисковой дея-
тельности детей при подготовке и проведе-
нии экспериментов по физике, позитивно 
влияющие на развитие способностей детей 
к изобретательству. Определены особенно-
сти организации экспериментальной дея-
тельности детей в условиях сетевого взаи-
модействия образовательных организаций 
и родителей. Показано, что для обеспече-
ния эффективности этого взаимодействия 
необходимо на этапе подготовки экспери-
мента уделять особое внимание теоретиче-
скому априорному моделированию физиче-
ских процессов и гипотетических результа-
тов планируемого эксперимента, а также 
конструированию измерительных и вспо-
могательных устройств, переходя уже на 
этом этапе от познавательной деятельности 
к изобретательской. Кроме того, в ходе экс-
перимента должно быть обеспечено целе-
направленное наблюдение за его протека-
нием с фиксацией влияющих на его резуль-
тат факторов и оценкой возможности их 
учета и использования в процессе разработ-
ки возможного изобретения. 

Особой организации требует также дея-
тельность детей по анализу отдельных эта-
пов эксперимента и его результатов. Она 
является важнейшим компонентом, обеспе-
чивающим преобразование познавательной 
деятельности детей в их изобретательскую 
деятельность. Именно по результатам ана-
литической деятельности организуется са-
мостоятельный поиск детьми ситуаций но-
вого для них вида (например, с помощью 
АС-технологии или методов ТРИЗ-
педагогики). В этих гипотетических ситуа-
циях полученные результаты становятся от-
правной точкой для совершенствования свя-
занных с содержанием эксперимента техни-
ческих объектов и способов их применения. 
Возможности применения полученных 

детьми в эксперименте научных смыслов и 
технических идей могут быть найдены как в 
известных детям производственных процес-
сах, так и в образовании, в спорте и быту.  

Заключение. Полученные в ходе ис-
следования результаты позволяют убедить-
ся в том, что его цель достигнута. Представ-
ленные в статье теоретическое обоснование 
и описание экспериментальной проверки 
эффективности процесса развития у детей 
способностей к изобретательству посред-
ством их включения в исследовательскую 
деятельность в ходе проведения физических 
экспериментов в условиях организации сете-
вого взаимодействия педагогов образова-
тельных организаций, детей и их родителей 
свидетельствуют о необходимости и воспро-
изводимости представленных в гипотезе ис-
следования педагогических условий. Полу-
ченные результаты являются вкладом в тео-
рию педагогики и образования в части обос-
нования новой образовательной формы раз-
вития изобретательства детей – сетевого со-
общества образовательных организаций и 
родителей, взаимодействующих в процессе 
развития изобретательства детей на основе 
его интеграции с подготовкой и проведени-
ем физических экспериментов, содержа-
тельно связанных с пропедевтическим кур-
сом физики для начальной школы. Была 
теоретически обоснована и эксперименталь-
но проверена значимость и доказана необ-
ходимость в аспекте позитивного влияния 
на развитие способностей детей к изобрета-
тельству таких структурных компонентов 
поисковой деятельности детей в ходе про-
ведения экспериментов по физике, как: 
теоретическое априорное моделирование 
физических процессов и гипотетических 
результатов планируемого эксперимента; 
целенаправленное наблюдение за протека-
нием эксперимента с фиксацией влияющих 
на его результат факторов; анализ резуль-
татов эксперимента с целью поиска ситуа-
ций нового вида, в которых полученные ре-
зультаты могут быть использованы для со-
вершенствования технических объектов и 
способов их применения. 

Проведенное авторами исследование 
дает основание для введения в педагогиче-
скую практику нового требования к органи-
зации сетевого взаимодействии в процессе 
развития изобретательских способностей 
детей – организация сотворчества детей и 
значимых для них взрослых с соблюдением 
субъектности детей в изобретательстве. При 
этом сотворчество должно быть организо-
вано на основе интеграции широкого спек-
тра видов творческой и исследовательской 
(включая физический эксперимент) дея-
тельности (по идее П. Л. Капицы, как ми-
нимум четырех видов деятельности) и син-
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теза развивающих культурных практик. Это 
обеспечит передачу подрастающему поколе-
нию традиций научной и созидательной ин-
женерной деятельности в соответствии с со-
временными федеральными образователь-
ными стандартами и с учетом передовых 
тенденций в научно-технической сфере. 

Полученные в исследовании результа-
ты могут быть использованы в качестве си-

стемы ориентиров и педагогических ин-
струментов для учителей, родителей и 
научно-педагогических работников для 
обеспечения эффективного функциониро-
вания сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций и родителей, направ-
ленного на развитие изобретательства 
младших школьников. 
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РАЗВИТИЕ И ДИАГНОСТИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изобретательское мышление; робототехника; младшие школьники; педаго-
гическая диагностика; методы диагностики; творческие способности; творческие задания; детское 
изобретательство 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению проблемы развития и диагностики изобретатель-
ского мышления у детей младшего школьного возраста на занятиях по робототехнике. Основная 
цель исследования – научно обосновать и разработать методику развития и диагностики изобрета-
тельского мышления у детей младшего школьного возраста в процессе занятий робототехникой. 
Проанализированы базовые составляющие творческих способностей, значимость организации и 
проведения педагогической технологии. Рассмотрены основные принципы, которым необходимо 
придерживаться для развития изобретательского мышления у детей. Выделены базовые знания, 
умения и навыки, необходимые для формирования у учеников в младшем школьном возрасте на 
занятиях по робототехнике. Предложены методические приемы и примеры творческих заданий, 
направленных на развитие и диагностику детского изобретательства. Рассмотрены критерии для 
оценивания изобретательского мышления у детей на занятиях по робототехнике. Научная новизна 
данного исследования заключается в систематическом применении творческих заданий для повы-
шения уровня развития изобретательского мышления и его диагностики в процессе обучения робо-
тотехнике детей младшего школьного возраста. Проведена апробация разработанной методики и 
диагностики развития изобретательского мышления у детей в секции «Дело Техники» (г. Екате-
ринбург). В ходе педагогического эксперимента была получена положительная динамика развития 
уровня изобретательского мышления у всех испытуемых – 22 ученика, что говорит о результатив-
ности разработанной методики. Данное исследование может быть интересно педагогам общего и 
дополнительного образования, работающим с детьми младшего школьного возраста. Концептуаль-
ные подходы разработанной методики диагностики изобретательского мышления могут быть ис-
пользованы не только на занятиях по робототехнике, но и в рамках других учебных предметов. 
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DEVELOPMENT AND DIAGNOSTICS OF INVENTIVE THINKING  
IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE IN ROBOTICS CLASSES 

KEYWORDS: inventive thinking; robotics; primary school students; pedagogical diagnostics; diagnostic 
methods; creative abilities; creative tasks; children’s invention 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the development and diagnosis of inventive thinking 
in primary school children in robotics classes. The main purpose of the study is to scientifically substantiate 
and develop a methodology for the development and diagnosis of inventive thinking in primary school 
children in the process of robotics classes. The basic components of creative abilities, the importance of or-
ganizing and conducting pedagogical technology are analyzed. The basic principles that must be followed 
for the development of inventive thinking in children are considered. The basic knowledge, skills and abili-
ties necessary for the formation of students at primary school age in robotics classes are highlighted. 
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Methodological techniques and examples of creative tasks aimed at the development and diagnosis of chil-
dren’s invention are proposed. The criteria for evaluating inventive thinking in children in robotics classes 
are considered. The scientific novelty of this study lies in the systematic application of creative tasks to in-
crease the level of development of inventive thinking and its diagnosis in the process of teaching robotics to 
primary school children. The approbation of the developed methodology and diagnostics of the develop-
ment of inventive thinking in children in the section “Delo tekhniki” (Ekaterinburg) was carried out. During 
the pedagogical experiment, a positive dynamics of the development of the level of inventive thinking was 
obtained in all subjects – 22 students, which indicates the effectiveness of the developed methodology. 
This study may be of interest to teachers of general and additional education working with primary school 
children. The conceptual approaches of the developed methodology for diagnosing inventive thinking can 
be used not only in robotics classes, but also in other academic subjects. 
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роблема исследования. Совре-
менный мир стремительно разви-

вается, многие профессии связаны с новы-
ми технологиями. Решение мировых про-
блем требует использования оригинальных 
и инновационных подходов, поэтому имен-
но новые изобретения становятся тем са-
мым решением, в котором нуждается обще-
ство. Перед людьми, работающими в сфере 
инженерии и изобретательства, ставится 
непростая задача генерировать идеи, во-
площать их в жизнь и создавать новые, не 
имеющие аналогов. Умение мыслить креа-
тивно и разрабатывать инновационные ре-
шения становится критически важным для 
адаптации к изменениям на трудовом рын-
ке. Большинство востребованных профес-
сий непосредственно связаны с наличием у 
человека творческих способностей: дизай-
неры одежды и интерьера, веб-дизайнеры, 
3D-дизайнеры, программисты. 

Развитие изобретательского мышления 
является важной частью системы образова-
ния и воспитания детей, помогая им стать 
творческими, уверенными и готовыми к вы-
зовам современного мира. Занятия по робо-
тотехнике у детей, начиная с младшего 
школьного возраста, безусловно, являются 
важной деятельностью для развития у них 
изобретательства, наряду с другими учебны-
ми предметами – математика, технология, 
изобразительное искусство, музыка. Хотя на 
практике часто складываются такие ситуа-
ции, когда в процессе обучения робототех-
нике основное внимание уделяется только 
техническим и технологическим аспектам, 
таким как проектирование, конструирова-
ние, сборка и программирование роботов. 
При этом развитие творческих способностей 
у детей может быть упущено из виду. Это 
можно понять, ведь в раннем возрасте дети 
знакомятся с основами робототехники, ис-
пользуя готовые наборы, где творчеству мо-
жет не уделяться должного внимания или 
оно может отсутствовать вовсе. 

На основе вышесказанного выделим 
проблему данного исследования – как раз-
вить и диагностировать изобретательское 
мышление у детей младшего школьного 
возраста на занятиях по робототехнике? 

Основная цель исследования – научно 
обосновать и разработать методику разви-
тия и диагностики изобретательского мыш-
ления у детей младшего школьного возрас-
та в процессе занятий робототехникой. 

Анализ основных понятий и пуб-
ликаций по теме исследования. Важ-
ную роль во всестороннем развитии, обуче-
нии и воспитании детей младшего школьно-
го возраста играют организация и проведе-
ние педагогической диагностики. В. П. Бес-
палько [3] в своих трудах рассматривает пе-
дагогическую диагностику как неотъемле-
мую часть процесса обучения и воспитания, 
направленного на достижение поставлен-
ных целей. Он подчеркивает важность ис-
пользования современных технологий и 
методов диагностики для повышения эф-
фективности образовательного процесса. 
К. Ингенкамп [10] в своей работе предлага-
ет комплексный подход к изучению лично-
сти учащегося, включающий анализ его ко-
гнитивных, эмоциональных и поведенче-
ских характеристик. Такой подход позволя-
ет получить более полное представление о 
развитии ребенка и разработать индивиду-
альные программы обучения и воспитания. 
А. С. Белкин, Б. П. Битинас, Н. К. Голубев, 
Ю. З. Гильбух, И. Ю. Гутник в своих иссле-
дованиях [2; 4; 6–8] акцентируют внимание 
на важности учета индивидуальных особен-
ностей учащихся при организации диагно-
стической работы. Они предлагают исполь-
зовать разнообразные методы и приемы 
диагностики, такие как наблюдение, тести-
рование, анкетирование, анализ продуктов 
деятельности учащихся и др., что позволяет 
получить объективную информацию о раз-
витии каждого ребенка. В рамках данного 
исследования считаем, что для развития 

П 
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изобретательского мышления у детей 
младшего школьного возраста на занятиях 
по робототехнике необходимо системно 
осуществлять диагностику процесса обуче-
ния и его результатов. 

Развитие творческих способностей яв-
ляется важной задачей как в образователь-
ной системе, так и в воспитании детей. 
В условиях быстрого технологического про-
гресса и изменений в обществе творческие 
способности помогают людям адаптиро-
ваться, находя нестандартные решения и 
подходы к новым вызовам, – в науке, биз-
несе и других сферах деятельности творче-
ский подход является ключом к созданию 
новшеств и улучшению уже существующих 
процессов [11].  

Благодаря интерпретации Дж. Гилфор-
да о сущности творческого мышления суще-
ствуют общепринятые элементы, объедине-
ние которых является основой для всех 
идей и вариаций этого понятия. К ним от-
носятся оригинальность, новизна и гиб-
кость идей, предлагаемых человеком [1]. 
Общими критериями для диагностики 
уровня развития творческих способностей 
принято считать внимательность, гибкость, 
оригинальность, абстрактность, открытость 
восприятия, разносторонность, вариатив-
ность и гармонию [20]. В рамках данного 
исследования выделим следующие основ-
ные составляющие, необходимые для раз-
вития творческих способностей: 

1. Беглость (скорость и легкость при-
менения творческих способностей при ре-
шении задач). 

2. Гибкость (разнообразие) ответов. 
3. Оригинальность (редкость) идей. 
4. Разработанность (детализация) идей. 
Г. Уоллес [1] описывает творческое 

мышление как процесс, состоящий из че-
тырех шагов: 

1. Подготовка, осознание проблемы и 
поиск решения, здесь особенно важно мыс-
лить логически. 

2. Инкубация, откладывание решения 
проблемы, но на данном этапе подсознание 
продолжает работать над ней, большую 
роль здесь занимает воображение. 

3. Озарение (инсайт), внезапно прихо-
дит интуитивное понимание ситуации, мо-
мент озарения становится возможным бла-
годаря работе воображения. 

4. Проверка решения, использование 
логического мышления, чтобы оценить 
правильность своего решения. 

Хочется отметить, что воображение – 
это фундамент для создания новых идей. 
Оно тесно связано с мыслительным процес-
сом и помогает находить ответы на позна-
вательные вопросы. Именно благодаря во-
ображению человек становится терпимым к 

неопределенности и открытым для нового 
опыта, которые свойственны изобретатель-
скому мышлению. 

С. А. Новоселов и П. А. Иванов в своей 
научной работе [15] отмечают, что совмест-
ная творческая деятельность учеников и 
учителей должна быть нацелена на созда-
ние условий, в которых личность обучаю-
щегося могла бы самостоятельно и все более 
осознанно создавать, проектировать и фор-
мировать образ себя как творца, создателя и 
первопроходца. Такая деятельность, как 
утверждают авторы, – один из самых эффек-
тивных способов комплексного развития 
креативности. В процессе сотворчества про-
исходит взаимное усиление творческих спо-
собностей всех участников, что приводит к 
их качественному преобразованию. 

Анализ работы [15] С. А. Новоселова и 
П. А. Иванова позволяет выделить базовые 
принципы, которым необходимо придер-
живаться для развития изобретательского 
мышления у детей на учебных занятиях: 

– самостоятельный поиск новых ситу-
аций и творческих задач через сопоставле-
ние мысленных моделей, основанных на 
личном опыте, с реальными ситуациями, в 
которых трудно выбрать линию поведения; 

– объединение известных и новых си-
туаций и задач; 

– создание творческих решений с ис-
пользованием аналогий синектики; 

– соединение логического и эмоцио-
нально-образного мышления; 

– контролируемое использование 
взаимодействия осознанной и неосознан-
ной информации; 

– сочетание исследовательской (по-
знавательной), творческой и проектной де-
ятельности; 

– воплощение идей в реальность. 
Робототехника в данное время является 

критической точкой развития человеческих 
знаний, потому что позволяет развиваться 
сразу во многих областях и сферах жизни. 
Робототехника и смежные с ней дисципли-
ны стремительно развиваются в современ-
ном мире, что повышает спрос на профес-
сионалов, необходимых в этих областях 
[12]. Занятия по робототехнике не ограни-
чиваются конструированием и программи-
рованием роботов. Дети имеют возмож-
ность развить гибкость мышления, беглость 
ума, оригинальность, образное мышление и 
активное воображение, любопытство и ин-
туицию. На занятиях по робототехнике по-
стоянно находятся совершенно новые, не-
известные ранее технологии, а также инно-
вационные решения существующих про-
блем [22]. 

Понятия «изобретатель», «ученый» и 
«инженер» тесно связаны друг с другом – 
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каждому из них присуще изучать и создавать 
вещи, которые используют другие люди в 
своей жизни. Ученые изучают мир вокруг, 
создают теории и выводят гипотезы, осно-
ванные на своих открытиях, используя при 
этом научный метод. Инженеры создают ме-
ханизмы на основе уже имеющихся черте-
жей, правил и законов. Изобретатель же за-
нимается полным изучением, созданием и 
анализом новых открытий. Для того чтобы 
изобрести что-то новое, необходимо обла-
дать как творческими способностями, так и 
базовыми знаниями той сферы, в которой 
идет создание этого нового. Другими слова-
ми, для развития изобретательства необхо-
димы не только творческие способности, но 
и технические знания, умения и навыки. 

На занятиях по робототехнике у детей 
младшего школьного возраста часто встре-
чаются ситуации, в которых нужно найти 
решение задачи и выполнить задание, ис-
пользуя собственные знания и умения. До-
работать модель робота, создать и апроби-
ровать программу, которая позволит пока-
зать весь потенциал сборной модели, пре-
зентовать робота – все эти пункты возмож-
но выполнить при наличии творческих спо-
собностей и изобретательского мышления. 
Под изобретательским мышлением на за-
нятиях по робототехнике мы понимаем 
умение детей сгенерировать новые идеи и 
решения поставленных перед ними техни-
ческих задач. Изобретательское мышление 
также тесно связано и с критическим мыш-
лением. В то время как изобретательское 
мышление генерирует новые идеи, подходы 
и решения проблем, критическое мышле-
ние позволяет проанализировать эти идеи, 
подходы и найти более эффективные из них 
[9; 13; 21]. Также исследователи отмечают, 
что для развития совместного творчества на 
занятиях по робототехнике важно организо-
вать групповую деятельность, чтобы на про-
тяжении всего процесса конструирования и 
программирования дети помогали друг дру-
гу, общались, принимали совместные реше-
ния и формировали общие взгляды на ре-
шение технических задач [5; 16; 23].  

Концептуальные подходы разви-
тия и диагностики детского изобрета-
тельства на занятиях по робототехни-
ке. Как было отмечено ранее, для того что-
бы всесторонне развить у детей изобрета-
тельское мышление, необходимо обращать 
внимание на большое количество факто-
ров – творческие способности, критическое 
мышление, знание технических основ, во-
влечение детей в учебный процесс, творче-
ское развитие и самореализация, социаль-
ные навыки и повышение уверенности в се-
бе [14; 18; 19]. Творческие задания должны 
быть обязательным этапом в процессе обу-

чения робототехнике. Необходимо созда-
вать ситуации, в которых дети самостоя-
тельно находят оригинальные, интересные 
и необычные решения. Однако на первый 
план в процессе обучения детей робототех-
нике, конечно, стоит выносить решение ос-
новных дидактических задач – формирова-
ние знаний, умений и навыков в областях 
проектирования, конструирования и про-
граммирования роботов. В рамках данной 
работы на основе анализа научных трудов 
[12; 16; 17] выделим базовые знания, умения 
и навыки, которые необходимо формиро-
вать на занятиях по робототехнике в млад-
шем школьном возрасте:  

Знания: 
1. Основы проектирования и констру-

ирования роботов (названия деталей, 
принципы присоединения). 

2. Основы программирования роботов 
(логика программирования, базовые ко-
манды). 

3. Основы механики и электроники. 
4. Аппаратные компоненты роботов 

(датчики, моторы, контролеры). 
Умения: 
1. Выделять проблему и находить раз-

ные способы для ее решения. 
2. Проводить анализ своей конструк-

ции и программы и выделять недостающие 
компоненты. 

3. Работать в группе и совместно с дру-
гими детьми развивать свои проекты по ро-
бототехнике. 

4. Дорабатывать свою конструкцию 
робота для более результативного решения 
задачи. 

5. Представлять свой проект по робо-
тотехнике и проводить рефлексию. 

Навыки: 
1. Собирать базовые конструкции ро-

бототехнических систем (машина, челове-
коподобный робот, пульт управления). 

2. Понимать преимущества и недо-
статки каждой из механических передач и 
рационально использовать их. 

3. Находить и устранять проблемы в 
конструкциях роботов и программ. 

4. Использовать имеющиеся знания, 
умения и навыки для нахождения необхо-
димых решений в процессе обучения робо-
тотехнике. 

В рамках методики развития изобрета-
тельского мышления у детей младшего 
школьного возраста на занятиях по робото-
технике выделим следующие этапы прове-
дения учебных занятий: 

1. Работа с теоретической частью (зна-
ния).  

2. Конструирование базовой модели 
робота по примеру (навыки). 

3. Анализ, групповая работа, доработ-
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ка робота (умения). 
4. Самостоятельные творческие зада-

ния (творческие способности, изобретатель-
ское мышление). 

Задания на развитие творческих спо-
собностей и изобретательского мышления, 
помимо последнего этапа, могут быть 
включены и в начало занятий. При этом 
отметим, что важно уделять внимание раз-
витию всех базовых составляющих – зна-
ния, умения, навыки, творческие способно-
сти, изобретательское мышление. 

Для развития творческих способностей 
и изобретательского мышления у детей 
младшего школьного возраста на занятиях 
по робототехнике возможно применять 
следующие методические приемы: 

1. Создание зарисовки робота, кото-
рый, по мнению детей, будет отличным от 
других роботов.  

2. Устное описание робота, которого 
дети хотели бы создать, также важно осу-
ществлять коррекцию их фантазий, помо-
гать выбирать правильное направление для 
дальнейшей работы по созданию и про-
граммированию роботов. 

3. Составление истории уже собранно-
го робота. Предложить детям придумать ис-
торию создания, изготовления, функцио-
нальных возможностей созданного на заня-
тии робота. Задания такого рода позволят 
детям посмотреть на робототехнику не 
только с технической стороны, но и с худо-
жественной, что в дальнейшем может по-
мочь доработать своего робота и увидеть 
пути для дальнейшей модернизации. 

4. В процессе анализа, доработки базо-
вых моделей роботов детям можно предло-
жить задание на создание, изменение или син-
тез нескольких модификаций, что благопри-
ятно повлияет на развитие творческих способ-
ностей и изобретательского мышления.  

Безусловно, данные методические при-
емы не являются исчерпывающимися, это 
лишь примеры применения творческих за-
даний на учебных занятиях. Считаем, что 
именно творческие идеи и задания, которые 
рождаются в процессе их выполнения, поз-
волят детям результативно развить изобре-
тательское мышление и создавать новые 
изобретения. У каждого из детей разные 
способности, слабые и сильные стороны, по-
этому детям необходимо также давать и 
групповые задания, что позволит им допол-
нять друг друга. Если конечным результатом 
выполнения задания являются зарисовка 
робота и история про него, то один ребенок с 
художественными наклонностями может 
изобразить робота, а второй ребенок, у кото-
рого хорошо развита фантазия и более глу-
бокий словарный запас, может составить и 
рассказать историю появления данного ро-

бота. Такой подход к организации и проведе-
нию занятий позволит детям лучше погру-
зиться в процесс выполнения, сплотиться и 
показать максимум своих способностей. 

Наиболее активных во время выполне-
ния творческих заданий детей можно ста-
вить руководителями группы во время по-
следующих коллективных работ. Это позво-
лит детям внутри группы сплотиться, найти 
разные решения поставленных задач и со-
средоточиться на той части работы, которая 
получается у них лучше всего. 

Для развития изобретательского мыш-
ления детям нет необходимости на каждом 
занятии придумывать что-то новое с точки 
зрения робототехники. Дополнительные 
творческие задания помогут развить твор-
ческие способности, критическое мышле-
ние, беглость, гибкость и оригинальность, 
что является составляющими изобретатель-
ского мышления. 

Существует большое количество спосо-
бов выполнить диагностику знаний по ро-
бототехнике: тестирование, устный опрос, 
викторина, обсуждение, мозговой штурм. 
Проверка умений: наблюдение за ученика-
ми в процессе выполнения индивидуальных 
и групповых заданий, оценка результатов 
их учебной деятельности и комментариев 
по проделанной работе. Овладение навы-
ками можно определить путем заданий на 
скорость по сборке и программированию 
роботов. Анализ научных работ [5; 13; 19] по 
теме оценивания развития изобретатель-
ского мышления у детей младшего школь-
ного возраста позволил выделить следую-
щие критерии: 

– вариативность и разнообразие в ре-
шении поставленной задачи; 

– скорость нахождения наиболее ре-
зультативного решения проблемы; 

– оригинальность и новизна идеи; 
– структурированность и детализация 

идеи. 
Благодаря данным критериям возмож-

но диагностировать изобретательское 
мышление у детей, например, в начале 
учебного курса по робототехнике, с приме-
нением творческих заданий, и после для 
сравнения. Также проведение диагностики 
на первых занятиях позволит создать инди-
видуализированный план обучения детей и 
развития у них изобретательского мышле-
ния, а также выявить их сильные и слабые 
стороны для дальнейшего развития. 

Научная новизна данного исследования 
заключается в систематическом примене-
нии творческих заданий для повышения 
уровня развития изобретательского мыш-
ления и его диагностики в процессе обуче-
ния робототехнике детей младшего школь-
ного возраста. 
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Результаты исследования. Апроба-
ция данного научного исследования была 
проведена в секции дополнительного обра-
зования «Дело Техники» (г. Екатеринбург). 
Основным инструментальным набором ис-
следования был выбран набор из серии 
LEGO – WeDo 2.0, учебные занятия прохо-
дили при изучении курса «Спецтехника». В 
рамках учебных занятий для 4 групп по 5–6 
детей был создан ряд творческих заданий, 
направленных на развитие изобретатель-
ского мышления. 

Первое задание – обсуждение на те-
му «Робот будущего – возможность или ре-
альность?». Начало занятия было посвяще-
но рассказу о всевозможных моделях робо-
тов, их предназначению и месту в жизни 
человека. Далее детям давалось время (око-
ло 20 мин), чтобы подумать над тем, какого 
робота они могли бы создать, если бы стали 
настоящими инженерами и перед ними 
стояла задача сделать то, что поможет об-
легчить жизнь. После размышлений каж-
дый ребенок высказывал свои предложе-
ния, выслушивал рекомендации преподава-
теля и делал окончательные выводы о воз-
можности и нужности потенциально новой 
модели робота. Большая часть детей рабо-
тала сначала отдельно, но спустя время 

начали появляться небольшие группы с 
общей тематикой роботов. Данное задание 
было направлено на развитие гибкости, 
оригинальности и детализации идеи.  

Второе задание – «От эскиза до про-
тотипа». Задача детей заключалась в том, 
чтобы сначала создать эскиз своего робота, 
а уже после этого воплотить свою идею в 
жизнь. Для занятия преподаватель готовит 
для каждого ребенка набор подручных 
средств (бумага, цветные карандаши). При 
необходимости дети могут просить помощи 
у преподавателя или у других детей в груп-
пе. Время выполнения – 20 минут. После 
создания эскиза детям давались инструмен-
тальные наборы WeDo 2.0, с помощью ко-
торых происходил процесс воплощения эс-
киза робота в жизнь. Время выполнения – 
30 минут. Данное задание помогает развить 
многогранность мышления, творческие и 
технические навыки, а также оригиналь-
ность выполнения задачи. 

Данное задание показало, что многие 
дети гораздо лучше владеют технической 
базой и создают прототип робота, основы-
ваясь на своих умениях в области конструи-
рования, в сравнении со своими способно-
стями в области рисования эскизов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Примеры выполнения второго задания  
учениками школы «Дело Техники» 

Третье задание – рассказ истории о 
своем роботе. Занятие начинается с разбора 
теоретической части и последующего кон-
струирования основы для человекоподоб-

ного робота. После этого детям давалось 
время для того, чтобы они модернизирова-
ли своего робота, а затем придумали исто-
рию, исходя из механизмов и конструкции. 
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В историю могло входить происхождение, 
история создания, предназначение, функ-
ции робота. Занятие заканчивалось после 
презентации роботов и их истории. Время 
выполнения – 30 минут. Данное задание 
развивает у детей кругозор, творческое 
мышление, скорость выбора необходимых 
средств модернизации робота и умение 
структурировать свои мысли. 

Примеры выполнения данного задания 
группой учеников: 

1. В одном маленьком, но очень умном 
городке на краю мира друзья – группа 
увлеченных детей – решили создать уни-
кального человекоподобного робота. Они 
назвали его Арчи. Арчи появился на свет в 
лаборатории, где дружба и креативность 
не имели границ. Дети хотели сделать его 
не просто роботом, а настоящим другом, 
который мог бы помогать им в учебе и 
развлекать. В итоге Арчи стал не только 
роботом, но и воплощением дружбы, кре-
ативности и знаний, объединяющим де-
тей в одном великом увлекательном мире. 

2. Мало кто любит мыть посуду, и я 
в числе этих людей. После очередного 
праздника осталось много грязной посуды, 
именно тогда я и решила создать своего 
робота. Он лучше обычной посудомойки, 
потому что в него не нужно самому за-
гружать посуду, а затем класть на су-
шилку, он сделает все сам, даже если вас 
нет дома. 

В результате дети модернизировали ба-
зовые модели человекоподобных роботов и 
написали о них истории. Кто-то более по-
дробно описал процесс создания, кто-то – 
функционал своих роботов. 

Четвертое задание – «Ломать не 
строить». Суть данного задания заключает-
ся в том, что у детей есть определенный 
набор различных деталей. Задача – собрать 

наибольшее количество различных меха-
низмов или роботов, используя только эти 
детали. Обязательным условием являлось 
использование одной из механических пе-
редач. Время выполнения – 50 минут. За-
дание помогает детям развить и отработать 
технические навыки, скорость нахождения 
наиболее результативного решения. Данное 
задание, наоборот, в большей степени раз-
вивало знание базовых технических знаний 
и показывало, как хорошо дети могут при-
менить механические передачи, которые 
они изучили ранее. Однако также развива-
ли и основные составляющие творческих 
способностей – беглость (скорость и лег-
кость принятия решений), гибкость (разно-
образие решений), оригинальность (ред-
кость идей), разработанность (детализация 
идей). Каждый обучающийся смог создать 
минимум 3 небольших конструкции, ис-
пользуя червячную, ременную и зубчатую 
передачи. Некоторые дети также использо-
вали кулачковую, реечную, коническую пе-
редачи и пользовались принципом криво-
шипно-шатунного механизма.  

Пятое задание – «Проект» – заклю-
чительное занятие по созданию проектов по 
робототехнике от разработки идеи до реа-
лизации и публичной презентации. Данное 
задание позволило увидеть изменения в 
уровне развития изобретательского мыш-
ления и усвоения технических основ кон-
струирования роботов. Дети использовали 
уже наработанные ими идеи, которые явля-
лись решением прошлых заданий, модер-
низировали и улучшали своих роботов 
(рис. 2), а также создавали совершенно но-
вые модели. Каждый из детей успешно 
справился с защитой своего проекта и пока-
зал положительный рост в развитии изоб-
ретательского мышления. 

 

Рис. 2. Пример выполнения пятого задания учениками школы «Дело Техники» 

При оценивании уровня развития 
изобретательского мышления на занятиях 

по робототехнике у детей младшего школь-
ного возраста были выделены следующие 
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уровни: низкий, базовый, продвинутый. 
Диагностика уровня развития изобре-

тательского мышления отдельно по каждо-
му ученику происходила после каждого 
творческого задания. Ниже представлены 
используемые уровни для оценивания: 

– Низкий уровень: в процессе творче-
ского задания обучающийся почти не про-
являет инициативы, не предлагает своих 
идей. Выполнение творческого задания 
приносит ученику трудности, он справляет-
ся только с помощью преподавателя. Слабо 
структурирует свои идеи, тратит много вре-
мени на решение творческих задач. 

– Базовый уровень: во время общения 
обучающийся высказывает 1–2 идеи, пыта-
ется участвовать в обсуждении. При выпол-
нении творческого задания у ученика есть 
идеи для модернизации своего робота, ко-
торые он пытается воплотить сам или при 
помощи преподавателя. Способен сплани-
ровать свою деятельность и принимать ре-
зультативные решения. 

– Продвинутый уровень: обучающий-
ся является основным источником идей во 
время мозгового штурма, предлагает боль-
шинство идей и способ решения задачи. Во 
время выполнения задания ученик спосо-
бен создать новую конструкцию, которая 
имеет полный функционал, отличается кре-
ативным или оригинальным подходом, 
быстро детализирует идеи и справляется с 
творческими задачами. 

На рисунке 3 представлены результаты 
диагностики изобретательского мышления у 

первой и второй групп обучающихся в школе 
«Дело Техники», у третьей и четвертой групп 
диагностика также проводилась и носила 
похожие результаты. В итоге заметна дина-
мика развития изобретательского мышле-
ния у всех обучающихся в положительную 
сторону. Предполагаем, что это было вызва-
но системным подходом в развитии и диа-
гностике уровня изобретательского мышле-
ния. Анализ уровня развития изобретатель-
ства всех обучающихся после каждого про-
веденного занятия позволял далее скоррек-
тировать работу преподавателя индивиду-
ально с каждым учеником. Для тех, у кого 
был низкий уровень, требовалось выделять 
больше внимания, стараться помогать раз-
вить их слабые стороны. У кого был базо-
вый уровень, требовалось чаще подсказы-
вать и мотивировать их на поиск ориги-
нальных и креативных решений. Также по-
лезным и результативным оказалось ис-
пользование детей с продвинутым уровнем 
в качестве помощников при работе с учени-
ками, которым трудно давались творческие 
задания. В конце учебного курса несколько 
проектов по робототехнике, созданных уче-
никами с продвинутым уровнем развития 
изобретательского мышления, были пред-
ставлены на конкурсах в рамках детской 
академии изобретательства института ди-
зайна инноваций (https://idi.space/), где 
обучающиеся получили дополнительный 
опыт публичной презентации своих проек-
тов, положительные оценки от опытного 
жюри их деятельности. 

 

Рис. 3. Результаты диагностики изобретательского мышления  
в двух группах обучающихся в школе «Дело Техники» 
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Заключение. Проблемы современно-
го мира требуют нахождения новых реше-
ний. Развитие творческих способностей, 
изобретательства и технических умений 
можно назвать одним из путей для нахож-
дения этих решений. Робототехника явля-
ется краеугольным камнем, способным дать 
возможность сформировать и развить эти 
аспекты. Акцентирование внимания не 
только на технических основах и заданиях, 
но и на изобретательском потенциале поз-
воляет детям адаптироваться под актуаль-
ные требования и дать попытку повлиять на 
решение глобальных проблем благодаря 
новым изобретениям.  

В рамках данного исследования описа-
на и предложена методика развития и диа-
гностики изобретательского мышления у 
детей младшего школьного возраста на за-
нятиях по робототехнике. Проведена апро-
бация данной методики в 2023–2024 учеб-

ном году в секции дополнительного образо-
вания «Дело Техники» (г. Екатеринбург). В 
результате была получена положительная 
динамика развития уровня изобретатель-
ского мышления у всех испытуемых (общее 
количество – 22 ученика). Таким образом, 
проведение занятий по робототехнике у де-
тей младшего школьного возраста при си-
стематическом применении творческих за-
даний и их диагностике позволяет резуль-
тативно развивать изобретательское мыш-
ление у всех обучающихся. Данное исследо-
вание может быть интересно педагогам об-
щего и дополнительного образования, ра-
ботающим с детьми младшего школьного 
возраста. Отметим, что концептуальные 
подходы разработанной методики диагно-
стики изобретательского мышления могут 
быть использованы не только на занятиях 
по робототехнике, но и в рамках других 
учебных предметов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
У УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык; методика преподавания русского языка; методика русского 
языка в школе; школьники; словари русского языка; дети-инофоны; дети-билингвы; билингвизм; 
полиэтническая среда; полилингвальная среда; обогащение словарного запаса; работа со словарем; 
информационная компетенция; орфографическая грамотность 

АННОТАЦИЯ. В данной статье исследуются методические особенности организации работы со сло-
варями разных типов в процессе обучения русскому языку учащихся 5–9 классов в ситуации много-
язычия. Предлагается диагностика выявления у учащихся в классе с полиэтническим составом 
наличия лексикографических знаний и потребности обращения к словарям; определяются крите-
рии исходного уровня сформированности у них навыка работы со словарем. Цель статьи – выявить 
специфику работы со словарями и справочниками русского языка разных типов как средства по-
вышения уровня орфографической грамотности, обогащения словарного запаса и воспитания ин-
формационной культуры учащихся 5–9 классов в условиях полиэтнической и полилингвальной 
среды. Задачи данного исследования: определение основных направлений работы со словарями на 
уроках русского языка и в процессе самостоятельной учебной деятельности учащихся; разработка 
алгоритма применения системы специальных упражнений, предназначенных для организации ра-
боты с лингвистической справочной литературой и направленных на пополнение вокабуляра уча-
щихся (и с особыми потребностями в коммуникации); развитие у них орфографической компетен-
ции, а также информационных навыков. В рамках методологии авторы использовали анализ лите-
ратуры, общедидактические (частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный) методы. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые рассматривается работа со словарями в 
полилингвальном классе. Теоретическая значимость данной работы связана с избранной в ней ме-
тодикой повышения орфографической грамотности и информационной культуры учащихся  
5–9 классов, обогащения их речи в ходе работы с лингвистическими словарями. Практическая зна-
чимость состоит в том, что материалы данного исследования могут быть использованы в практике 
преподавания русского языка в основной средней школе в условиях полиязычия. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SKILLS  
IN WORKING WITH DICTIONARIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
AMONG STUDENTS OF BASIC SECONDARY SCHOOL  
IN A MULTILINGUAL ENVIRONMENT 
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ABSTRACT. This article examines the methodological features of the organization of work with dictionaries 
of different types in the process of teaching Russian to students of grades 5–9 in a situation of multilingualism. It 
is proposed to diagnose the presence of lexicographic knowledge and the need to access dictionaries in stu-
dents in a class with a multiethnic composition; criteria for the initial level of formation of their vocabulary 
skills are determined. The purpose of the article is to identify the specifics of working with dictionaries and 
reference books of the Russian language of various types as a means of improving the level of spelling literacy, 
enriching vocabulary and educating the information culture of students in grades 5–9 in a multiethnic and 
multilingual environment. The objectives of this study are: to determine the main directions of working 
with dictionaries in the classroom and in the process of independent learning activities of students; to de-
velop an algorithm for using a system of special exercises designed to organize work with linguistic reference 
literature and aimed at replenishing the vocabulary of students (and with special communication needs); to 
develop their spelling competence, as well as information skills. Within the framework of the methodology, 
the authors used literature analysis, general didactic (partially searchable, explanatory and illustrative) 
methods. The scientific novelty of the work consists in the fact that for the first time it examines the work 
with dictionaries in a multilingual classroom. The theoretical significance of this work is related to the cho-
sen methodology for improving spelling literacy and information culture of students in grades 5–9, enriching 
their speech while working with linguistic dictionaries. The practical significance lies in the fact that the 
materials of this study can be used in the practice of teaching Russian in primary secondary schools in a 
multilingual environment. 
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ведение. В настоящее время в ми-
ре стремительно развиваются гло-

бальные процессы, способствующие интер-
национализации жизни; активизируется 
сотрудничество в разных сферах деятельно-
сти человека: интенсифицируются полити-
ческие, экономические контакты, инфор-
мационный и культурный взаимообмен 
между странами. Все эти факторы исклю-
чают возможность изоляционного развития 
народов: расширение рамок межэтническо-
го взаимодействия влечет кардинальную 
трансформацию современной цивилиза-
ции, конституирующими признаками кото-
рой становятся полиэтничность и поли-
лингвальность социокультурной среды. 

Аналогичные процессы характерны и для 
нашей многонациональной и мультиконфес-
сиональной страны, в которой проживают но-
сители 174 языков. Полиэтническая структура 
российского государства обусловливает 
функционирование в национальных админи-
стративно-территориальных образованиях 
РФ двух государственных языков: русского 
языка и языка титульной нации. Подобное 
национально-русское двуязычие («двусто-
роннее или одностороннее») [5, с. 23] пред-
определяет существование в этих регионах 
разнообразных типов общеобразователь-
ных учебных заведений, содержание обуче-
ния в которых зависит от языка обучения и 
этнического состава учащихся.  

Но и большинство регионов с домини-
рующим русским населением также явля-
ются многонациональными, в них истори-
чески проживают представители разных 
этнических групп (как правило, речь идет 
об ассимилировавшейся в языковом отно-
шении части населения (зачастую с первым 
функционально русским языком)). Препо-
давание в школах здесь ведется только на 
государственном языке, представители дру-
гих национальностей являются, как прави-
ло, билингвами со свободным уровнем вла-
дения русским языком.  

В последние десятилетия в образова-
тельном пространстве РФ «моноязычие 
начинает сменяться полиязычием» [2, с. 161]. 
Этому способствуют не только внутренняя 
миграция из национальных регионов Рос-
сии, в которых доминируют родные языки, 
но и резко увеличившиеся миграционные 
потоки из государств Закавказья и Средней 
Азии. Согласно ФЗ «Об образовании» ино-
странные граждане и лица без гражданства 
имеют право на получение любого образо-
вания наряду с гражданами России; следо-
вательно, образовательные учреждения 
обязаны принимать детей мигрантов неза-
висимо от уровня владения ими русским 
языком и распределять их в классы с рус-
скоговорящими учащимися. Это приводит к 
тому, что в некоторых школах РФ складыва-
ется не только мультиэтническая, но и по-

В 
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лилингвальная ситуация – таким образом, 
процессы, протекающие в обществе, нахо-
дят продолжение в системе образования, 
перед которым встает необходимость ре-
шить задачу подготовки подрастающего по-
коления к жизни в новых условиях. 

Сегодня во многих школах РФ обучают-
ся ученики «с особыми образовательными 
потребностями в коммуникации» [11, с. 145]. 
У некоторых из них уровень владения рус-
ским языком менее 40% (или находится на 
пороговом уровне) – речь идет о детях-
инофонах. Дети-билингвы демонстрируют 
разную степень владения русским языком. 
Сложившаяся в результате этого ситуация 
влечет возникновение значительных про-
блем для русскоязычных детей, которым 
уделяется меньше внимания на уроке; ста-
новится серьезным барьером в работе учи-
теля, «сталкивающегося со сложностями в 
процессе планирования учебных занятий, 
оценивания образовательных достижений 
обучающихся» и др. [8, с. 46–47]. Это обу-
словлено тем, что содержание рекомендо-
ванного УМК не предполагает обучение 
русскому языку как иностранному. Помощь 
педагогу может оказать УМК: «ПОЛЁТ. 
Учебно-методический комплекс по русско-
му языку. Европейская версия. Комплект 
(русский язык как иностранный)» (ориен-
тирован на детей 8–9 лет); также в послед-
нее время появились научные статьи, пред-
лагающие варианты решения этой пробле-
мы [11; 3; 4; 5; 6; 8; 12]. 

Наибольшие же трудности возникают у 
самих детей-иностранцев с минимумом ак-
тивного использования русского языка. 
Оказываясь в «ситуации иноязычия, в 
окружении людей с иным культурным ко-
дом, иным менталитетом, иной картиной 
мира, иными фоновыми знаниями, уча-
щийся-мигрант испытывает трудности с 
адаптацией, что нередко влечет за собой 
трансформацию его этнической идентично-
сти» [2, с. 162]. К этому добавляются языко-
вой вакуум, в который попадает ребенок-
инофон (билингв с несвободным владением 
русским языком), отставание в учебе и, как 
следствие, сложности с коммуникацией. Все 
эти факторы серьезным образом отражают-
ся на общем психологическом состоянии 
учащихся этой категории. Ситуация усугуб-
ляется тем, что и в семье они погружены в 
стихию родного языка [1, с. 33]. 

Обзор литературы. Наличие пробле-
мы требует поиска ее эффективного реше-
ния, что находит отражение в работах со-
временных исследователей. Так, Е. Ю. Ди-
митрева отмечает, что «полилингвальность 
является велением времени и говорит о 
необходимости создания эффективной мо-
дели многоязычного обучения для школь-

ных учреждений» [9, с. 79]. Е. В. Бушуева, 
акцентируя наличие проблем в области 
мультиязычного образования, рекомендует 
уделять «особое внимание более тщатель-
ному формированию практических навы-
ков, необходимых для ведения педагогиче-
ской деятельности в би- и полилингвальном 
режиме» [4, с. 204]. Л. В. Газаева предлага-
ет учитывать особенности родного языка 
обучающихся, а также «проводить сравни-
тельно-сопоставительную работу между 
русской и родной культурами» [7, с. 72]. 

Несомненно, более успешной социали-
зации детей-иностранцев может содейство-
вать повышение уровня владения ими язы-
ком, достаточного для освоения школьной 
учебной программы и выстраивания каче-
ственной коммуникации с другими участ-
никами образовательного процесса. Эффек-
тивной языковой адаптации иноэтнических 
учащихся будет способствовать не только 
максимальное погружение в языковую сре-
ду, но и грамотно выстроенная методиче-
ская работа на уроках русского языка (да-
лее – РЯ), успех реализации которой «зави-
сит от ряда факторов, таких как содержа-
ние, принципы, подходы, модели и техно-
логии внедрения многоязычности в образо-
вательный процесс» [15, с. 172]. Одним из 
направлений такой деятельности становится 
работа со словарями, которые, являясь осно-
вой языкового образования и критерием 
оценки уровня владения языком [10, с. 134], 
выполняют социокультурные функции: ин-
формативную, коммуникативную и норма-
тивную [13, с. 35]. 

Интерес к данной проблеме в отече-
ственной науке подтверждается наличием 
обширной и многоаспектной методической 
литературы. В рамках деятельностного под-
хода рассматривают использование слова-
рей в учебном процессе Ю. К. Бабанский, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин и др. Уме-
ние работать со справочниками рассматри-
вается и в качестве метапредметных 
(А. М. Молдован) или общеучебных 
(Н. А. Лошкарева) навыков. В работах мето-
дического плана выделяются два направле-
ния: применение словарей при изучении 
разделов русского языка (М. Т. Баранов, 
З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь и др.) и в целях 
овладения нормами языка (Л. А. Тростен-
цова, И. В. Галлингер). 

Но при этом в специальной литературе 
освещается методика работы либо с кон-
кретным словарем, либо в определенной 
сфере языкознания, а не во всех разделах 
русского языка. Не проводились и мас-
штабные исследования, направленные на 
решение проблемы формирования умения 
пользоваться словарями различных типов у 
учащихся в полилингвальном классе. Также 
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реализация идеи применения словарей в 
практике обучения с целью повышения ор-
фографической грамотности, обогащения 
речи и формирования информационной 
компетентности учащихся остается вопро-
сом малоисследованным. Этим и обуслов-
лена актуальность избранной темы. 

Изложение основного материала 
исследования. Опыт преподавания в 
школе показывает целесообразность разви-
тия у детей потребности обращения к линг-
вистическим словарям для восполнения 
недостающих знаний о языке, а также фор-
мирования у них информационной компе-
тенции, развития умения находить нужную 
лингвистическую информацию для реше-
ния учебных задач. 

Одной из основных особенностей ФГОС 
второго поколения являлся акцент на раз-
витие универсальных учебных умений, т. е. 
способности самостоятельно добывать ин-
формацию. Работа с разнообразной спра-
вочной литературой – это и есть одно из 
универсальных учебных умений, мета-
навык – основа для развития и совершен-
ствования других знаний и умений – уча-
щиеся могут задействовать его на всех 
школьных предметах, а также в любой сфе-
ре жизни для совершенствования своей ре-
чи. Возможность непосредственного при-
менения данного навыка на практике сти-
мулирует обучение и, развивая языковое 
чутье, расширяя лексикон, формируя навы-
ки правильного словоупотребления, облег-
чает включение ребенка в речевую среду. 
В аспекте исследуемой темы речь идет о 
навыке использования лингвистических 
(филологических) одноязычных словарей 
разных типов (толкового, орфоэпического, 
орфографического, фразеологического, 
этимологического, синонимов, антонимов, 
паронимов, словообразовательного и грам-
матического). 

В данной статье предлагается систем-
ный подход к приобщению учащихся, в том 
числе и тех, для кого русский является не-
родным языком, к работе с лингвистиче-
ской справочной литературой в основной 
общей школе. Из-за отсутствия единых ме-
тодических принципов обучение школьни-
ков этому способу получения информации 
проводится зачастую формально, навык ре-
гулярного обращения к справочной литера-
туре не закрепляется. В связи с этим важно 
методически грамотно продумать работу в 
данном направлении как на уроках РЯ, так и 
в самостоятельной деятельности учащихся.  

В первую очередь следует выявить 
наличие у учащихся лексикографических 
знаний и самой потребности обращения к 
словарям; определить исходный уровень 
сформированности умений их использова-

ния. Такая подготовка – необходимое усло-
вие организации и прогнозирования целе-
направленной систематической работы по 
достижению намеченной цели. 

Говоря о диагностике навыков работы 
со словарями, уточним содержание поня-
тия. Это одно из библиографических уме-
ний, имеющее в составе содержательный, 
операционный и мотивационный компо-
ненты. Первый включает в себя знание о 
типах лингвистических справочников и их 
назначении, алфавита, а также принципа 
расположения словарных гнезд. В операци-
онный компонент входит умение соотно-
сить учебную задачу с назначением и 
названием словаря; определять начальную 
форму слова; находить его; ориентировать-
ся в структуре словарных статей; использо-
вать соответствующий способ чтения (поис-
ковый, просмотровый). Потребность регу-
лярного обращения к словарям составляет 
мотивационный компонент (для совершен-
ствования своей речи, а в случае с билинг-
вами – для активного включения в комму-
никационные процессы как в школе, так и 
за ее пределами).  

На первом этапе работы следует прове-
сти анкетирование, цель которого – выяс-
нение степени осведомленности детей о 
словарях, их типах и т. д. Анкета может 
включать в себя следующие вопросы: 1) Что 
такое лексикография? Чем занимается лек-
сикограф? 2) Каких лексикографов вы знае-
те? 3) С какой целью создаются словари? 
4) Какие виды словарей вы знаете? 5) В ка-
ком порядке расположены слова в словаре? 
6) Что такое словарная статья? Что такое 
словарное гнездо? 7) Что такое стилистиче-
ская и грамматическая пометы? Какие поме-
ты вы можете вспомнить? 8) В чем отличие 
энциклопедических словарей от лингвисти-
ческих? 9) Какие виды лингвистических сло-
варей вам знакомы? 10) Какие словари вы 
используете на уроках русского языка?  

Предлагая принять участие в анкетиро-
вании детям-иностранцам, важно учиты-
вать, что до приезда в РФ они посещали 
школу в другой стране, и ввести в анкету 
вопросы о типах словарей их родного языка 
и их авторах. 

В зависимости от результатов анкети-
рования планируется работа в этом направ-
лении. Опыт преподавания РЯ показывает, 
что они демонстрируют недостаточную 
сформированность у учащихся, особенно 
иноязычных, представлений о русской лек-
сикографии, ее основных понятиях; не вы-
работана у них и привычка обращения к 
словарям. В случае затруднения понимания 
значения слова, его произнесения в соот-
ветствии с акцентологической или орфо-
эпической нормой или способом его обра-
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зования большинство учащихся и не пыта-
ются выяснить информацию о нем. 

Отсутствие потребности задействовать 
словари в своей учебной деятельности обу-
словлено несформированностью соответ-
ствующего навыка. Из этого факта вытекает 
необходимость диагностирования уровня 
развития у школьников навыка работы с 
лингвистической справочной литературой. 
В качестве критерия уровня развития ин-
формационной компетенции мы определя-
ем: 1) способность установить связь между 
познавательной задачей и назначением 
словаря, его названием; 2) способность ори-
ентироваться в словарной статье; 3) умение 
извлекать и понимать информацию, полу-
ченную из текста словарной статьи, с уче-
том всех условных обозначений и словар-
ных помет. Целесообразно предложить 
учащимся задания (без адресации к кон-
кретному словарю) с объяснением словар-
ных условных обозначений и помет, в про-
цессе выполнения которых им необходимо 
будет самим определить, к какому словарю 
следует обращаться в каждом из этих зада-
ний. Важно зафиксировать и время, которое 
уходит у них на поиски нужного слова.  

Большинство современных школьни-
ков не осознают значимость словарей в 
процессе обучения. В этой ситуации перво-
степенной задачей является заинтересовать 
учащихся работой со словарем; научить 
пользоваться всеми лингвистическими 
справочниками, выработать у них потреб-
ность обращаться к словарям для решения 
учебных задач при изучении русского язы-
ка и в любой другой жизненной ситуации 
для совершенствования языковых навыков.  

Работу предлагается проводить в двух 
направлениях – с одной стороны, необхо-
димо формировать (совершенствовать) ин-
формационную компетенцию учащихся и 
одновременно стремиться расширять их 
лексикон, повышать уровень грамотности 
(в современной методике намечены два 
ключевых аспекта работы со словарями: 
словарно-орфографическое и словарно-
семантическое).  

Алгоритм формирования навыков ра-
боты со словарем таков: научить определять 
тип словаря, предназначенного для реше-
ния конкретной учебно-познавательной за-
дачи; применять словари всех типов; ори-
ентироваться в каждом из них; «считывать» 
всю информацию в словарной статье; само-
стоятельно составлять словарные статьи 
(вид словаря – по выбору). 

Основополагающее условие работы со 
словарями – знание алфавита, существенно 
сокращающее время на поиск нужного сло-
ва: при этом учитывается порядок нахож-
дения не только первой буквы, но и двух по-

следующих. Важно, чтобы учащиеся могли 
находить исходную форму любой слово-
формы, так как изменяемые части речи да-
ны в словаре в начальной форме. С целью 
формирования таких умений используются 
три группы упражнений.  

В первую входят упражнения, направ-
ленные на усвоение и закрепление алфави-
та: «Продолжи ряд букв…», «Назови сосед-
ние буквы...», «Какая буква идет за (пе-
ред)…» и др. Во вторую включены упраж-
нения, формирующие умение располагать 
слова по алфавиту: «Спиши слова каждой 
строчки в алфавитном порядке», «Спиши 
названия городов (растений, животных) в 
алфавитном порядке» и т. п. Третью группу 
составляют упражнения, предполагающие 
практическую работу с алфавитом при по-
иске слов, например, в словариках учебни-
ка, онлайн-словарях и т. п. 

Овладение операционным компонен-
том характерно для следующего этапа, на 
котором учащиеся демонстрируют умения: 
соотносить предназначение словаря с его 
названием; ориентироваться в структуре 
словаря на основе навыков просмотрового и 
ознакомительного чтения (учатся находить 
название словаря, фамилию автора, оглав-
ление, список сокращений, словник); нахо-
дить слово, пользуясь оглавлением и алфа-
витом; ориентироваться в структуре сло-
варной статьи (определять заглавное слово, 
информацию о нем и примеры употребле-
ния), ориентируясь на особенности шрифта 
(цвет, размер).  

Знакомство школьников со словарями 
должно проводиться не только в процессе 
учебной, но и внеклассной или самостоя-
тельной работы учащихся. Так, в рамках 
проектной деятельности целесообразно 
предложить: сопоставить словари РЯ с ана-
логичными словарями родного языка ино-
язычных учащихся и оформить результат в 
виде презентации; задействовать двуязыч-
ные разговорники (в зависимости от этни-
ческого состава класса). 

Для успешной реализации цели реко-
мендуется следующий алгоритм работы: с 
одной стороны, можно использовать 
упражнения из учебника для 5–9 классов, 
добавляя к заданиям учебника дополни-
тельные, отсылающие учащихся к тому или 
иному словарю. С другой – задействовать 
систему упражнений, содержащих работу со 
словарями, выполнение которых подразу-
мевается в рамках домашнего задания. Для 
повышения результативности следует 
предложить учащимся помимо основного 
ДЗ упражнение со словарями – каждый 
день с разными (регулярность выполнения 
задания определить в зависимости от необ-
ходимости). 
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Поскольку одной из главных задач в 
обучении русскому языку является совер-
шенствование навыков правильного произ-
ношения и грамотного письма у школьни-
ков, в первую очередь необходимо привить 
им потребность обращаться к орфоэпиче-
скому и орфографическому словарям, ми-
нимум которых включен в учебник. Важно 
превратить обращение к справочникам в 
потребность, сформировав навыки его пра-
вильного использования – с целью макси-
мального извлечения языковедческой ин-
формации. 

Следует активно задействовать толко-
вые словари, акцентируя внимание на том, 
что они предназначены для того, чтобы вы-
яснять значение незнакомых слов, которые 
встречаются в учебниках РЯ, определять, 
сколько значений имеет слово, употребля-
ется ли оно в переносном смысле. К толко-
вому словарю стоит обращаться и в том слу-
чае, если предполагается работа с омони-
мами, синонимами (отсылка к ним присут-
ствует в словарных статьях). 

Необходимо использовать упражнения, 
распределенные по всем разделам лингви-
стики: лексике, морфологии, этимологии, 
фразеологии и др.  

В зависимости от типа задания, ориен-
тировать учащихся на применение разных 
словарей (толкового, фразеологического, 
этимологического, синонимов, омонимов и 
антонимов, иностранных слов – при вы-
полнении упражнений по лексике; слово-
образовательного – по грамматике). 

При работе с толковым словарем мож-
но предложить следующие упражнения: 
дать объяснение выделенных слов, прове-
рить себя по словарю; найти в словаре все 
значения слова и образовать различные ва-
рианты словосочетаний с использованием 
всех значений; определить значение одного 
и того же слова в разных словосочетаниях, 
сопоставить с теми, что дает словарь; соста-
вить предложения или связный текст с тол-
куемым словом и др.  

Обращение к орфографическому сло-
варю позволяет ввести в активный вокабу-
ляр школьников словарные слова, которые 
не проверяются согласно правилам русской 
орфографии, и закрепить их правописание. 
Например, к данным словам подобрать в 
словаре родственные слова с различными 
приставками. При работе с орфоэпическим 
словарем целесообразно применение таких 
упражнений, как: правильно произнести 
указанные слова, проверить себя по слова-
рю; поставить ударение в предложенных 
словах, сверить со словарем; правильно 
произнести слова иностранного происхож-
дения, свериться со словарем; найти в сло-
варе учебника слова с заданными сочетани-

ями; поставить ударение в глагольных 
формах прошедшего времени муж. и ср. ро-
да, а также в форме множественного числа, 
в кратких страдательных причастиях в 
форме прошедшего времени муж. и ср. ро-
да, в форме множественного числа, а также 
в жен. роде, свериться со словарем. 

Упражнения, адресующие к словообра-
зовательному словарю, могут быть следую-
щие: с помощью словаря определить, от че-
го и с помощью каких аффиксов образова-
ны данные слова; установить морфемный 
состав слов; к словам с непроизводной ос-
новой подобрать родственные слова и по-
строить схемы словообразовательных моде-
лей и др.  

Варианты упражнений со словарем 
иностранных слов: объяснить значение за-
имствованных слов, проверить себя по сло-
варю; произнести указанные иноязычные 
слова в соответствии со сложившимися 
правилами их произношения; найти по 
возможности русскоязычные синонимы 
указанных заимствованных слов, объяснить 
разницу в словоупотреблении; найти заим-
ствованные слова из любого иностранного 
языка (или родного для иноязычных уча-
щихся языка), подобрать к ним однокорен-
ные, составить с ними словосочетания, про-
стое/сложное предложения. Дополнитель-
но можно предложить также найти слова 
иностранного происхождения, общие для 
русского языка и родного языка иноэтниче-
ских учащихся. 

При работе с фразеологическим слова-
рем целесообразно задействовать задания: 
объяснить значения выделенных фразеоло-
гических оборотов, указать, являются ли 
они однозначными или многозначными, 
составить с ними простые/сложные пред-
ложения. Или: истолковать значения пред-
ложенных идиом и входящих в них уста-
ревших слов; подобрать к указанным фра-
зеологизмам синонимы, составить с ними 
предложения, сравнить их стилистическую 
окраску; подобрать синонимы к фразеоло-
гическим оборотам, в состав которых вхо-
дит деепричастие. Иноязычные учащиеся 
могут подобрать для сопоставления похо-
жие фразеологические единицы из их род-
ного языка. 

При выполнении заданий, направлен-
ных на подбор синонимов (антонимов) к 
выделенным словам; на поиск омонимов, 
паронимов и составление с ними словосоче-
таний, предложений, стоит адресовать уча-
щихся к словарям синонимов, антонимов, 
омонимов и паронимов.  

Упражнения с этимологическим слова-
рем предполагают поиск информации об 
истории происхождения слов и изменениях 
в их составе. 
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Вариант задания при работе с любым 
словарем: написать словарную статью (на 
выбор) на основе предложенных образцов; 
иноязычным учащимся – дополнительно 
составить словарную статью словаря родно-
го языка, сопоставить и сравнить со статьей 
из аналогичного русскоязычного словаря. 

В качестве отдельного задания можно 
предложить подготовить личные словарики 
по образцу толковых (тема на выбор); ино-
язычные учащиеся могут включить в них 
слова, обозначающие реалии их истории и 
культуры (названия предметов обихода, 
жилья, одежды, профессий, исторических 
реалий, географических понятий, вошед-
шие в русский язык). Эту работу целесооб-
разно проводить в рамках проектной дея-
тельности, результаты которой можно 
представить на внеклассном мероприятии, 
организовав выставку словариков, и на ос-
нове конкурса (путем голосования) опреде-
лить лучшие из них. 

Выводы. Итак, на настоящий день нет 
единой методики работы с различными ви-
дами словарей; данный тип работы прово-
дится зачастую эпизодически и бессистем-
но, что обусловлено небольшим объемом 
заданий, рассчитанных на работу со слова-
рем в учебниках. Для этого существует ряд 
объективных факторов. В первую очередь 
вопрос учебной лексикографии имеет недо-
статочную разработанность в УМК. Следо-
вательно, не оформлена в полном объеме 
система средств по развитию у детей уме-
ния пользоваться словарями. Во-вторых, 
сказывается отсутствие в методике обуче-
ния языку научно обоснованной системы 
работы со справочной литературой.  

В методике обучения русскому языку 
основной задачей считается развитие речи. 
Одним из его аспектов является обогащение 
словарного запаса. В процессе работы со 
словарями: этимологическим, фразеологи-
ческим, толковым, синонимов, антонимов, 
омонимов – лексикон школьников попол-
няется новыми словами. Расширяется их 
представление о неизвестных значениях 
(и смысловых оттенках) знакомых ранее 
слов; они получают информацию об эмоци-
онально-экспрессивной окраске слов, узна-
ют варианты словоупотребления, выясняют 
переносные значения слов, учатся подби-

рать синонимы, антонимы, паронимы, омо-
нимы. Постепенно происходит активизация 
словаря детей, а именно: они начинают ис-
пользовать как недавно усвоенные, так и 
находящиеся ранее в их пассивном запасе 
слова в собственных высказываниях, вклю-
чая их в круг обиходной лексики. Парал-
лельно происходит очищение речи учащих-
ся путем искоренения из нее диалектных, 
просторечных, вульгарных слов, жаргониз-
мов. В то же время дети знакомятся с 
неологизмами, с заимствованной и уста-
ревшей лексикой, что облегчает им процесс 
чтения художественных текстов литературы 
XIX века. 

Повышение уровня орфографической 
грамотности – не менее важная и ответ-
ственная задача, которую во многом при-
звана разрешить системная и регулярная 
работа со справочниками разного вида. Об-
ращаясь к лингвистическим словарям, 
отыскивая в них нужное слово, ученик не-
вольно обращает внимание на написания 
других слов в словарном гнезде, зрительно 
запоминает их. В связи с этим использова-
ние словарей прививает способность вни-
мательного отношения к графическому 
оформлению слова, формирует навык 
быстрого запоминания правильного напи-
сания слов, следствием чего становится су-
щественное повышения уровня орфографи-
ческой грамотности. 

Специально выработанный алгоритм 
работы со словарями, опирающийся на 
комплекс упражнений, предлагаемых уча-
щимся 5–9 классов в ситуации многоязы-
чия, позволяет систематизировать работу 
по повышению уровня их орфографической 
грамотности, обогащению словарного запа-
са. Работа со словарями на уроках РЯ обес-
печит интенсивное интеллектуальное и ре-
чевое развитие учащихся и их лингвистиче-
скую подготовку. Важно также обратиться к 
специальным упражнениям, способствую-
щим развитию общеучебных навыков, 
формирующих информационную компе-
тентность школьников. 

Все эти факторы способствуют пробуж-
дению у учащихся интереса к русскому язы-
ку и в целом повышению их языковой куль-
туры. 
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условия; средства обучения; иностранные языки; методика преподавания иностранных языков 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования многоязычной личности в полилинг-
вальных образовательных учреждениях. Целью исследования являются разработка, теоретическое 
обоснование и апробация методической системы формирования многоязычной личности школь-
ников в режиме полилингвального образования, определяющей педагогические условия, подход, 
принципы, методы, средства обучения, формы организации учебной деятельности школьников с 
учетом реальных условий образовательной организации. В ходе исследования были использованы 
теоретический, эмпирический методы и метод педагогического наблюдения, способствующие вы-
явлению эффективности разработанной методической системы. Основным стержнем методической 
системы определен коммуникативный системно-деятельностный подход, рассматриваемый с точки 
зрения эффективности использования изучаемых языков как средств общения в учебном процессе, 
соотнесенности с полилингвальной моделью обучения и с принципами интегративности, поликуль-
турности, коммуникативности, транслингвизма и с развивающим принципом. Использование ин-
тегрированного предметно-языкового, сравнительно-сопоставительного, лингвокультурологиче-
ского, проектно-исследовательского методов в процессе формирования полилингвальной личности 
способствует развитию логического, мышления, осознанному усвоению изучаемых языков, пони-
манию соответствующей языку культуры народа, обогащению специального словарного запаса. Но-
визна исследования заключается в разработке методической системы формирования многоязыч-
ной личности путем переноса известных методов обучения с включением в них новых элементов с 
учетом специфики полилингвальной модели образования, гармонично вписывающихся в предло-
женную систему, представляет нечто самостоятельное. Теоретическая значимость заключается в 
обосновании и предложении методической системы формирования многоязычной личности, при-
способленной к полилингвальной модели образования, уточнении понятия «многозначная лич-
ность». Практическая значимость разработанной методической системы, включающей в себя об-
щий подход, принципы, методы, средства, формы организации учебной деятельности школьников, 
приспособленные к условиям полилингвальной модели образования, заключается в возможности 
достижения ощутимых результатов в формировании многоязычной личности школьников, в раз-
работке учебно-методических пособий, при проведении курсов повышения квалификации учите-
лей, методистов и т. д.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of forming a multilingual personality in multilingual  
educational institutions. The purpose of the study is to identify, theoretically justify and experimentally 
test a methodological system of forming a multilingual personality of schoolchildren in the sphere of multi-
lingual education. The system determines the pedagogical conditions, approach, principles, methods, 
teaching tools, forms of organization of educational activities of schoolchildren taking into account the real 
conditions of an educational institution. In the course of the study, theoretical, empirical methods and the 
method of pedagogical observation were used to identify the effectiveness of the developed methodological 
system. The core of the methodological system is defined as a communicative system-activity approach, 
viewed in terms of the effectiveness of using the studied languages as a means of communication in the  
educational process, and in terms of its correlation with the multilingual learning model and with the prin-
ciples of integrativity, multiculturalism, communicativeness, translinguism and with the developing prin-
ciple. The use of integrated subject-language, comparative, linguacultural and project research methods in 
the process of forming a multilingual personality contributes to the development of logical thinking, in-
formed assimilation of the languages studied, understanding of the cultural constituent of the language 
and the vocabulary enrichment. The novelty of the research lies in the development of a methodological 
system for the formation of a multilingual personality by transferring and enriching well-known teaching 
methods, taking into account the specifics of the multilingual model of education. The theoretical signifi-
cance lies in the justification of the proposed methodological system of forming a multilingual personality 
adapted to a multilingual model of education, clarifying the concept of a “multi-valued personality”. 
The practical significance of the developed methodological system, which includes a general approach, 
principles, methods, tools, forms of organization of educational activities of schoolchildren adapted to the 
conditions of the multilingual model of education, lies in the possibility of achieving tangible results in the 
formation of a multilingual personality of schoolchildren, in the development of teaching aids and in con-
ducting advanced training courses for teachers, methodologists, etc.  
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ведение. Интегрированный про-
цесс развития социально-

экономических отношений между странами 
на современном этапе характеризуется се-
рьезными переменами во всех жизненных 
сферах. Как следствие, это приводит к ста-
новлению новой системы и в образовании с 
ориентацией на формирование соответ-
ствующей эпохе личности с активной граж-
данской позицией, уважительно восприни-
мающей многонациональную и поликуль-
турную среду, владеющей несколькими 
языками, способной к продуктивной твор-
ческой деятельности. В свою очередь, ком-
понентами такой системы должны быть та-
кие педагогические условия, методы, спосо-
бы и формы организации обучения языко-
вых и неязыковых дисциплин, которые по-
могут реализовать заказ общества на фор-
мирование многоязычной и поликультурной 
личности. В связи с указанной ситуацией в 
общеобразовательных организациях России, 
в том числе в Башкортостане, реализуется 
полилингвальная модель обучения с учетом 
реальных условий образовательных органи-
заций, способствующая подготовке выпуск-
ников со знанием русского, родного и ино-
странных языков, культурно-исторического, 
социального опыта их носителей. 

Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» обра-

зование ведется на государственном рус-
ском языке, родном из числа языков регио-
нов народов1. В соответствии с указанным 
нормативным документом во многих наци-
ональных регионах в некоторых начальных 
классах обучение ведется на родном языке с 
постепенным переходом в пятом классе на 
государственный русский язык. Иностран-
ный язык вводится со второго класса. 

В школьной практике традиционно 
каждый язык изучается как отдельная само-
стоятельная дисциплина и в отрыве от не-
языковых предметов. Как утверждают уче-
ные, «… интегрированное изучение языка 
пока не является системным, обязатель-
ным», что препятствует формированию це-
лостной картины мира, целостной личности 
обучающихся, приводит их к неготовности к 
успешному самоопределению в многонацио-
нальном и поликультурном мире» [10, с. 21]; 
отсутствие взаимодействия школьных дис-
циплин тормозит развитие системного 
мышления школьников: обучение должно 
быть «… основано на принципе междисци-
плинарной интеграции, что предполагает 
структурирование содержания обучения на 

 
1 Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14
0174/ (дата обращения: 18.08.2023). 

В 
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основе выделения глобальных тем, обеспе-
чивающих … гибкость, широту и насыщен-
ность такого содержания», позволяющие 
каждому школьнику найти свою область 
интересов [15, с. 38]. 

Ограниченные речевые возможности 
школьников тормозят логическую цепочку 
речи, вызывают затруднения в общении. 
Выпускники школ критично относятся к со-
держанию своей иноязычной речи, что при-
водит ее к примитивности, и неудачи возни-
кают в немотивирующей языковой ситуа-
ции, не вызывающей личностных пережи-
ваний, желаний изложить истинные мысли. 
Все это ведет к снижению интереса обучаю-
щегося к изучению языков и общению на 
них. Внедрение в полилингвальную модель 
образования в российских школах вселяет 
надежду на восполнение указанного пробе-
ла, обеспечит подготовку выпускников, спо-
собных общаться на иностранных языках и 
толерантных к поликультурному обществу. 

Переориентация целей образования на 
полилингвальную модель актуальна на сего-
дняшний день, суть которой в интегриро-
ванном изучении языков и школьных пред-
метов в определенной системе, способству-
ющей формированию многоязычной лично-
сти, соизмеримой с требованиями современ-
ного мира, готовой к активной созидатель-
ной деятельности в поликультурной и мно-
гоязычной среде с толерантным отношени-
ем и пониманием культур других народов. 

Таким образом, актуальность поли-
лингвального образования определяется 
всеобщей мировой тенденцией к сотрудни-
честву в политической, торгово-эконо-
мической, научно-технической, культурной 
и других сферах, предполагающих вхожде-
ние в мировое образовательное простран-
ство на смену образовательной парадигмы, 
что требует поиск подходов и методов обуче-
ния иностранным языкам, реализация кото-
рых будет способствовать формированию 
многоязычной поликультурной личности, 
способной к межкультурной коммуникации. 
В данном исследовании – разработка мето-
дической системы для достижения постав-
ленной цели, заключающейся в определе-
нии педагогических условий, принципов, 
методов, способов, средств обучения, форм 
организации учебной деятельности.  

Формулировка цели исследова-
ния, вытекающей из поставленной 
проблемы. Целью исследования являются 
разработка, теоретическое обоснование и 
апробация методической системы форми-
рования многоязычной поликультурной 
личности в режиме полилингвальной моде-
ли образования, определяющей педагоги-
ческие условия, подход, принципы, методы, 
средства обучения, формы организации 

учебной деятельности школьников с учетом 
реальных условий в конкретной образова-
тельной организации, поступивших в пятый 
класс лицея-интерната после окончания 
начальных классов разных школ с обучени-
ем на родном языке из пяти районов За-
уралья Башкортостана; экспериментальная 
проверка системы, определяющая, принци-
пы, методы, содержание, формы организа-
ции учебной деятельности, средства обуче-
ния в формировании многоязычной лично-
сти с учетом реальных условий указанной 
образовательной организации.  

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– охарактеризовать специфику про-
цесса полилингвальной модели обучения; 

– внедрить новую интегрированную 
среду в образовательное пространство, спо-
собствующую обогащению словарного запа-
са школьников специальным терминологи-
ческим багажом, приобретению лексико-
грамматических навыков и речевых умений 
с использованием изучаемых языков (род-
ного, русского и иностранного) как средств 
обучения; 

– выявить и апробировать эффектив-
ные педагогические условия формирования 
многоязычной личности школьника, опре-
делить принципы, содержание, методы 
средства обучения и формы учебной дея-
тельности школьников в режиме полилинг-
вальной модели.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Методологическую основу ис-
следования составили труды, посвященные 
полилингвальной модели образования 
Т. Т. Камболова, М. С. Полежаевой, Ф. Г. Яла-
лова; полилингвальному образовательному 
пространству – Е. А. Соколовой, Л. В. Моси-
енко, Г. Х. Хажгалиевой, Н. Б. Шумаковой, 
В. К. Кочисова, В. Ф. Габдулхакова; методам 
полилингвального (междисциплинарного) 
обучения – Д. Марша, Е. И. Пассова, Е. А. Ха-
мраевой, Д. М. Шакировой, Н. М. Ивашовой, 
П. А. Дерябина; транслингвистическому 
пространству – С. Келлмана и др. 

Анализ научных публикаций по данной 
проблеме показал, что в основном в них 
рассматриваются общие вопросы в связи 
введением в России полилингвальной мо-
дели обучения с недавних пор. Практически 
отсутствуют исследования, посвященные 
методической системе интегрированного 
преподавания лингвистических и неязыко-
вых дисциплин с использованием всех изу-
чаемых языков как средств обучения. Усло-
вия полилингвальной модели обучения 
требуют иную специфику организации 
учебного процесса, обеспечения научно-
методическими, учебно-методическими ма-
териалами, кадрами, владеющими не толь-
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ко русским, но и родным и иностранным 
языками, введенными в учебный план кон-
кретной школы. 

Сегодня полилингвальность должна 
стать неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, так как многоязычие являет-
ся необходимым условием и потребностью 
нашей повседневной жизни. Приведем не-
сколько высказываний ученых о полилинг-
вальном образовании. 

«Полилингвальное образование пред-
ставляет собой единство взаимообуслов-
ленных процессов, связанных с изучением в 
школе не менее трех языков (русского, род-
ного, иностранного и/или русского, двух 
иностранных языков) и получением обра-
зования на тех же трех языках» [17, с. 60].  

В понимании И. Г. Мосиенко «поли-
лингвальное образование – это сложная, 
открытая, динамичная реальность, напол-
ненная разнообразными и полифоничными 
смыслами, способствующая участникам об-
разовательного процесса приобщиться к 
культурному наследию и культурному про-
цессу в целом для последующей их само-
идентификации и самореализации в жизни, 
познании, труде и общении, … позволяю-
щая обрести ценностные личностные смыс-
лы» [10, с. 22]. 

Г. Х. Хажгалиева также считает поли-
лингвальность основой современного обра-
зования «как интегральное личностное но-
вообразование, выражающееся в целесооб-
разном, воздействующем, гармонизирую-
щем общении на родном и других изучае-
мых языках», со знанием и пониманием 
культурных ценностей народов, их тради-
ций, образа жизни [14, с. 66]. 

И. Г. Мосиенко и Г. Х. Хажгалиева рас-
сматривают в основном межъязыковую по-
лилингвальную модель обучения с точки 
зрения приобщения обучающихся к куль-
турному наследию носителей языка, не ка-
саясь проблемы интегрированного пред-
метно-языкового обучения. 

Полилингвальное образование – это 
система образования, в которой предусмот-
рено одновременное изучение нескольких 
языков, в том числе иностранных, и обуче-
ние другим школьным дисциплинам с ис-
пользованием всех изучаемых языков в ка-
честве средств обучения. 

Е. Н. Буланкина подчеркивает, что об-
новление содержания, методики, техноло-
гии образования в условиях многоязычно-
сти происходит на основе понимания мира 
как нелинейной системы, значимости фор-
мирования мышления, связанного с жела-
нием и стремлением человека к постоянно-
му развитию, к пересмотру своих взглядов, 
к целостному восприятию и творческому 
осмыслению окружающего мира. Далее 

ученый отмечает, что для формирования 
полилингвальной личности, владеющей 
изучаемыми языками в совершенстве, «не-
обходим системный подход: четкая регла-
ментация времени учебного процесса в ис-
пользования языков как средств обучения на 
уроках неязыковых дисциплин, строгая до-
зировка нового речевого материала» [1, с. 8]. 

Итак, обобщая мнения ученых, делаем 
вывод, что специфичность полилингвальной 
модели образования заключается в основ-
ном в интегрированном режиме обучения 
языковых и других школьных предметов и 
введении всех изучаемых (русского, родного 
и иностранного/ых) языков как средств в 
процессе обучения, что, как следствие, при-
водит к необходимости внести коррективы в 
каждый компонент методики. Проецирова-
ние, наложение сложившихся новых специ-
фических условий на функционирующие ме-
тодики создадут возможность определить 
приемлемый вариант компонентов методи-
ческой системы, приспособленной к поли-
лингвальной модели образования.  

Определимся с терминами «полилинг-
вальная личность», «многоязычная лич-
ность» и «полиязычная личность». 

Личность, владеющую несколькими 
языками, в научной литературе называют 
полилингвальной, многоязычной, поли-
язычной личностью и дают разное опреде-
ление. Например, В. К. Кочисов определяет 
полилингвальную личность «как личность, 
владеющую разными наборами речевых 
возможностей, системно и устойчиво про-
являющую языковую, речевую, коммуника-
тивную компетенции, и как компетентного 
носителя родного и неродных языков» 
[7, с. 119]. Ф. А. Габдулхаков, личность, вла-
деющую несколькими языками в современ-
ных социальных условиях, называет много-
язычной. По мнению ученого, «языки необ-
ходимы для использования в разных сферах 
жизни общества в качестве реального сред-
ства коммуникации» [2]. Н. Р. Курбаналиев 
использует термин полиязычная личность 
и характеризует ее как активный носитель 
нескольких языков, «представляющий со-
бой личность речевую, коммуникативную, 
способную общаться на нескольких языках, 
и поликультурную, соблюдающую поведен-
ческую культуру в процессе общения» [9]. 

В данной статье мы рассматриваем 
многоязычную личность как синонимич-
ную двум другим и характеризуем ее как 
личность 

– владеющую знаниями об изучаемых 
языках как знаковых системах, об их 
устройстве, развитии и функционировании 
и основных нормах родного и неродного 
языков; 

– с достаточно богатым активным и 
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пассивным словарным запасом и грамма-
тическим строем речи; 

– со сформированной способностью к 
анализу, оценке, сопоставлению языковых 
явлений; 

– воспринимающую языки как форму 
выражения национальной культуры, взаи-
мосвязи языка и истории народа, нацио-
нально-культурной специфики; 

– владеющую нормами этикета, куль-
турой межнационального общения, в рав-
ной степени оперирующей несколькими 
языками в разных ситуациях. 

Формирование многоязычной лично-
сти обеспечивается целостным образова-
тельным процессом, особой методической 
системой, направленными на понимание 
культурного многообразия цивилизации в 
мире, различных образцов культуры пове-
дения, на проявление открытости к этниче-
ским различиям, готовности к общению. 
Безусловно, в центре внимания педагога 
должна быть ценностная образовательная 
проблема – воспитание российской граж-
данской идентичности: осознание своей эт-
нической принадлежности, уважение к 
Отечеству, к духовным ценностям многона-
ционального российского общества; воспи-
тание чувства ответственности и долга пе-
ред родиной. 

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались:  

– теоретический метод: анализ 
научно-теоретической, научно-методи-
ческой литературы по данной теме, изуче-
ние и обобщение педагогического опыта 
школьных практиков; выявление методиче-
ской специфики полилингвальной модели 
обучения; 

– метод педагогического наблюде-
ния: специально организованное наблюде-
ние за реализацией методической систе-
мы – методов, средств обучения, форм ор-
ганизации учебной деятельности школьни-
ков с учетом специфики полилингвальной 
модели образования; использование изуча-
емых языков как средств образования, изу-
чение специального терминологического 
аппарата с выявлением ключевых понятий 
изучаемых языков как средств обучения; 
определение уровня результативности раз-
работанной методической системы; 

– эмпирический метод: анкетирова-
ние, диагностирование, экспериментальное 
обучение лингвистическим и неязыковым 
дисциплинам по разработанной методиче-
ской системе, систематизация данных. 

На основании Постановления Респуб-
лики Башкортостан от 12 ноября 2020 г. 
№ 701 «Об утверждении Концепции разви-
тия полилингвальных многопрофильных 
общеобразовательных организаций Респуб-

лики Башкортостан» созданы инновацион-
ные площадки, в том числе на базе Баймак-
ского лицея-интерната, с целью определе-
ния эффективности методической системы 
формирования многоязычной поликуль-
турной личности в условиях полилингваль-
ной модели обучения, в которой приняли 
участие более 200 школьников и 9 учите-
лей1 [13]. 

В условиях лицея-интерната, в котором 
реализуется полилингвальная модель обу-
чения, начальные классы отсутствуют. Про-
водится набор школьников в пятый класс, 
владеющих башкирским и русским языка-
ми и на разном уровне владеющих ино-
странным языком. В связи с этим с осто-
рожностью, плавно внедряется в образова-
тельный процесс полилингвальное обуче-
ние. В этой ситуации важную роль играет 
взаимодействие учителей иностранного 
языка и учителей неязыковых дисциплин. 
На уроках языковых (русский, английский, 
родной (башкирский)) и неязыковых (ма-
тематика, технология, ИЗО, музыка, гео-
графия) дисциплин школьники 5-го класса 
знакомятся с общепринятой терминологи-
ческой базой: словами, словосочетаниями, 
элементарными предложениями – в тече-
ние первой четверти. Постепенно доля уча-
стия родного и иностранного языков на всех 
указанных уроках увеличивается путем со-
здания учебно-тематических речевых ситу-
аций (описание дано ниже).  

Внедрение в практику общеобразова-
тельных организаций в период слабо разра-
ботанной и освещенной в теоретической ли-
тературе полилингвальной модели образо-
вания – сложный, но необходимый процесс. 

Сложностью является использование 
преподаваемых языков не только как дисци-
плин изучения, но и как средств обучения, 
связанных с организацией образовательного 
процесса. Образовательная организация, в 
которой обучение ведется на одном языке, 
называется монолингвальной, на двух – би-
лингвальной, на трех и более – полилинг-
вальной. Статус образовательных организа-
ций определяется не количеством изучае-
мых языков, а тем, на скольких языках осу-
ществляется образовательный процесс. 

Подключиться к полилингвальной мо-
дели образования легче билингвальной 
школе национальных республик, так как в 
них накоплен опыт двуязычного обучения. 

Изложение основного материала 
исследования. Успешность осуществляе-
мой образовательной деятельности в рам-

 
1  Постановление Правительства Республики Баш-

кортостан от 12 ноября 2020 года № 701 «Об утвер-
ждении Концепции развития полилингвальных мно-
гопрофильных образовательных организаций Респуб-
лики Башкортостан». Уфа, 2020. 
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ках полилингвальной модели обучения за-
висит прежде всего от эффективности подо-
бранных педагогических условий. Понятие 
«педагогические условия» учеными тракту-
ется неоднозначно. Одни рассматривают 
его как комплекс мер педагогического воз-
действия, содержания, средств, форм орга-
низации деятельности, способствующих 
решению поставленных задач [11, с. 44; 18; 
16]. Другие считают педагогические условия 
одним из компонентов педагогической си-
стемы – специфики образовательного 
учреждения, уровня компетенции педаго-
гических кадров, технического обеспече-
ния, учебных пособий и т. п. [5, с. 10]. Уче-
ными третьей позиции педагогические 
условия определяются как планомерная ра-
бота по уточнению взаимосвязанности за-
кономерностей образовательного и научно-
исследовательского процессов [8, с. 101]. 

В нашем понимании педагогические 
условия формирования многоязычной лич-
ности в рамках полилингвальной модели 
обучения – прежде всего создание ком-
фортной психологической атмосферы для 
овладения изучаемыми языками, благо-
приятных условий для творческого разви-
тия каждого школьника.  

Благоприятные педагогические условия, 
созданные на уроке, должны способствовать 
привитию навыков свободного общения в 
иноязычной среде, умению быстро пере-
ключаться с одного кода языка на другой, 
формированию познавательных интересов, 
развитию мыслительных способностей 
школьников, индивидуальных творческих 
способностей, оказанию помощи в выстраи-
вании своего ментального мира в сравнении 
с миром народов изучаемых языков. 

В процессе реализации полилингваль-
ной модели обучения нельзя создавать вы-
сокую степень тревожности школьников. 
Основной их мотивационной силой в учеб-
ной деятельности является состояние успе-
ха, способствующее хорошему настроению, 
уверенности в своих возможностях.  

В нашем исследовании по проблеме 
формирования многоязычной личности в 
условиях полилингвальной модели обуче-
ния определены следующие педагогические 
условия:  

– мотивация к обучению образова-
тельным предметам – ключевое условие 
для вовлечения школьников в активную по-
знавательную деятельность; 

– использование нескольких языков 
как средств обучения – условие для пере-
носа кода с одного языка на другой, что по-
зитивно влияет на активизацию мышления 
школьников;  

– создание групповой полилингваль-
ной среды как благоприятное условие для 

свободного общения школьников, макси-
мально приближенного к реальному про-
цессу при решении тех или иных задач;  

– доступность методов представле-
ния учебного материала, исключение обре-
менительности и загруженности заданиями.  

В соответствии с темой исследования 
нами определены следующие принципы 
полилингвального обучения: 

1) принцип интегративности – ис-
пользование нескольких языков как сред-
ства продуктивного обучения образова-
тельным дисциплинам; 

2) принцип поликультурности, вклю-
чающий в себя взаимосвязь обучения языка 
и культуры, основанный на диалоге нацио-
нального и общечеловеческого, интеграции 
знаний языка и культуры в окружающем 
нас мире; способствующий обучающимся 
осознанию своих корней, привитию уважи-
тельного отношения к другим культурам. 
Сопоставление элементов родной культуры 
с культурой других народов позитивно вли-
яет на приобщение школьников к родной, 
российской и мировой культуре; 

3) принцип коммуникативности яв-
ляется одним из основных при создании 
единого языкового комплекса с целью фор-
мирования лексико-грамматических навы-
ков и речевого умения школьников путем 

– тематико-ситуативной организации 
изучаемого материала; 

– параллельного введения одних и тех 
же понятийных категорий на используемых 
языках; 

– создания терминологического аппа-
рата всех изучаемых языков к каждой дис-
циплине; 

4) развивающий принцип – развитие 
логического, критического мышления; 

5) принцип транслингвизма – умение 
переключаться с одного языка на другой, 
т. е. процесс переноса кода с одного языка 
на другой, и опираться на родной язык для 
поддержания учебного процесса. По утвер-
ждению Е. А. Хамраевой, дети-билингвы, 
как правило, хорошо учатся и лучше других 
усваивают абстрактные науки: литературу и 
иностранные языки. Использование двух 
(и более – от авт.) языков способствует 
развитию лингвистической интуиции, уме-
ния быстро переключаться с одного языка 
на другой, языковой догадки [13, с. 16]. 

Термин «транслингвизм» введен в оби-
ход С. Келлманом в сферу переводческой 
деятельности, суть которого – «имеющий 
значение на многих языках» [6, с. 133]. 
В результате этот термин использовался и в 
других сферах. Благодаря В. Замель термин 
«транслингвизм» вводится в область линг-
вистики и лингводидактики. Она акценти-
рует внимание не на системе языка, а на 
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языке, используемом в речевой деятельно-
сти в билингвальных или полилингвальных 
условиях общения, когда языки «перетека-
ют друг в друга» [19]. 

Использование родного и/или ино-
странного языка в процессе обучения неязы-
ковым дисциплинам расширяет сферу их 
применения и способствует более осознан-
ному восприятию как содержательного, так 
и языкового и неязыкового материала.  

В отличие от традиционного подхода к 
обучению полилингвальная модель требует 
разработки и использования новых 
современных подходов, методов обучения, 
представленных как методическая система, 
способствующая развитию критического 
полилингвального мышления школьника с 
высокой мотивацией к изучению 
нескольких языков, нового формата 
проведения уроков.  

К проблеме формирования многоязыч-
ной личности в формате полилингвального 
образования целесообразен коммуникатив-
ный системно-деятельностный подход. 

Понятие «коммуникативная способ-
ность» рассматривается в трудах Е. М. Ве-
рещагина, В. Г. Костомарова, М. И. Вятют-
нева, И. А. Зимней и др. Под коммуникаци-
ей ими понимается совокупность социаль-
ных, национально-культурных правил, оце-
нок и ценностей, которые определяют как 
приемлемую форму, так и допустимое со-
держание в речи на изучаемом языке. 

Мы придерживаемся точки зрения 
Е. И. Пассова. «Коммуникативный – значит 
устный, … прямой, … бессознательный, ре-
чевой, в результате чего коммуникативиза-
ция учебного процесса выливается лишь в 
его оречевление, … то есть насыщение тра-
диционного учебного процесса речевыми 
упражнениями» [12, с. 29]. Ученый считает, 
что такая система обучения языку не при-
ведет к формированию коммуникативно-
речевых способностей у школьников. 

Е. И. Пассов предлагает широкий круг 
способов организации коммуникативного 
системно-деятельностного образовательно-
го процесса. Коммуникативность, по мне-
нию автора, – это технология обучения, в 
процессе которой обязательно соблюдаются 
основные параметры общения – характери-
стика, качества, свойства. К ним причисля-
ются целенаправленность – действия для 
достижения осознанной коммуникативной 
цели, постоянная подключенность познава-
тельного и коммуникативного общения, 
личностная заинтересованность к пробле-
мам и предметам обсуждения, связь обще-
ния в процессе различных форм деятельно-
сти: учебно-познавательной, общественной, 
трудовой, спортивной, художественной, бы-
товой и др. 

Системно-деятельностный подход на 
языковых уроках – «это процесс изучения 
языка в процессе общения». По мнению 
П. А. Дерябина, системно-деятельностный 
подход эффективно влияет на повышение 
интереса и желания школьников к изуче-
нию языка, обеспечивает условия форми-
рования картины мира, компетентностей в 
любой предметной области познания, в том 
числе и иностранного языка. Системно-
деятельностный подход при обучении 
лингвистическим дисциплинам дополняет-
ся словом коммуникативный [3].  

Коммуникативный системно-
деятельностный подход способствует во-
влечению школьников в общение на основе 
различного рода деятельности с примене-
нием моделей всевозможных жизненных 
ситуаций, систематизацией языкового ма-
териала, соответствующего контексту урока. 

Таким образом, коммуникативный си-
стемно-деятельностный подход в услови-
ях полилингвального обучения – это про-
цесс общения на языковых и иных пред-
метных уроках на родном и иностранном 
языках, способствующих приобретению 
умений свободного ориентирования в ино-
язычной среде и адекватного реагирования 
при коммуникации в различных жизнен-
ных ситуациях. 

Вопрос методики полилингвального 
обучения на современном образовательном 
этапе является ключевым. В зарубежном 
образовательном пространстве широко 
была известна методика Content and Lan-
guage Integrated Learning (GLIL), в отече-
ственной педагогической литературе ее 
называют методикой интегрированного 
предметно-языкового обучения (ИПЯО).  

Аббревиатура GLIL введена в 1994 году 
Д. Маршем, одним из исследователей в об-
ласти би- и полилингвизма, участником в 
разработке указанной методики как ин-
струмента для изучения неязыковых дис-
циплин с использованием иностранного 
языка как средства обучения. 

Обязательными компонентами методики 
GLIL являются содержание, общение, мысли-
тельные способности, знания культурологии. 
К учебному материалу и заданиям Д. Марш 
предъявляет следующие требования: 

– уровень сложности учебного мате-
риала должен уступать уровню знаний по 
изучаемому предмету на родном языке; 

– задания должны отражать специ-
фику изучаемого языка для усвоения тех 
или иных лингвистических форм; 

– тексты должны быть школьникам 
доступны, соответствовать теме урока и со-
держать достаточное количество информа-
ции, в том числе и о культуре народа изуча-
емого языка [18]. 
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Опираясь на слова Н. М. Ивашовой, от-
метим, что «ИПЯО – относительно новое 
явление в отечественной методике обуче-
ния иностранному языку, целью которого 
является одновременное обучение языку и 
профильной специальности» [4, с. 39]. 

В условиях российских школ, в частно-
сти Республики Башкортостан, необходимо 
учитывать следующие локальные факторы: 

– уровень владения учителей ино-
странным языком. Учителя-предметники 
национальных регионов могут владеть род-
ным и русским языком, но слабое владение 
или незнание иностранного языка ослож-
нит реализацию полилингвальной модели 
образования. На начальном этапе реализа-
ции указанной модели учителю достаточно 
будет знать фразы для управления классом, 
владеть лексикой и выражениями для отве-
та на вопросы детей; точно и понятно объ-
яснять предметные термины и следить за 
правильным их произношением. Учителю 
необходимо совершенствовать знание язы-
ка, а в отдельных случаях обращаться к учи-
телям иностранного языка. Возможен вари-
ант работы предметника и учителя ино-
странного языка в тандеме;  

– уровень владения школьников ино-
странным языком с учетом возрастных осо-
бенностей. Определение уровня владения 
школьниками родным и иностранным язы-
ками поможет учителю выстроить индиви-
дуальный подход к работе с каждым из них; 

– время, отведенное на лингвистиче-
ский компонент методики ИПЯО. 

В зависимости от указанных факторов 
каждая школа определяет свой формат по-
лилингвальной модели интегрированного 
предметно-языкового обучения.  

Метод моделирования выступает как 
средство формирования мышления, способ-
ствует осознанному восприятию изучаемого 
материала путем сравнения, анализа, опре-
деления ключевых признаков объекта, 
обобщения. С помощью модели можно 
отобразить логику мыслей, сложный объект 
можно представить доступным. Каждый 
компонент модели несет смысловую 
нагрузку.  

Метод моделирования может быть ис-
пользован на любом этапе урока: мотива-
ционном – при введении в новую тему, на 
этапе осмысления, при обобщении темы, в 
конце урока как способ закрепления темы. 

Моделирование – это модель изученно-
го материала в форме перевода на знаково-
символический язык с сохранением ориги-
нала в основных чертах. Это могут быть уже 
известные, используемые в школьной прак-
тике такие модели, как интеллектуальная 
(ментальная) карта, кластер, фишбоун, кор-
зина идей, дерево предсказаний и др. Но 

они ценны тем, что их компоненты можно 
обозначить ключевыми словами на других 
языках (родном, иностранном), используе-
мых как средства обучения. Путем разверты-
вания ключевых слов модели на том же язы-
ке легко можно получить полную информа-
цию об изученной теме на родном или ино-
странном языке (по заданию учителя). 

Таким образом, метод моделирования, 
во-первых, выступает как средство мышле-
ния через такие мыслительные операции, 
как сравнение, анализ, определение ключе-
вых слов, синтез; во-вторых, способствует 
осознанному восприятию новой темы;  
в-третьих, создается возможность без труда 
построить высказывание с опорой на со-
ставленную модель на любом изучаемом 
языке. В результате получается развернутая 
речевая деятельность. 

Остановимся еще на одной модели – 
тематико-речевой ситуации в предметном 
контексте, дающей возможность школьни-
кам варьировать поведение в зависимости 
от деятельностного фактора иноязычного 
общения.  

Модель тематико-речевой ситуации яв-
ляется эффективным методом организации 
общения на родном и иностранном языках, 
в которых заключены языковые факты, 
термины, соответствующие дисциплине, в 
то же время облегчает развертывание вы-
сказывания и направляет речетворчество 
школьников в нужное русло. Содержание 
высказывания строится не только на уровне 
смысла, как на русском языке, так и на ино-
странном, но и на уровне языкового оформ-
ления. Знание языковой системы использу-
емого языка, умение сформулировать мыс-
ли языковыми средствами на нем являются 
необходимым условием коммуникативной 
деятельности. Учитель для создания усло-
вий речетворчества может использовать 
средства наглядности, ситуации, соответ-
ствующие теме урока, репродукции картин, 
жизненные ситуации и др., способствующие 
обогащению специальной терминологии на 
родном и иностранном языках. 

Приобретение школьниками коммуни-
кативных способностей в иноязычной среде 
зависит от умелой организации активной 
языковой деятельности. Процесс обсужде-
ния предметных проблем на родном и ино-
странном языках как средствах обучения 
включает мыслительные операции: пони-
мание проблемы, определение смысла вы-
сказывания, структурирование передачи его 
содержания с учетом лексических и грам-
матических норм. 

Следующий эффективный метод – ис-
следовательский – поиск знаний, система-
тизация и анализ известных данных с це-
лью выявления и обобщения новых. Внед-
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рение этого метода позитивно влияет на 
развитие логического и критического мыш-
ления школьников при правильной органи-
зации их исследовательской деятельности, 
направленной на формирование иноязыч-
ной коммуникативной и познавательной 
способности. 

При объяснении новой темы учитель 
может передать школьникам часть своих 
функций по добыванию информаций, в том 
числе на иностранном языке, вовлечь их в 
исследовательскую деятельность для реше-
ния тех или иных творческих вопросов, со-
ответствующих теме данного урока. Важно 
создать благоприятную атмосферу сотруд-
ничества в группе, выявить уровень учеб-
ных способностей каждого школьника, 
уважать их мнение, дать им возможность 
оценить свои достижения по данным учи-
телем критериям оценивания. Групповую 
форму работы школьников в методике при-
нято называть интерактивным методом, 
суть которого в совместном поиске путей 
решения исследовательских задач, обмене 
информацией, мнениями. Интерактивный 
метод исследовательской деятельности дает 
возможность создать речевую среду, где 
имеются условия свободного общения, при-
обретения речевой практики на иностран-
ном языке без психологической напряжен-
ности. Например, каждой группе дается за-
дание для исследовательской работы. О ре-
зультатах исследования одна группа долж-
на рассказать на русском языке, вторая – на 
родном, третья – на иностранном. 

Посещение интегрированного одного 
из уроков иностранного языка и биологии в 
5 классе (третья четверть) по теме «Разго-
вор о домашних и диких животных» пока-
зало, что дети уверенно отвечают на уроке: 
называют животных и их части тела на че-
тырех языках: русском, родном, английском 
и факультативно изучаемом немецком. Ра-
бота в группах, в парах по заготовленным 
учебным материалам проходит оживленно, 
школьники стараются общаться на указан-
ном учителем языке, ответы полные. Подо-
бранный дополнительный материал, в том 
числе содержащий информацию о духовной 
и материальной культуре, помимо материа-
лов из учебника, повышает интерес школь-
ников к изучению предмета на иностран-
ном языке, влияет на расширение их зна-
ний о традициях, привычках, образе жизни 
народов изучаемых языков. Задания на со-
ставление портрета слова, трех- и четы-
рехъязычных словарей на определенные 
лексические темы и другие виды работ тре-
буют поисковой работы школьников по 
разным источникам, позитивно влияющим 
на развитие познавательного интереса. 

Приведем несколько форм и приемов 

работы с дополнительным раздаточным 
материалом. 

1. Парная работа.  
– Перевести данные предложения 

(информацию, ход решения задачи и т. д.) с 
английского языка на русский и родной 
(башкирский) или наоборот.  

– Определить, в чем особенность 
структуры предложений в каждом языке. 
(Ответ: В русских предложениях порядок 
слов подвижный, в башкирском – сказуе-
мое всегда стоит в конце предложения и в 
английском – предложения строятся по 
определенным схемам).  

2. Групповая работа. Найти ошибку. 
Раздаточный материал с пословицами 

на английском языке (5–6 пословиц) с пе-
реводом на родной или русский язык. 
Школьники должны найти допущенные 
ошибки в переводе и исправить их. Отвеча-
ет один школьник из группы или вся группа 
по цепочке. 

3. Дописать предложения.  
На листочке предлагается несколько 

незавершенных предложений на родном 
или иностранном языке. Их необходимо 
дополнить. В нашем случае в 5-м классе 
можно дать дополнительную информацию 
ниже, но вразброс. 

4. Использование тематических ситуа-
ций для развертывания речевой деятельно-
сти. Например,  

– назвать и охарактеризовать живот-
ных на английском языке по признакам: 
хитрая, с пушистым хвостом; трусли-
вый, с длинными ушами; голодный, злой и 
т. д.; 

– рассказать о своей семье (на англий-
ском языке); о своем городе (на родном 
языке), поселке; о своих друзьях (на рус-
ском языке) и др.; 

– описать картину, событие, экскур-
сию на природу, в музей, театр и т. д.; 

– на вопрос, заданный учителем на од-
ном языке, должен последовать ответ 
школьников на другом языке. Например, 
одна группа отвечает на русском языке, вто-
рая – на родном, третья – на иностранном. 

Подобные речевые ситуации создают 
условия для использования нескольких 
языков в полилингвальном и поликультур-
ном общении, позитивно влияющие на 
усвоение правил речевой культуры и норм 
поведения народа изучаемого языка. 

5. Работа с текстом. Разнообразные 
упражнения по работе с текстом способ-
ствуют выработке умений выделять в нем 
главное, обосновывать свой выбор: 

– определение ключевых слов, основ-
ного смысла текста, информации на других 
предметных уроках; 

– восстановление текста (информа-
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ции) по ключевым словам на любом языке; 
– упражнения на выделение абзацев в 

тексте и др.; 
– перевести ключевые слова на ан-

глийский язык.  
– развернуть текст по ключевым сло-

вам на английском языке; и другие подоб-
ные задания для групповой, парной работы. 

Подбор иностранных (на родном / рус-
ском языке) текстов с описанием нацио-
нальных традиций, блюд, праздников, спо-
собствующих формированию культуроло-
гической компетенции: 

– что в тексте показалось вам инте-
ресным? Есть ли в вашей родной культуре 
такие обычаи? Выпишите слова, в которых 
заключен основной смысл текста. 

6. Работа с культурно маркированной 
лексикой: реалиями, лексикой с коннота-
тивным значением: 

– дать толкование иноязычному слову 
средствами русского или родного языка; 

– дать прямой перевод иноязычного 
слова без опоры на другой язык; 

– прием наглядности. Учитель пока-
зывает рисунки, школьники записывают в 
тетради на английском языке и т. д. 

Подобные виды упражнений обогаща-
ют лингвистические знания, развивают ло-
гическое, критическое мышление, форми-
руют личностные качества. 

Заключение. Коммуникативный си-
стемно-деятельностный подход в условиях 
полилингвальной модели обучения пони-
мается как процесс общения на языковых и 
иных предметных уроках, позитивно влия-
ющий на умение свободного ориентирова-
ния в иноязычной среде и коммуникации в 
любой жизненной ситуации. 

В процессе формирования многоязыч-
ной личности в условиях полилингвальной 
модели использован коммуникативный си-
стемно-деятельностный подход как общее 
направление:  

– созданы такие педагогические усло-
вия, как мотивированность школьников к 
обучению образовательным предметам на 
родном и иностранном языках, обеспечение 
групповой полилингвальной средой, до-
ступность представления учебного матери-
ала, исключение загруженности заданиями; 

– соблюдены принципы интегратив-
ности, коммуникативности, транслингвиз-
ма, поликультурности и развивающий 
принцип; 

– внедрена интегративная среда в по-
лилингвальное пространство для обогаще-
ния специальным терминологическим бага-
жом, приобретения лексико-грамматических 
навыков и речевых умений в процессе обще-
ния в соответствующем языковом социуме; 

– предусмотрены субъектно-субъект-

ные отношения учителя и школьников; 
– определены интегрированный 

предметно-языковой, исследовательский 
методы и метод моделирования как ключе-
вые, приспособленные к полилингвальной 
модели обучения, благоприятно влияющие 
на развитие творческих способностей, кри-
тического, логического мышления, позна-
вательных интересов, выстраивание каж-
дым школьником своего ментального мира 
в сравнении с миром народов изучаемых 
языков. 

Рамки статьи не позволяют дать по-
дробное описание используемых методов, 
которые в процессе внедрения модели поли-
лингвального обучения обсуждались, кор-
ректировались, предлагались новые идеи; 
возникали трудности, но благодаря слажен-
ной работе учителей-экспериментаторов 
преодолевались. 

Итоговый контроль был ориентирован 
на выявление уровня сформированности 
многоязычной личности в условиях поли-
лингвальной модели обучения лицеистов  
7-го класса (третий год обучения). Школь-
никам необходимо было написать письмо 
другу (подруге). 

Рассматривались следующие признаки 
текста и критерии оценивания: 

– решение коммуникативной задачи 
(вежливое обращение, информация о себе, 
побуждение адресанта к какому-либо дей-
ствию, дружественная концовка); 20 пред-
ложений и более – 5 б.; 19–10 – 3 б.; менее 
6 – 1 б.; 

– организация текста (структура тек-
ста, логичность – связность текста, абзацное 
членение); без замечаний – 6 б.; 1–2 заме-
чания – 4 б.; 3–4 зам. – 2 б.; 

– лексико-грамматическое оформле-
ние (соответствие тексту используемой лек-
сики, взаимодействие слов в словосочета-
ниях и предложениях текста); 0–1 ош. – 
3 б.; 2–3 ош. – 2 б.; 4–5 ош. – 1 б.; 

– орфография и пунктуация (наруше-
ния орфографических и пунктуационных 
норм); 0–1 ош. – 3 б.; 2–3 ош. – 2 б.;  
3–4 ош. – 1 б.  

В результате школьники с высоким 
уровнем сформированности многоязычной 
поликультурной личности должны набрать 
15–17 б., со средним – 11–14 б., с низким –  
5–10 б.  

Окончательный показатель уровня 
сформированности многоязычной личности 
был определен путем среднеарифметическо-
го подсчета результатов выполненных работ 
на всех трех языках: в экспериментальном 
классе из 24 школьников с высоким уровнем 
15, средним – 9, низким – 0; в контрольном 
классе из 23 школьников с высоким уровнем 
2, средним – 12, низким – 9.  
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Результаты итогового контроля доказа-
ли, что предложенная методическая систе-
ма: педагогические условия, принципы, ме-
тоды; изучаемые языки как средства обуче-
ния; разные формы организации учебной 
деятельности школьников – положительно 
влияют на достижение цели формирования 
многоязычной поликультурной личности 
школьников, развития их творческих спо-
собностей, осознанного владения изучае-

мыми лингвистическими и неязыковыми 
дисциплинами в процессе реализации по-
лилингвальной модели обучения. 

В перспективе дальнейшего исследова-
ния данной проблемы необходимы разра-
ботки методических рекомендаций, тема-
тических, терминологических словарей, 
статей из опыта работы, разработки уроков 
и другие учебно-методические материалы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА УЧАЩЕГОСЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ  
В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальный образовательный маршрут; школьники; цифровые образо-
вательные ресурсы; адаптивное обучение; математика; методика преподавания математики; уроки 
математики; цифровизация образования; цифровые технологии; цифровая образовательная среда 

АННОТАЦИЯ. Актуальность проектирования индивидуального образовательного маршрута обу-
словлена уникальностью каждого обучающегося и, следовательно, необходимостью ее учета в про-
цессе обучения. Индивидуальные особенности обучающихся влияют на усвоение математического 
содержания, что, в свою очередь, ведет к успешности или неуспешности в изучении данного пред-
мета и в дальнейшем к накапливанию пробелов в знаниях. Все это говорит о необходимости выде-
ления типологических групп обучающихся и организации адаптивного обучения математике с уче-
том связи персонализированного усвоения математического содержания и специфики предмета. 
Современное развитие цифровых образовательных технологий открывает большие возможности 
для организации такой деятельности. Целью статьи является разработка модели проектирования 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося в условиях адаптивного обучения ма-
тематике посредством цифровых ресурсов. В ходе исследования использованы методы: анализ, си-
стематизация, классификация, обобщение. В результате исследования составлена модель проекти-
рования индивидуального образовательного маршрута обучающегося в процессе адаптивного обу-
чения математике, включающая следующие блоки: диагностический, целевой, содержательный, 
технологический, контрольно-оценочный и результативный. Особенностью проектируемого инди-
видуального маршрута является систематическое использование цифровых образовательных ре-
сурсов, которые применяются на уроках математики при реализации моделей смешанного обуче-
ния и позволяют учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся. Это сочетание 
будет способствовать внедрению адаптивного обучения математике. Новизна исследования: пред-
ставлен новый подход к проектированию индивидуального образовательного маршрута обучающе-
гося по математике, основанного на использовании цифровых ресурсов и моделей смешанного обу-
чения, который позволяет в рамках классно-урочной системы реализовать основные идеи адаптив-
ного обучения. Полученные результаты могут быть использованы учителями при организации 
процесса обучения математике в школе. 
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ABSTRACT. The relevance of designing an individual educational route is due to the uniqueness of each 
student, and therefore, the need to take it into account in the learning process. The individual characteris-
tics of each student affect the assimilation of mathematical content, which in turn leads to success or failure in 
studying this subject, and further accumulation of knowledge gaps. All this suggests the need to identify 
individual typological groups of students and to organize adaptive mathematics education, taking into ac-
count the connection between personalized learning of mathematical content and the specifics of the sub-
ject. The modern development of digital educational technologies opens up great opportunities for organizing 
such activities. The purpose of the article is to develop a model for designing an individual educational 
route for student in the context of adaptive mathematics learning through digital resources. The research 
uses the following methods: analysis, systematization, classification, generalization. As a result of the re-
search, a model for designing an individual educational route of a student in the process of adaptive mathe-
matics education has been compiled, including the following blocks: diagnostic, target, meaningful, techno-
logical, control and evaluation and effective. A special feature of the designed individual route is the sys-
tematic use of digital educational resources, which are used in mathematics lessons in the implementation 
of mixed learning models and allow taking into account the individual characteristics and needs of stu-
dents. This combination will contribute to the introduction of adaptive mathematics education. The novel-
ty of the research: a new approach to the design of an individual educational route for a student in mathe-
matics is presented, which allows, within the framework of a classroom-based system, to implement the 
main ideas of adaptive learning based on the use of digital resources and models of blended learning. 
The results obtained can be used by teachers in organizing the process of teaching mathematics at school. 
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остановка проблемы и цель 
исследования. Реализация Фе-

дерального государственного стандарта, по-
строенного на принципах системно-
деятельностного подхода, требует активно-
го включения всех учащихся в образова-
тельный процесс, результатом которого бу-
дут не только приобретенные знания, но и 
сформированное «умение учиться». Для того 
чтобы быть успешными в современном об-
ществе, выпускники школы должны уметь 
быстро ориентироваться в большом потоке 
информации, принимать обоснованные ре-
шения в сжатые сроки, а также применять 
полученные предметные знания в профес-
сиональных и жизненных ситуациях.  

Но все учащиеся по-своему уникальны. 
У них разные интересы, потребности, а самое 
главное – индивидуальные особенности, ко-
торые необходимы в процессе обучения 
(обучаемость, темп, начальный уровень зна-
ний и т. д.). И привычное равнение на 
«среднего» ученика не дает нужного резуль-
тата обучения. Например, одаренные дети, 
учащиеся, пропускающие занятия по объек-
тивным причинам, неуспевающие и др. не 
получают должного внимания и помощи со 
стороны учителя. Следовательно, необходим 
поиск новых методов обучения, позволяю-
щих построить индивидуальный образова-
тельный маршрут для каждого учащегося в 
условиях классно-урочной системы. 

Учебный предмет «Математика» отли-
чается своей строгостью, логичностью рас-
суждений, абстракцией понятий и другими 
особенностями, которые для многих уча-

щихся трудны в понимании, что приводит к 
снижению мотивации изучения этого 
предмета, как следствие, и качества знаний. 
На помощь приходят адаптивное обучение 
и активно развивающиеся информацион-
ные технологии, позволяющие учесть осо-
бенности учащихся и построить индивиду-
альный маршрут для каждого из них в соот-
ветствии с их образовательными целями. 

Но при этом возникает проблема, кото-
рая заключается в поиске путей реализации 
адаптивного обучения математике в рамках 
традиционной классно-урочной системы и 
имеющейся материально-технической базы 
образовательных организаций. 

Все вышесказанное определяет цель ис-
следования: разработать и описать модель 
проектирования индивидуального образо-
вательного маршрута учащегося при реали-
зации адаптивного обучения математике на 
уровне основного общего и среднего общего 
образования с использованием цифровых 
ресурсов. 

Методология и результаты иссле-
дования. Технология адаптивного обуче-
ния берет свое начало в 50–60 годах XX ве-
ка и связана с разработкой адаптивных кур-
сов, которые стали продолжением идей 
программированного обучения. В это же 
время были выделены ее основные прин-
ципы, которые в своей работе описывает 
М. В. Самофалова: «подача образовательно-
го контента небольшими порциями; про-
верка усвоенного материала с помощью оп-
тимально подобранных заданий; мгновен-
ная развернутая обратная связь» [14, с. 342]. 

П 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  126 

В настоящее время адаптивное обуче-
ние является хорошо разработанным поня-
тием, которое включает в себя, кроме про-
чих, такие важные структурные элементы, 
как персонализация, вариативность образо-
вательных программ в соответствии с лич-
ными целями учащихся, мотивационно-
ценностный компонент и другие [14]. 

Как отмечает Г. Ф. Кумарина, «адап-
тивное обучение – это массовое, общее об-
разование, которое адресовано всем детям 
на разных этапах их развития и предостав-
ляет оптимальные условия для развития 
каждого» [11, с. 30]. 

Говоря об адаптивной системе обуче-
ния, А. С. Границкая [3] отмечает в первую 
очередь ее деятельностный характер, в ре-
зультате чего большая часть времени на 
уроке должна отводиться на самостоятель-
ную работу учащихся по выполнению мно-
гоуровневых заданий с адаптацией. При 
этом для того чтобы достичь поставленных 
целей, учитель должен не просто следить за 
работой всего класса, но и организовывать 
индивидуальное консультирование отдель-
ных учащихся.  

Д. М. Гребнева и В. П. Мохова указыва-
ют на то, что «Обучение в рамках адаптив-
ной системы может происходить в трех ре-
жимах: вместе с педагогом, персонально с 
педагогом и самостоятельно под руковод-
ством педагога» [4, с. 3]. Авторы также от-
мечают особую роль учителя в ходе само-
стоятельной работы учащихся: именно 
здесь происходит учет способностей ребен-
ка, ведь учитель поможет разобраться тем 
ребятам, которые не усвоили необходимые 
понятия и алгоритмы, или даст совет уча-
щимся, которые опережают остальных в 
изучении конкретной темы. В связи с этим 
есть необходимость выделять задания трех 
уровней, соответствующие математическим 
компетенциям: воспроизведение, установ-
ление связей, рассуждение. «На первом 
уровне происходит применение стандарт-
ных приемов и фактов, которые являются 
знакомыми для обучающихся… На вто-
ром – учащиеся должны решать нетипич-
ные задачи, которые являются известными 
и лишь в малой степени выходят за рамки 
знакомого. …. На третьем уровне учащимся 
требуется интуиция, а также размышления 
и творчество в выборе инструментария для 
решения задачи» [4, с. 3]. 

Активное развитие информационных 
технологий позволяет сделать индивиду-
альную работу учащихся на уроке более ин-
тересной и разнообразной за счет использо-
вания различных обучающих и контроли-
рующих цифровых ресурсов (специализи-
рованные программы, интерактивные лек-
ции и упражнения, встроенные в образова-

тельные платформы или функционирую-
щие самостоятельно и т. д.). О возможности 
использования цифровых ресурсов для реа-
лизации адаптивного обучения говорят 
Д. А. Бояринов (создание «адаптивного об-
разовательного пространства, реализован-
ного на основе телекоммуникационных 
технологий» [1]), Л. В. Жук (создание ин-
теллектуальной обучающей среды, которая 
представляет собой «сложный инфокомму-
никационный конструкт, ключевыми свой-
ствами которого являются гибкость, поли-
структурность, учет индивидуальных пред-
почтений обучающегося, интеграция фор-
мального и неформального обучения» [8, 
с. 69]), П. А. Кириллов (использование ис-
кусственного интеллекта, алгоритмы кото-
рого будут «собирать и анализировать све-
дения об учащихся, выбирать оптимальную 
стратегию обучения для каждого» [9, с. 79]) 
и другие.  

В своем исследовании реализацию адап-
тивного обучения в условиях цифровой об-
разовательной среды рассмотрим с позиции 
применения моделей смешанного обучения, 
которые будут внедрены в рамки традици-
онных уроков математики, а использование 
цифрового контента позволит учесть по-
требности, особенности и образовательные 
цели обучающихся. Тем самым адаптивное 
обучение позволит выстроить оптимальный 
индивидуальный образовательный марш-
рут учащегося, который «связан с конкрет-
ной целью (он целенаправлен) и условиями 
ее достижения» [2, с. 6]. 

М. А. Кунаш [12] представлены различ-
ные подходы к определению понятия «ин-
дивидуальный образовательный маршрут», 
анализ которых показал, что одни связы-
вают его с построением специализирован-
ных учебных планов, образовательных про-
грамм; другие, аналогично предыдущему, 
только ориентированы на конкретные со-
держательные блоки предмета; третьи вы-
ходят за предметное школьное простран-
ство. Данные подходы не отражают особен-
ности индивидуальных образовательных 
маршрутов ученика, реализованных в рам-
ках урочной деятельности. Как показывает 
практика, именно организация индивиду-
ального образовательного маршрута учаще-
гося на уроке вызывает трудности у педаго-
гов. Данная проблема в нашем исследова-
нии решается за счет использования циф-
ровых образовательных ресурсов в условиях 
адаптивного обучения. В связи с этим под 
индивидуальным образовательным марш-
рутом учащегося мы понимаем персонали-
зированную (стимулирующую и поддержи-
вающую) образовательную среду с исполь-
зованием цифровых образовательных тех-
нологий, адаптированных под потребности 
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и особенности каждого ученика, что создает 
комфортные условия для достижения обра-
зовательных результатов. 

С целью выделения групп учащихся, 
нуждающихся в адаптации их образова-
тельного маршрута в процессе обучения ма-
тематике, была проведена следующая рабо-
та в средних общеобразовательных учре-
ждениях города Омска: анализ посещаемо-
сти и успеваемости учащихся по математике 
и беседы с учащимися по выявлению про-
блем и трудностей, с которыми они сталки-
ваются при изучении математики; опрос 
учителей математики о поведении, успева-
емости, активности учащихся, их взаимо-
действии с одноклассниками на уроках ма-
тематики и др. 

В результате проведенной работы были 
выделены следующие типологические 
группы обучающихся, которые нуждаются в 
разработке возможных индивидуальных 
образовательных маршрутов при обучении 
математике:  

1) одаренные учащиеся, имеющие вы-
сокий уровень математических способно-
стей:  

– учащиеся с высоким уровнем мате-
матического мышления и развитыми регу-
лятивными учебными действиями; 

– учащиеся, увлеченные математикой, 
но имеющие проблемы с самоорганизацией; 

2) учащиеся с низкой учебной мотива-
цией, испытывающие трудности в изучении 
математики:  

– учащиеся с низкой концентрацией 
внимания, легко отвлекающиеся;  

– учащиеся, зависимые от внешнего 
контроля;  

– учащиеся, испытывающие трудно-
сти в коммуникации;  

– учащиеся, не испытывающие инте-
реса к предмету, убежденные в отсутствии 
необходимости его изучения для себя и др.; 

3) учащиеся, имеющие проблемы со 
здоровьем; 

4) учащиеся, пропускающие занятия:  
– спортсмены, выезжающие на сорев-

нования и сборы;  
– находящиеся на длительном лече-

нии и др. 
В ходе анализа публикаций по теме ис-

следования было установлено, что разра-
ботка и описание моделей адаптивного обу-
чения проводились преимущественно для 
разных направлений подготовки в системе 
среднего профессионального и высшего об-
разования: Г. А. Попов и Р. М. Муратов (мо-
дель адаптивной обучающей программы в 
вузе) [13], В. А. Егина и М. А. Родионов 
(структурная модель подготовки будущих 
учителей математике к реализации адап-
тивных технологий) [7], А. В. Кулик (модель 

построения адаптивного курса математики 
для студентов средних профессиональных 
учебных заведений) [10], В. А. Шершнева, 
Ю. В. Вайнштейн, Т. О. Кочеткова (струк-
турная схема адаптивной системы обучения 
в электронной среде вуза, включающая в 
себя модель пользователя, модель адапта-
ции и модель оценки результатов обучения) 
[15] и другие. 

Представим модель проектирования 
индивидуального образовательного марш-
рута обучающихся 5–11 классов в условиях 
реализации адаптивного обучения матема-
тике с использованием цифровых ресурсов 
(рис. 1). 

Дадим характеристику каждому блоку 
данной модели. 

Диагностический блок. Предваряет 
непосредственный процесс организации 
адаптивного обучения математике и явля-
ется обязательным для проектирования ин-
дивидуального образовательного маршрута, 
так как именно на этом этапе определяются 
типологические группы учащихся, нужда-
ющиеся в корректировке учебного процес-
са. Его содержание составляют следующие 
процедуры: 

– проведение психолого-педагоги-
ческой диагностики, которая проводится 
совместно со школьным психологом и поз-
воляет определить индивидуальные осо-
бенности учащихся (уровень учебной моти-
вации, развитие внимания, функции памя-
ти и т. д.); 

– проведение анкетирования для вы-
яснения отношения учащихся к математике 
и тех образовательных целей, которые они 
ставят перед собой при изучении предмета; 

– входной контроль по предмету (ма-
тематика, алгебра, геометрия) для опреде-
ления начального уровня знаний учащихся 
и уже имеющихся пробелов в ранее изучен-
ном материале. Задания, которые предла-
гаются учащимся, имеют несколько уровней 
сложности (воспроизведение, установление 
связей, рассуждение). 

На основе анализа полученных данных 
выделяются типологические группы уча-
щихся, нуждающихся в проектировании ин-
дивидуального образовательного маршрута.  

Целевой блок. На данном этапе про-
исходит конкретизация образовательных 
целей в соответствии с выделенными в про-
цессе диагностики типологическими груп-
пами учащихся. 

Содержательный блок. Важной со-
ставляющей содержательного блока явля-
ются те средства обучения, которые могут 
быть использованы как источники инфор-
мации при получении знаний и для органи-
зации деятельности учащихся по их закреп-
лению. Помимо учебников и учебных посо-
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бий, к ним относятся цифровые образова-
тельные ресурсы, которые позволяют орга-
низовать самостоятельную работу учащихся 

и обладают мгновенной обратной связью, 
что является неотъемлемой частью адап-
тивного обучения. 

Рис. 1. Модель проектирования индивидуального образовательного маршрута 
учащегося в условиях адаптивного обучения математике в школе 

  

 
 
 

  
 
 
 
 

Целевой блок 
Цель: организация деятельности одаренных школьников; развитие и усовершен-

ствование образовательных потребностей учащихся; мотивирование и развитие ре-
флексии; компенсация трудностей в обучении математике 

Содержательный блок 
Цель: определение математического 
содержания, выбор цифровых ресур-

сов и разработка адаптивных учебных 
материалов в соответствии с типоло-

гическими группами учащихся 

Технологический блок 
Цель: определение оптимальных видов дея-
тельности учащихся различных типологиче-
ских групп в соответствии с моделями сме-

шанного обучения 
 
 
 

Контрольно-оценочный блок 
Цель: разработка адаптивных оценочных средств и условий проведения мониторинга 

образовательных результатов по математике 

Диагностический блок 
Цель: исследование индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся 

Результативный блок 
Цель: создание индивидуального образовательного маршрута для учащихся разных 

типологических групп для реализации на уроках математики  
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К числу цифровых ресурсов, которые 
можно использовать при реализации адап-
тивного обучения математике, относятся: 

– информационно-образовательные 
платформы, содержащие интерактивные и 
видеолекции, системы контроля знаний 
учащихся, лабораторные и практические 
работы (например, РЭШ, Моя школа, Я-
Класс, СберКласс, ГлобалЛаб, Lecta (обра-
зовательная платформа группы компа-
ний «Просвещения») и другие);  

– математические конструкторы, ко-
торые дают возможность перейти от фор-
мального восприятия статичного изобра-
жения математических объектов к их дина-
мическим версиям (программы и онлайн-
сервисы, например Живая Математика, 
GeoGebra, 1С: Математический кон-
структор и другие); 

– интерактивные упражнения, создан-
ные с использованием онлайн-сервисов 
(например, LearningApps, Wordwall и другие); 

– специализированные компьютер-
ные программы-тренажеры (например: Ри-
суем по координатам, Действия с обыкно-

венными дробями и другие) [6]; 
– дистанционные элективные курсы 

по отдельным разделам школьной матема-
тики, обязательно имеющие теоретический 
и практические блоки, а также модуль об-
ратной связи [5]. 

Отметим, что на одном уроке могут ис-
пользоваться разные цифровые ресурсы. Их 
выбор зависит от цели урока и той типоло-
гической группы учащихся, которым пред-
стоит с ними работать.  

Например, традиционно такие понятия, 
как «арифметическая прогрессия» и «гео-
метрическая прогрессия», изучаются в 
школьном курсе алгебры 9 класса последо-
вательно в течение нескольких уроков. Но 
учитывая, что они представляют собой раз-
ные случаи числовых последовательностей 
и имеют схожий порядок изучения (опре-
деление, формула n-го члена, характери-
стическое свойство, формула суммы n пер-
вых членов), то одаренным учащимся мож-
но предложить изучить их вместе, выпол-
нив лабораторную работу на платформе 
ФГИС «Моя школа» (рис. 2а и 2б). 

   
а)        б) 

Рис. 2. Фрагменты лабораторной работы по теме  
«Арифметическая и геометрическая прогрессия» на платформе «Моя школа» 

Интерактивные задания в составе лабо-
раторной работы позволяют учащимся 
установить новые для них теоретические 
факты, составить алгоритмы решения 
определенного вида задач, при этом полу-
чая обратную связь, которая помогает скор-
ректировать процесс выполнения работы. 

В дальнейшем данной группе учащихся 
будут предложены задания повышенной 
сложности, в том числе и такие, которые в 
условии содержат информацию об обоих 
видах прогрессий. Например: 

1. Сумма трех чисел, составляющих 
геометрическую возрастающую прогрес-
сию, равна 65. Если от этих чисел отнять со-
ответственно 1, 8, 35, то получатся три чис-
ла, составляющие арифметическую про-
грессию. Сколько членов геометрической 
прогрессии надо взять, чтобы их сумма рав-
нялась 200? 

2. Четвертый член арифметической 
прогрессии равен половине второго, кото-
рый на 36 больше, чем третий член некото-
рой геометрической прогрессии. Найдите 
первый член арифметической прогрессии, 
если он вдвое больше первого члена гео-
метрической прогрессии и впятеро больше 
второго члена геометрической прогрессии. 

В это время остальные учащиеся изу-
чают материал согласно тематическому 
планированию. Закрепление полученных 
знаний и применение их на практике для 
учащихся с низкой учебной мотивацией к 
изучению математики происходит с ис-
пользованием тестовых заданий, являю-
щихся частью образовательных платформ. 
На рисунке 3а представлен комплекс разно-
уровневых тестовых заданий по данной те-
ме на платформе «Я Класс», а на рисун-
ке 3б – пример одного из заданий. 
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а)         б) 

Рис. 3. Пример тестовых заданий на платформе «Я Класс» 

В пользу применения данной платфор-
мы для учащихся, которые испытывают 
трудности в изучении математики, говорит 
возможность выбора уровня сложности. Это 
позволяет создавать ситуации успеха при 
переходе учащегося на следующий уровень. 

Адаптация при использовании цифро-
вых ресурсов в процессе обучения матема-
тике происходит за счет: 

– интерактивности, мультимедийно-
сти и элементов геймификации, что делает 
обучение наиболее увлекательным и запо-
минающимся, особенно для групп учащих-
ся с низким уровнем мотивации;   

– мгновенной обратной связи, что 
позволяет учащимся сразу видеть ошибки и 
понимать, над чем работать дальше. При 
этом адаптивные средства обучения не да-
дут учащемуся этот момент пропустить и 
предложат средства коррекции ошибки: 
аналогичную задачу, подсказку при реше-
нии или ссылку на учебный материал, ко-
торый нужно повторить, и др.; 

– доступности цифровых ресурсов в 
любое время и в любом месте, что позволя-
ет учащимся заниматься в удобном для них 
темпе, что особенно актуально для учащих-
ся, часто пропускающих занятия; 

– разнообразия форматов цифровых 
ресурсов, что позволяет учащимся получать 
информацию с учетом их стиля восприятия 
учебной информации, а также с учетом их 
проблем со здоровьем; 

– автоматизации процесса перехода 
на новый уровень сложности для обучаю-
щегося, а также адаптации контента под 
интересы обучающего, в частности для ода-
ренных обучающихся в изучении матема-
тики – подбор олимпиадных, проектно-
исследовательских задач и др.  

Технологический блок. При органи-
зации адаптивного обучения математике с 
учетом выделенных на основе диагностики 
типологических групп учащихся, нуждаю-
щихся в индивидуальном образовательном 
маршруте, необходимо использовать сле-
дующие приемы учебной работы и вариан-
ты проведения занятий: 

– организация самостоятельной рабо-
ты учащихся, которая является неотъемле-
мой частью адаптивного обучения. Она мо-
жет быть организована либо индивидуаль-
но, либо в группах, в состав которых входят 
учащиеся, имеющие схожие интересы, спо-
собности к изучению математики и личные 
образовательные цели;  

– индивидуальное консультирование 
учителем учащихся, имеющих разные цели 
относительно изучения математики; 

– реализация моделей смешанного 
обучения математике при работе с цифро-
выми образовательными ресурсами, имею-
щими встроенный модуль обратной связи. 

Модели смешанного обучения являют-
ся той формой организации урока, при реа-
лизации которых будут наиболее эффек-
тивно использоваться цифровые ресурсы и 
в полной мере будут учтены индивидуаль-
ные особенности и потребности учащихся 
разных типологических групп. Среди всего 
многообразия моделей выделим три: Пере-
вернутый класс, Автономная группа, Смена 
рабочих зон [14], как наиболее подходящие 
для реализации идей адаптивного обучения 
математике. 

Так, при реализации модели «Перевер-
нутый класс» обучение будет проходить в 
следующей последовательности: 

– самостоятельное изучение всеми 
учащимися теоретического материала, 
представленного на образовательной плат-
форме, в домашних условиях; 

– первичное закрепление материала, 
которое организуется с учетом выделенных 
ранее типологических групп (учащимся с 
низким уровнем мотивации предлагается 
выполнить задание на воспроизведение 
информации, а одаренным учащимся пред-
лагается выполнить другие задания, нося-
щие творческий характер); 

– организация обратной связи с учи-
телем путем заполнения онлайн-формы 
(онлайн-опрос, онлайн-доска и т. д.) с ука-
занием оставшихся вопросом и трудностей, 
с которыми столкнулись при изучении ма-
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териала и его закреплении. Эта информа-
ция станет основной для планирования 
следующего урока математики в условиях 
реализации адаптивного обучения; 

– на уроке организуется групповая 
и/или индивидуальная работа на основе 
ранее выявленных затруднений учащихся.  

Данная модель смешанного обучения 
позволяет учесть темп усвоения материала 
и дает возможность возвращаться к нему 
несколько раз, не создавая психологических 
проблем, которые могли возникнуть на 
обычном уроке в связи с этим.  

Большие возможности при проектиро-
вании индивидуального образовательного 
маршрута учащихся в условиях адаптивного 
обучения математике имеет модель «Авто-
номная группа», отличительной особенно-
стью которой является «разбиение класса 
на две группы: одна занимается с учителем 
в традиционном формате, а другая – само-
стоятельно с использованием цифровых ре-
сурсов» [6, с. 83]. Это позволяет рассматри-
вать различные варианты организации ра-
боты в каждой из групп. Например: 

– если в составе автономной группы с 
цифровыми ресурсами работают одаренные 
учащиеся со сформированными регулятив-
ным учебными действиями, то контроль со 
стороны учителя будет организован только 
на итоговом этапе;  

– если в составе автономной группы с 
интерактивными упражнениями или тре-
нажерами работают учащиеся, не имеющие 
устойчивого интереса к изучению матема-
тики и имеющие определенные пробелы в 
знаниях, то обязательно должно быть орга-
низовано сопровождение их деятельности 
тьютором. 

Реализация модели «Автономная груп-
па» позволяет по-новому организовать са-
мостоятельную работу учащихся на уроке. 

Интересной для построения индивиду-
ального маршрута учащегося в течение од-

ного урока является модель «Смена рабочих 
зон». В этом случае каждый учащийся смо-
жет решить те математические задачи, ко-
торые соответствуют его способностям и об-
разовательным целям, меняя при этом ви-
ды деятельности на каждой станции: работа 
с учителем, онлайн-работа в виртуальной 
образовательной среде, проектная работа 
(индивидуальная или групповая).  

Оценочный блок. Разработка кон-
трольно-оценочных средств является 
неотъемлемой частью адаптивного обуче-
ния. Эти материалы подстраиваются под 
индивидуальные особенности обучающего-
ся, адаптируя уровень сложности заданий, 
время и темп их выполнения. К таким оце-
ночным средствам отнесем адаптивные те-
сты и контрольные работы по каждому раз-
делу математики, многоуровневые задания 
для самостоятельного выполнения учащи-
мися; а также цифровые рабочие тетради. 
Примером последнего являются цифровые 
рабочие тетради группы компаний «Про-
свещение». Педагог для каждого ученика 
индивидуально формирует цифровую тет-
радь с учетом успеваемости обучающегося, 
располагая задания по уровню трудности, а 
также с учетом темпа работы ученика (на 
всю работу или по отдельности на каждое 
задание можно установить время его вы-
полнения, а также сроки отправки тетради 
на проверку). С учетом наличия пробелов в 
знаниях учащихся педагог может включить 
в рабочую тетрадь и задания из предыду-
щих тем для отработки определенных уме-
ний. На рисунке 4 приведены фрагменты 
заданий по теме «Приведение дроби к за-
данному знаменателю», которые можно 
включить в цифровую рабочую тетрадь. За-
дания адаптированы под уровень сложно-
сти от легкого к трудному: от заданий с 
вступительными рассуждениями до зада-
ний без них.  
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Рис. 4. Пример заданий по теме «Приведение дроби к заданному знаменателю» 
цифровой рабочей тетради группы компаний «Просвещение» 

Результативный блок. Результа-
том проектирования является технологиче-
ская карта учителя по изучению опреде-
ленного раздела в соответствии с построен-
ными индивидуальными образовательны-
ми маршрутами для учащихся разных ти-
пологических групп, в которой фиксируют-
ся тема, особые группы учащихся, выделен-
ные в данном классе, цифровые ресурсы 
для каждой группы учащихся и используе-
мая во время урока математики модель 
смешанного обучения. Составленная техно-
логическая карта для учителя является ори-
ентиром по организации адаптивной обра-
зовательной среды на уроке математики. 

Заключение. Таким образом, приме-
нение цифровых ресурсов при построении 
индивидуального образовательного марш-
рута учащегося в условиях адаптивного 
обучения математике позволяет создавать 
персонализированные учебные и контроль-
но-оценочные материалы, адаптированные 
под особенности и потребности каждого 
обучающегося. Разработка методических 
рекомендаций по организации обучения 
математике на основе представленной мо-
дели проектирования индивидуального об-
разовательного маршрута учащегося явля-
ется перспективой для продолжения иссле-
дования. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ЗНАНИЙ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное понятие; ментальные структуры; ментальные схемы; категоризация 
проблемных ситуаций; познавательная деятельность; старшеклассники; уровень сформированно-
сти; проблемные физические ситуации 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению возможности использования понятий и методов 
когнитивной психологии для оценки уровня сформированности научных понятий у школьников и 
анализа функционирования усвоенных понятий при понимании проблемных физических ситуа-
ций. В качестве основного психологического понятия используется понятие «ментальная структура 
(схема)», рассматриваемая как часть индивидуального ментального опыта и как единица анализа 
понятийного мышления. Представлены результаты эмпирического исследования категоризации 
проблемных физических ситуаций учащимися 10 класса (n = 19). Получены значимые различия в 
полноте и точности ментальных структур, описывающих понятие «давление» (Uэмп = 4,5, p ≤ 0,05), 
между школьниками, успешными («эталонная» группа, n = 5) и не успешными («альтернативная» 
группа, n = 6) в выполнении задания на категоризацию: первые значимо чаще называли слова «си-
ла» и «площадь» в ответ на слово-стимул «давление». Также выявлено различие между «эталон-
ной» и «альтернативной» группами в частоте упоминания понятия «сохранение» в ответ на слово-
стимул «инерция» (φ*эмп = 1,701, p ≤ 0,05): в «эталонной» группе это понятие упоминали 60% 
школьников, а в «альтернативной» группе – 14% школьников. При этом высокие показатели пол-
ноты и точности ментальных структур, выявленные у отдельных школьников из «альтернативной» 
группы, позволяют предположить, что полнота и точность ментальной структуры является необхо-
димым, но недостаточным условием успешной категоризации проблемных физических ситуаций. 
Полученные результаты свидетельствуют об исследовательском потенциале методов когнитивной 
психологии в решении задач разработки эффективных стратегий обучения школьников, способ-
ствующих овладению научными понятиями. 
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MENTAL STRUCTURES OF KNOWLEDGE AND THEIR FUNCTIONING  
IN THE PROCESS OF CATEGORIZATION PROBLEM SITUATIONS 

KEYWORDS: scientific concept; mental structures; mental schemes; categorization of problem situations; 
cognitive activity; high school students; level of development; problematic physical situations 

ABSTRACT. The paper considers the possibilities of using the concepts and methods of cognitive psycholo-
gy to assess the level of formation of scientific concepts in schoolchildren and to analyze the functioning of 
the acquired concepts in understanding problematic physical situations. The concept of “mental structure 
(scheme)” is used as the main psychological concept, considered as an element of individual knowledge and 
as a unit of analysis of conceptual thinking. The paper presents the results of an empirical study of categoriza-
tion of problematic physical situations by 10th grade schoolchildren (n = 19). Significant differences in the 
completeness and accuracy of mental structures describing the concept of “pressure” (Uemp = 4,5, p ≤ 0,05) 
were obtained between schoolchildren who were successful (“reference” group, n = 5) and unsuccessful 
(“alternative” group, n = 6) in completing the categorization task: successful ones significantly more often 
generated the words “force” and “surface area” in response to the stimulus word “pressure”. A difference 
was also found between the “reference” and “alternative” groups in the frequency of mentioning the con-
cept of “maintaining (the speed)” in response to the stimulus word “inertia” (φ*emp = 1,701, p ≤ 0,05): in 
the “reference” group, this concept was mentioned by 60% of schoolchildren, and in the “alternative” 
group – by 14% of schoolchildren. At the same time, some schoolchildren from the “alternative” group 
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showed high rates of completeness and accuracy of mental structures – this allows to assume that the 
completeness and accuracy of the mental structure is a necessary, but not sufficient condition for the suc-
cessful categorization of problematic physical situations. The obtained results indicate the research poten-
tial of cognitive psychology methods in solving the problems of developing effective strategies for teaching 
schoolchildren to master scientific concepts. 
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ведение. Анализируя условия 
успешного формирования у уча-

щихся научных понятий, А. В. Усова отме-
чает, что «одной из важнейших задач, кото-
рые призвана решать школа, является обес-
печение усвоения школьниками системы 
знаний основ наук», центральным ядром 
которой являются научные понятия, наряду 
с научными фактами, законами, теориями, 
методами исследований, научной картиной 
мира [4, с. 57]. Достижение высокого уровня 
усвоения понятия рассматривается как 
движение учащегося от умения дать верное 
определение понятия, выделив его суще-
ственные признаки, к умению оперировать 
понятием в решении широкого круга задач 
[4, с. 59]. Эффективное сопровождение это-
го движения предполагает использование 
валидных и надежных диагностических ин-
струментов, позволяющих измерять теку-
щий уровень усвоения понятий учащимися. 
Если речь идет об усвоении физических по-
нятий, то таким инструментом в педагогике 
могут быть учебные задачи разного уровня 
сложности. Однако не всегда даже анализ 
хода решения задачи позволяет понять, ка-
кие именно ограничения в усвоении поня-
тия учащимся стали причиной ошибочного 
решения. Мы полагаем, что привлечение 
исследовательских средств когнитивной 
психологии позволит получить дополни-
тельную информацию более глубокого 
уровня. 

Целями нашего исследования являют-
ся: 1) анализ теоретических моделей, опи-
сывающих ментальные структуры, рассмат-
риваемые как «психические носители 
свойств понятийного мышления» [6, с. 3]; 
2) обзор методических инструментов для 
оценки качественных и количественных ха-
рактеристик ментальных структур; 3) прове-
дение эмпирического исследования функци-
онирования ментальных структур знаний 
(схем) в процессе категоризации учащимися 
проблемных физических ситуаций. 

Будем исходить из общего положения о 
том, что человек обладает способностью 
воспринимать и обрабатывать информа-
цию, поступающую из окружающего мира. 
Это положение применимо и для описания 
процессов восприятия и обработки учащи-
мися учебной информации. Обработка ин-
формации включает ее кодирование и со-
хранение в долговременной памяти в виде 

внутренних (ментальных) структур, для 
обозначения которых могут использоваться 
различные понятия, например: «формы 
знаний» [3, с. 15], «ментальные репрезента-
ции» [7, p. 89], «ментальные схемы» 
[1, с. 103], «концептуальные структуры» 
[6, с. 3], «семантические сетевые структуры 
памяти» [11, p. 60]. Исследователи по-
разному описывают организацию менталь-
ных структур. Можно предположить, что 
эти различия определяются в том числе ха-
рактером решаемых исследовательских за-
дач. Например, Ж. Ф. Ришар для достиже-
ния достаточно обобщенной цели «дать ин-
тегрированное представление о различных 
видах когнитивной деятельности» (пони-
мание, рассуждение и решение проблем) 
[3, с. 5] выделяет три формы знаний: зна-
ния об объектах (живых и неживых), орга-
низованные как семантические сети; зна-
ния о ситуациях и событиях, выраженные 
посредством схем; знания о действиях и 
процедурах [3, с. 15]. S. Carey, рассматривая 
вопрос о происхождении научных понятий, 
выделяет следующие аспекты ментальных 
репрезентаций: понятия, убеждения и тео-
рии [7, p. 89]. 

В когнитивной психологии широко 
изучался вопрос об организации знаний об 
объектах. Согласно классической точке зре-
ния знания об объектах можно представить 
как иерархически организованную сеть по-
нятий: в узлах находятся понятия и их спе-
цифические свойства, а дуги описывают ха-
рактер связи между понятиями, например 
«быть видом чего-то» [3, с. 16]. На вершине 
иерархии находятся более общие, родовые 
понятия, обладающие небольшим количе-
ством свойств (например, «процесс»), а 
ближе к основанию – понятия, обладающие 
более широким набором специфических 
свойств (например, «испарение», «плавле-
ние»). В структурах, хранящих знания об 
объектах (семантических сетях), связи между 
понятиями имеют «сущностный» [3, с. 36] 
характер, т. е. объединяют понятия, отно-
сящиеся к одной категории, например: 
нейтрон, протон, электрон. Знания могут 
быть также организованы в виде схем: в них 
понятия связаны между собой на основе ти-
пичности (совместной встречаемости), при 
этом они могут относиться к разным кате-
гориям. Например, схема, описывающая 
школьный урок, включает как людей (учи-

В 
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тель, ученики), так и неодушевленные 
предметы (помещение, мебель, канцеляр-
ские принадлежности…). 

Предполагается, что знания в области 
математики и физики организованы в виде 
схем [3, с. 36], которые могут описывать как 
физические объекты, так и физические про-
блемы. Например, схема такого объекта, как 
наклонная плоскость, может включать угол 
наклона плоскости по отношению к гори-
зонтали, наличие блока, покоящегося на 
плоскости, а также массу и высоту блока, 
свойство поверхности плоскости, наличие 
или отсутствие трения, коэффициенты тре-
ния, возможные силы, которые могут дей-
ствовать на блок [8, p. 136]. Схемы, описы-
вающие типы физических проблем, могут 
включать такие компоненты, как начальное 
состояние, конечная цель и допустимые 
операторы решения проблем [12, цит. по 
8, p. 122]. 

Организация знаний в виде системы 
взаимосвязанных компонентов дает пре-
имущества при осуществлении познаватель-
ной деятельности. На основе воспринятых 
свойств объект или ситуация могут быть ка-
тегоризованы, т. е. отнесены к определенно-
му классу (объектов) / типу (ситуаций), обо-
значенному общепринятым термином и 
представленному в виде ментальной струк-
туры. Благодаря связям между компонента-
ми ментальной структуры воспринятому 
объекту могут быть приписаны и другие 
свойства этого класса, даже если они не 
представлены в непосредственном восприя-
тии, поскольку каждое понятие в иерархиче-
ской семантической структуре «наследует» 
свойства, присущие понятиям более высоко-
го уровня. Аналогично, если проблемная си-
туация правильно категоризована, то это да-
ет доступ к дополнительной информации, 
содержащейся в схеме, описывающей этот 
тип проблем. Это не только освобождает че-
ловека от необходимости хранить в памяти 
всю совокупность свойств для каждого объ-
екта / ситуации (что значительно снижает 
нагрузку на память), но и позволяет ему 
формулировать различные суждения о но-
вых объектах или явлениях [9, p. 62]. 

М. А. Холодная обращает внимание на 
различия между понятиями и концептуаль-
ными структурами (как видом ментальных 
структур). Она подчеркивает объективный 
характер понятия как внешнего по отноше-
нию к субъекту элемента исторически вы-
работанной системы знания, зафиксиро-
ванной в определенных материализован-
ных формах [6, с. 60]. Концептуальную 
структуру она определяет как ментальную 
структуру «внутри» индивидуального мен-
тального опыта, выступающую в качестве 
психического носителя понятия [6, с. 60]. 

Индивидуальный характер концептуальных 
структур является отражением различий в 
усвоении понятий индивидами. 

Описывая процесс усвоения знаний в 
терминах образования ментальных струк-
тур, можно выделить три направления из-
менений: 1) формирование новых менталь-
ных структур (при отсутствии у учащегося 
предварительных знаний по изучаемому 
вопросу); 2) дополнение уже имеющихся 
ментальных структур новыми компонента-
ми (при неполноте знаний по изучаемому 
вопросу); 3) переструктурирование мен-
тальных структур (при наличии у учащегося 
предварительных знаний, которые не соот-
ветствуют принятой в науке точке зрения) 
[9, с. 61]. Последний вид изменений, обо-
значаемый в англоязычных публикациях 
устоявшимся термином “conceptual change” 
(в переводе – понятийные изменения), яв-
ляется актуальным предметом психологи-
ческих исследований [9]. Используя эту 
терминологию, можно рассматривать в ка-
честве одной из целей обучения формиро-
вание у учащихся «правильных» (т. е. соот-
ветствующих принятым в науке представ-
лениям) ментальных структур. 

Интерес к изучению ментальных струк-
тур как модели организации знаний и их 
изменений в процессе обучения обусловлен 
рядом причин. Во-первых, организация 
знаний, включая содержание и количество 
входящих в ментальные структуры понятий 
и связи между ними, влияет на то, что за-
мечают люди в окружающей среде (избира-
тельность восприятия) и как они интерпре-
тируют эту информацию. Следовательно, 
учащиеся с разной организацией знаний 
будут обращать внимание и воспринимать 
разные аспекты объяснений и демонстра-
ций учителя, а именно: те, которые согла-
суются с имеющимися у них знаниями [14, 
цит. по 2, с. 32]. Во-вторых, характеристики 
структуры знаний могут служить индикато-
ром уровня усвоения научных понятий: в 
исследованиях C. Siew и A. Guru было пока-
зано, что у учащихся старших классов 
структура знаний по различным учебным 
предметам отличается от структуры знаний 
учащихся младших классов [16]. Использо-
вание методов когнитивной сетевой науки 
(“cognitive network science”) позволило вы-
явить не только качественные, но и количе-
ственные различия в структурах знаний 
учащихся с разным уровнем академической 
успешности: организация знаний в семан-
тической памяти более успешных учащихся 
характеризуется большим количеством 
взаимосвязей и более короткими расстоя-
ниями между понятиями [11, p. 56]. Как по-
казывают другие исследования, приобрете-
ние знаний в предметной области сопро-
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вождается изменениями в репрезентации 
проблем [8, p. 122]. Качественный анализ 
различий в организации знаний экспертов 
и «новичков» свидетельствует о том, что 
схемы знаний экспертов содержат большее 
количество взаимосвязанных компонентов 
и организованы вокруг базовых принципов 
и законов (например, второй закон Ньюто-
на), включая условия их применимости и 
процедуры решения [8, p. 137]. Наличие в 
схеме компонентов, связанных с процеду-
рой решения, свидетельствует о том, что 
эксперты не только владеют более полной 
информацией о проблемной ситуации, но и 
знают, как использовать эту информацию 
для нахождения решения. Таким образом, 
результаты изучения организации знаний 
могут служить не только дополнительным 
инструментом оценки уровня усвоения по-
нятий, но и основой разработки стратегий, 
направленных на изменение этих структур 
(в случае их неполноты или несоответствия 
нормативным представлениям). 

Рассмотрим методы, которые исполь-
зуют исследователи для изучения менталь-
ных структур как моделей организации 
знаний. Среди них можно выделить мето-
ды, позволяющие получить информацию о 
качественных и количественных характери-
стиках ментальных структур. К первой 
группе можно отнести методы, объектом 
анализа в которых являются развернутые 
ответы (объяснения, прогнозы) на разнооб-
разные вопросы. Структура и последова-
тельность полученных объяснений рас-
сматриваются как косвенные индикаторы 
характеристик ментальной структуры 
[9, p. 68]. Ответы могут быть даны как в 
вербальной, так и в образной (рисунки) 
форме. Например, в исследовании S. Vosni-
adou и W. Brewer (1992) детям предлагалось 
нарисовать Землю, чтобы оценить, как дети 
интегрировали новую информацию о сфе-
рической форме Земли в систему своих под-
крепляемых повседневным опытом пред-
ставлений о плоской поверхности Земли [17]. 
К методическим приемам получения каче-
ственных характеристик ментальных струк-
тур можно отнести классификацию. 
M. T. H. Chi, P. J. Feltovich и R. Glaser предла-
гали экспертам и «новичкам» объединить в 
группы описания физических задач, кото-
рые имеют похожее решение, и затем дать 
название каждой группе. Эксперты исполь-
зовали в качестве критерия классификации 
общие принципы и теории (например, «за-
кон сохранения энергии»), в то время как 
новички категоризовали изображения на 
основе внешних признаков (например, упо-
мянутые в задаче объекты, («наклонная 
плоскость») или физические термины 
(«трение», «центр масс»)) [8, p. 125]. На ос-

нове полученных результатов был сделан 
вывод о том, что организация знаний экс-
пертов характеризуется осмысленными от-
ношениями между элементами, сгруппиро-
ванными в соответствующие единицы, ко-
торые регулируются лежащими в их основе 
концепциями и принципами. 

Распространенным способом изучения 
структур знаний учащихся являются кон-
цептуальные карты (“concept maps”), кото-
рые были разработаны Дж. Новаком в 
1972 году в рамках исследовательской про-
граммы в Корнелльском университете, 
направленной на изучение изменения в 
знаниях детей о науке [13, p. 29]. Концепту-
альные карты – это графические инстру-
менты для организации и репрезентации 
отношений между понятиями. Концепту-
альная карта представляет собой иерархи-
чески организованную диаграмму, включа-
ющую понятия, описывающие какой-либо 
объект или явление (от наиболее общих и 
содержательных понятий к наиболее кон-
кретным). Понятия соединены между собой 
линиями, на которых расположены связы-
вающие слова или фразы, указывающие на 
отношения между этими понятиями 
(например, «состоит из», «начинается с», 
«показывает») [13, p. 30]. Концептуальные 
карты обычно оцениваются с точки зрения 
их визуальных свойств (формы), на основе 
которых делаются качественные выводы о 
ментальных структурах. При этом предпо-
лагается, что концептуальные карты можно 
рассматривать как модель ментальных 
структур. В ряде исследований было пока-
зано, что концептуальные карты тех, кто 
имеет больше опыта в определенной обла-
сти, по форме больше похожи на сеть и 
включают большее количество связей меж-
ду понятиями, в отличие от имеющих фор-
му цепи концептуальных карт менее опыт-
ных людей [11, p. 57]. 

Для моделирования ментальных струк-
тур (семантических сетевых структур памя-
ти) также используется так называемая за-
дача семантической беглости: испытуемым 
предлагается в течение ограниченного вре-
мени (несколько минут) называть (набирать 
на клавиатуре компьютера) слова, связан-
ные со словом-стимулом [16]. В качестве 
слова-стимула может быть выбрана как об-
щая категория (например, «животные», 
«фрукты»), так и слово, обозначающее ин-
тересующую исследователя область («био-
логия», «психология»). Данные, получен-
ные при выполнении задачи семантической 
беглости, анализируются на основе методо-
логии когнитивной сетевой науки, интерес 
к которой в изучении человеческого позна-
ния растет в последнее время [15]. Результа-
тами анализа являются количественные ха-
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рактеристики семантических сетей памяти: 
коэффициент кластеризации (CC), средняя 
длина кратчайшего пути (ASPL) и модуляр-
ность (Q) [10]. Коэффициент кластеризации 
характеризует тесноту взаимосвязи между 
разными элементами семантических сетей; 
средняя длина кратчайшего пути – среднее 
минимальное число отрезков, необходимое 
для прохождения между любыми двумя уз-
лами в семантической сети; модулярность – 
наличие подсетей с плотными связями 
внутри и между подсетями. Наибольший 
интерес представляют те количественные 
меры, которые позволяют дифференциро-
вать семантические сети более и менее 
опытных / знающих людей. В ряде исследо-
ваний было показано, что семантические 
сети учащихся с более высоким уровнем 
академической успешности характеризуют-
ся более высокой степенью взаимосвязан-
ности и более короткими путями между уз-
лами (понятиями, идеями), причем степень 
взаимосвязанности возрастает по мере 
дальнейшего обучения [11, p. 71]. Значения 
показателя модулярности, полученные в 
разных исследованиях, не позволяют делать 
однозначные выводы о его связи с успеш-
ностью обучения, поскольку необходимо 
учитывать нелинейную зависимость этого 
показателя от возраста [11, p. 72]. Таким об-
разом, качественный и количественный 
анализ моделей ментальных структур поз-
воляет оценивать объем, содержание и 
структуру знаний учащихся на уровне свя-
зей между понятиями и подструктурами. 

На основе рассмотренных выше идей об 
организации знаний в виде ментальных 
структур нами было проведено эмпириче-
ское исследование. Исследование было 
направлено на проверку гипотезы: усло-
вием успешной категоризации проблемной 
физической ситуации являются точность и 
полнота сформированной у учащихся мен-
тальной структуры (схемы), описывающей 
физическое явление, лежащее в основе 
проблемной ситуации. При формулировке 
гипотезы мы исходили из представления о 
том, что понимание любой проблемы пред-
полагает конструирование ментальной ре-
презентации – временной (переходной) ко-
гнитивной структуры, которая включает как 
воспринимаемые элементы ситуации, так и 
знания, хранящиеся в долговременной па-
мяти в виде ментальных структур [3, с. 5]. 
Категоризация ситуации на основе актуали-
зации соответствующей ей ментальной 
структуры знаний позволяет приписать 
смысл отдельным элементам ситуации и 
установить отношения между ними, а также 
дополнить информацию об объектах, ука-
занных в ситуации, информацией из базы 
знаний [8, p. 122]. В модели решения про-

блем, предложенной F. Reif, создание ре-
презентации ситуации рассматривается как 
«переописание в терминах понятий, входя-
щих в базу знаний» [цит. по 8, p. 122]. От-
мечается, что эксперты, в отличие от «но-
вичков», умеют быстро устанавливать соот-
ветствие между внешне представленными 
событиями и внутренними моделями этих 
событий [8, p. 123]. 

Материалы и методы. Исследование 
проводилось в течение сентября-октября 
2024 года. В основную группу участников 
исследования вошли учащиеся 10 класса 
одной из общеобразовательных школ 
г. Екатеринбурга (19 человек). Пилотажное 
исследование было проведено с участием 
студентов 3 курса, обучающихся по направ-
лению подготовки «Физика и информати-
ка» (12 человек). К участию в исследовании 
также были привлечены эксперты – препо-
даватели университета, имеющие опыт 
преподавания физических дисциплин 
(4 человека). Ответы экспертов рассматри-
вались как эталонные. 

В качестве стимульного материала бы-
ли использованы описания восьми про-
блемных ситуаций из книги А. П. Усольцева 
«Поразительные задачи. Физика» [5]. Были 
выбраны описания, которые не включали 
явно упоминание физических понятий, из 
разделов: «Давление» (задачи 2.5, 2.18, 
2.21); «Закон Архимеда» (задачи 4.5, 4.12); 
«Основы динамики» (задачи 12.1, 12.3, 12.9) 
[5]. Ситуации из раздела «Основы динами-
ки» описывали явление движения по инер-
ции. Описание каждой ситуации было 
напечатано на отдельной карточке. 

Исследование включало выполнение 
каждым участником трех заданий.  

Задание 1. Цель: оценка способности 
устанавливать соответствие между доступ-
ными наблюдению характеристиками ситу-
ации и признаками физического явления. 

Инструкция 1. Прочитайте описание 
ситуаций, связанных с различными физи-
ческими явлениями. Объедините эти ситуа-
ции в группы так, чтобы в одной группе 
находились ситуации, описывающие одно и 
то же физическое явление. Придумайте 
название для каждой группы и впишите его 
в таблицу. Укажите номера ситуаций, отно-
сящихся к этой группе. 

Задание 2. Цель: выявление слов / вы-
ражений в описании проблемных ситуаций, 
которые способствуют актуализации схемы 
знаний о физическом явлении, лежащем в 
основе проблемной ситуации. 

Инструкция 2. Сейчас в каждой кар-
точке найдите и подчеркните ключевые 
слова, которые позволили вам отнести кар-
точку к определенной группе. Подчеркните 
не более 5 слов в каждой карточке. 
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Задание 3. Цель: выявление содержа-
ния схемы знаний, описывающей физиче-
ское явление или закономерность. 

Инструкция 3. Напишите любые слова, 
которые приходят вам в голову, когда вы 
слышите слово … (последовательно назы-
ваются слова: «давление», «закон Архиме-
да», «инерция»). Ограничение времени вы-
полнения Инструкции 3 для каждого сло-
ва – не более 3 минут. 

Для удобства описания полученных ре-
зультатов каждой из 8-ми проблемных си-

туаций было присвоено буквенно-цифровое 
обозначение. 

Задачи из раздела «Давление»: 2.5 – 
Д1, 2.18 – Д2, 2.21 – Д3. 

Задачи из раздела «Закон Архимеда»: 
4.5 – А1, 4.12 – А2. 

Задачи из раздела «Основы динамики» 
(инерция): 12.1 – И1, 12.3 – И2, 12.9 – И3. 

Результаты. Рассмотрим результаты 
выполнения Задания 1 (категоризация про-
блемных ситуаций) экспертами и школьни-
ками. 

Таблица 1 
Результаты категоризации проблемных ситуаций экспертами (n = 4) 

Присвоенное группе название (категория) 
Проблемная  

ситуация 

Количество экспертов,  
отнесших ситуацию  
к данной категории 

Давление (3) 
Явления, описывающие давление (1) 

Д1 4 (100%) 
Д2 4 (100%) 
Д3 4 (100%) 

Закон Архимеда (1) 
Сила Архимеда (1) 
Условие плавания тел (1) 
Явления, описывающие массу объектов (1) 

А1 4 (100%) 

А2 4 (100%) 

Инерция (1) 
Инерция, инертность (1) 
Силы инерции (1) 
Явления, описывающие инерцию (1) 

И1 4 (100%) 
И2 3 (75%) 

И3 4 (100%) 

Примечание: в скобках после каждого названия группы указано количество экспертов, выбравших это 
название. 

Как показывают результаты, приведен-
ные в таблице 1, эксперты продемонстриро-
вали высокий уровень согласованности в 
разделении проблемных ситуаций на 
3 группы. Была выявлена вариативность в 
выборе названий для групп. Более согласо-

ванными были названия для групп «Давле-
ние» и «Инерция», наибольшая вариатив-
ность названий получена для группы «За-
кон Архимеда». При дальнейшем анализе 
именно такой вариант распределения на 
3 группы будет принят за эталонный. 

Таблица 2 
Результаты категоризации проблемных ситуаций школьниками (n = 19) 

Присвоенное группе название (категория) 
Проблемная 

ситуация 

Количество школьников, 
отнесших ситуацию к 

данной категории (% от 
общего количества) 

Давление на поверхность (2) 
Давление (1) 
Давление твердых тел (1) 
Распределение массы (давление) (1) 
Распределение массы (1) 
Площадь соприкосновения (1) 
«Про площадь» (1) 
Площадь (1) 

Д1 9 (47,4%) 

Д2 9 (47,4%) 

Д3 9 (47,4%) 

Объем (6) 
Объем и масса (1) 
Масса в воздухе / воде (1) 
Сила тяжести, плотность (1) 
Сила Архимеда (1) 
Подъемная сила (1) 
Выталкивающая сила (закон Архимеда) (1) 

А1 12 (63,2%) 

А2 12 (63,2%) 

Инерция (6) 
Инерция, сохранение скорости телом (1) 
Сила тяжести и инерция (1) 
Движение (1) 
Движение тел относительно чего-либо (1) 
Резкая остановка (1) 

И1 11 (57,9%) 

И2 8 (42,1%) 

И3 11 (57,9%) 
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Анализ количественных результатов, 
приведенных в таблице 2, свидетельствует о 
том, что наибольшая доля выборов, соот-
ветствующих эталонному (выбору экспер-
тов), была получена для группы А (ситуа-
ции А1 и А2) – 12 (63,2%) школьников. 
9 (47,4%) школьников объединили в одну 
группу ситуации Д1, Д2 и Д3. 8 (42,1%) 
школьников объединили в одну группу ситу-
ации И1, И2 и И3. 3 (15,8%) школьника вы-
делили в отдельную группу ситуацию И2 и 
объединили в одну группу ситуации И1 и И2.  

Более половины школьников, проде-
монстрировавших эталонный выбор, вы-
брали для ситуаций группы Д названия со 
словом «давление» – 5 (55,6%). Для ситуа-
ций группы А преобладают названия со 
словом «объем» – 7 (58,3%). Для ситуаций 
группы И преобладают названия со словом 
«инерция» – 8 (72,7%). Таким образом, 
преобладающие названия для групп Д и И 
соответствуют эталонным. Преобладающее 
название для группы А («объем») является 
менее обобщенным по сравнению с эталон-
ным («Закон / сила Архимеда»). 

Для проверки теоретической гипотезы 
о том, что условием успешной категориза-
ции проблемной физической ситуации яв-

ляются точность и полнота ментальной 
схемы, описывающей физическое явление, 
лежащее в основе проблемной ситуации, 
были выделены две группы школьников 
(по критерию успешности категоризации): 
«эталонная» группа – школьники, которые 
не только правильно объединили ситуации 
в группу, но и дали группе название, соот-
ветствующее эталонному; «альтернатив-
ная» группа – школьники, у которых и со-
став, и название групп отличаются от эта-
лонных. Результаты школьников с частич-
ным соответствием состава и названия 
групп эталонному не были включены в ана-
лиз при проверке гипотезы. Поскольку объ-
ем «эталонной» и «альтернативной» групп 
для разных групп ситуаций отличался, ана-
лиз проводился отдельно для каждой груп-
пы ситуаций (Д, А и И). Была сформулиро-
вана эмпирическая гипотеза: существуют 
различия между «эталонной» и «альтерна-
тивной» группами школьников как в выде-
лении слов, оцениваемых как ключевые для 
категоризации проблемной ситуации, так и 
в полноте и точности ментальных схем, от-
ражающих уровень усвоения физических 
понятий. 

Таблица 3 
Сравнение выбора школьниками из «эталонной» и «альтернативной» групп 

слов в описании проблемных ситуаций, выделенных как ключевые (Задание 2) 

Группа  
ситуаций 

Категория Слова 

Доля школьников, выбравших 
это слово как ключевое (%) 

«эталонная» 
группа 

«альтернативная» 
группа 

Давление 
Действие 

 n = 5 n = 6 
выдерживает 40 33 

проваливается / 
не провалиться 

80 67 

(начал)  
прогибаться 

20 100 

Сила тяжесть (медведя) 40 50 
Площадь узкими каблуками 60 50 

Закон  
Архимеда 

Условие плавания 
 n = 3 n = 4 

плавает 0 75 
утопит (ключик) 67 25 

Выталкивающая сила взлетает 33 75 

Объем объем 33 25 

Инерция 

Движение 

 n = 5 n = 7 
полетели 40 57 
вращение 80 86 

падает 60 43 

Изменение скорости 
движения в результате 

воздействия 

сел носом в землю 20 29 
резкого торможе-

ния (тормоз) 
100 71 

остановила 100 86 
споткнется 100 86 

Направление  
движения 

подпрыгнул 20 14 
вперед 80 43 

 

Результаты, представленные в таблице 
3, не позволяют делать вывод о существен-
ных различиях в выделении ключевых слов 
школьниками «эталонной» и «альтерна-

тивной» групп. Хотя по отдельным словам 
различие может быть достаточно большим 
(например, слово «плавает» в группе ситуа-
ций «Закон Архимеда» не выбрал ни один 
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школьник из «эталонной» группы и 75% 
школьников из «альтернативной» группы), 
но сравнение групп по категориям (охваты-
вающим несколько слов) не дает таких зна-
чительных различий. Отсутствие значимых 
различий между «эталонной» и «альтерна-
тивной» группами школьников ставит во-
прос о валидности процедуры выделения 
ключевых слов как индикатора понимания 
сути проблемной ситуации. Для ответа на 
этот вопрос мы провели сравнение по выде-
ленным ключевым словам между школьни-

ками, которые правильно объединили в од-
ну группу ситуации А1 и А2, но дали этой 
группе разные названия: первая группа 
(6 школьников) назвали группу «Объем», а 
вторая группа (3 школьника) дали группе 
более общее название («Выталкивающая 
сила (закон Архимеда)», «Сила Архимеда», 
«Подъемная сила»). Мы включили в табли-
цу 4 только те ключевые слова, которые бы-
ли подчеркнуты не менее чем половиной 
школьников из каждой группы. 

Таблица 4 
Сравнение выбора ключевых слов школьниками,  

давшими разные названия группе ситуаций А 

Ситуация 
Слова, выбранные 

как ключевые 

Доля школьников, выбравших это слово как ключе-
вое (%) 

Группа 1 («Объем») 
n = 6 

Группа 2 («Закон Архимеда») 
n = 3 

А1 

объем 100 33 
шариков 50 33 
с водородом 50 0 
взлетает 0 67 

А2 
изменится 0 67 
уровень воды 50 100 
утопит 67 67 

 

Как видно из таблицы 4, все школьники 
(100%) из группы 1 подчеркнули в качестве 
ключевого слово «объем», что может слу-
жить объяснением выбора именно этого 
слова в качестве названия группы. В груп-
пе 2 слово «объем» подчеркнул один из 
трех школьников (33%). Представляют ин-
терес различия, связанные с подчеркивани-
ем школьниками группы 2 таких слов, как 
«взлетает» (67%) и «изменится» (уровень 
воды) (67%). Эти слова не были выделены 
ни одним из школьников группы 1, хотя 
именно эти слова указывают на изменения, 
связанные с действием силы Архимеда. 
В силу небольшого объема выборок эти ре-
зультаты можно рассматривать скорее как 
иллюстрации, нежели как аргументы. Тем 
не менее они могут служить основой для 
формулировки гипотез, требующих провер-
ки на выборках большего объема. 

Для проверки гипотезы о различиях 
между школьниками «эталонной» и «аль-
тернативной» групп в полноте и точности 

ментальных схем, отражающих уровень 
усвоения физических понятий, был прове-
ден анализ выполнения ими Задания 3. По-
сле проведения пилотажного исследования 
с группой студентов инструкция Задания 3 
была уточнена: участникам исследования 
предлагалось назвать в качестве ассоциа-
ций на слово-стимул не любые слова, а от-
носящиеся к области физики. Для анализа 
результатов выполнения этого задания для 
каждого из слов-стимулов («давление», 
«закон Архимеда», «инерция») нами был 
выделен ряд понятий, входящих в их со-
держание. Выделение этих понятий произ-
водилось на основе анализа определений 
слов-стимулов и содержания соответству-
ющих параграфов учебника по физике 
А. В. Перышкина для 7 класса. В качестве 
показателя полноты и точности ментальной 
схемы выступало количество ответов на 
слово-стимул, совпадающих с понятиями, 
входящими в его определение. 
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Таблица 5 
Сравнение полноты и точности ментальных схем, соответствующих  

уровню усвоения физических понятий, школьников «эталонной»  
и «альтернативной» групп (Задание 3) 

Слово-
стимул 

Понятия, входящие в 
определение слова-

стимула 

Частота упоминания понятия 
в ряду ассоциаций на слово-

стимул (медиана) 
Uэмп 

«эталонная» 
группа 

«альтернативная» 
группа 

 

Давление 

 n = 5 n = 6  
сила 1 0,5  
площадь 1 0  
действие 0 0  
Сумма 2 0,5 4,5 (p ≤0,05) 

Закон  
Архимеда 

 n = 3 n = 4  
сила 0 0,5  
выталкивающая 1 0,5  
вес 1 0  
объем 1 0,5  
Сумма 3 1,5 8 (p ≥ 0,05) 

Инерция 

 n=5 n=7  
сохранение / продолже-
ние / постоянная 

1 0  

скорость 1 0  
движение/двигаться 0 0  
равномерное 0 0  
воздействие/сила 0 0  
Сумма 2 0 13 (p ≥ 0,05) 

 

Различия в полноте и точности мен-
тальных схем, отражающих уровень усвое-
ния физических понятий, между школьни-
ками «эталонной» и «альтернативной» 
групп были получены для суммарного ко-
личества ответов на слово-стимул «давле-
ние» (на уровне значимости различий 
p ≤ 0,05). Также можно отметить, что в от-
ветах школьников «альтернативной» груп-
пы на слово-стимул «давление» отсутствует 
понятие «площадь», а в «эталонной» груп-
пе частота упоминания этого понятия со-
ставляет 80%. Для слов-стимулов «закон 
Архимеда» и «инерция» не выявлено зна-
чимых различий между суммарными пока-
зателями ответов в «эталонной» и «альтер-
нативной» группах. При этом в «альтерна-
тивной» группе при ответе на слово-стимул 
«закон Архимеда» отсутствует понятие 
«вес» (в «эталонной» группе частота его 
упоминаний составляет 67%). При сравне-
нии ответов на слово-стимул «инерция» 
было выявлено различие с помощью крите-
рия Фишера на уровне значимости p ≤ 0,05 
(φ*эмп = 1,701) в частоте упоминания поня-
тия «сохранение»: в «эталонной» группе 
это понятие упоминали в ответ на слово-
стимул «инерция» 60% школьников, а в 
«альтернативной» группе – 14% школьни-
ков. Ответ на вопрос, являются ли отмечен-
ные различия отражением устойчивой за-
кономерности, требует увеличения объема 
выборки. 

Необходимо также отметить, что ис-
пользованный нами для обработки резуль-

татов Задания 3 метод контент-анализа 
позволяет оценивать только содержание 
ментальных схем. Оценка структуры мен-
тальных схем требует использования мето-
дов когнитивной сетевой науки, что являет-
ся одной из перспективных задач нашего 
исследования. 

Выводы 
1. При выполнении задания на кате-

горизацию физических проблемных ситуа-
ций школьниками 10 класса (n = 19) 12 
(63,2%) школьников правильно объединили 
в одну группу ситуации, связанные с дей-
ствием силы Архимеда (ситуации груп-
пы А); 9 (47,4%) – ситуации, описывающие 
давление (ситуации группы Д); 8 (42,1%) – 
ситуации, описывающие явление движения 
по инерции (ситуации группы И). Из них 
доля выбравших для групп ситуаций назва-
ние, соответствующее эталонному, состави-
ла: 8 (72,7%) – название «Инерция» (для 
ситуаций группы И); 5 (55,6%) – название 
«Давление» (для ситуаций группы Д). Для 
ситуаций группы А преобладающим было 
название «Объем» (7 (58,3%) школьников), 
являющееся менее обобщенным по сравне-
нию с эталонным названием «Закон / сила 
Архимеда». 

2. Были выявлены качественные раз-
личия между школьниками, давшими раз-
ные названия группам ситуаций, в выделе-
нии ключевых слов в описании проблемных 
ситуаций. Школьниками, которые дали 
группе ситуаций А эталонное название 
(«Закон / сила Архимеда», «Выталкиваю-
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щая / подъемная сила»), в качестве ключе-
вых были выделены слова «взлетает» и 
«изменится» (уровень воды), описывающие 
действие силы Архимеда. В группе школь-
ников, назвавших группу ситуаций А сло-
вом «Объем», эти слова не были выделены 
ни одним из школьников. Однако форму-
лировка вывода о возможности использо-
вания выделенных ключевых слов в каче-
стве индикатора понимания сути проблем-
ной ситуации требует проведения исследо-
вания на выборке большего объема. 

3. При проверке гипотезы о различиях 
в полноте и точности ментальных схем, от-
ражающих уровень усвоения физических 
понятий, значимые различия между 
школьниками, успешными («эталонная» 
группа) и не успешными («альтернативная» 
группа) в выполнении задания на категори-
зацию проблемных ситуаций, были получе-
ны только для понятия «давление» (Uэмп = 
4,5, p ≤ 0,05). Для ментальных схем, соот-
ветствующих понятиям «закон Архимеда» и 
«инерция», значимых различий в количе-
стве слов, названных в ответ на слово-
стимул и совпадающих с понятиями, вхо-
дящими в его определение, между группа-
ми получено не было. Качественный анализ 
ответов школьников из «альтернативной» 
группы свидетельствует об отсутствии в 
ментальных схемах большинства из них по-

нятия «площадь» (для слова-стимула «дав-
ление»), понятия «вес» (для слова-стимула 
«закон Архимеда») и понятия «сохранение» 
(для слова-стимула «инерция»), что харак-
теризует их ментальные схемы как менее 
полные. Однако выводы о значимости раз-
личий между ответами «альтернативной» и 
«эталонной» групп требуют увеличения 
объема выборки. 

4. Высокие показатели полноты и точ-
ности ментальной схемы, описывающей 
физическое явление, у отдельных школьни-
ков из «альтернативной» группы позволя-
ют предположить, что полнота и точность 
ментальной схемы являются необходимы-
ми, но недостаточными условиями успеш-
ной категоризации проблемной физиче-
ской ситуации. 

5. Полученные результаты отчасти 
подтверждают предположение о связи ха-
рактеристик ментальных структур и про-
дуктивности познавательной деятельности. 
Это позволяет рассматривать методы оцен-
ки качественных и количественных харак-
теристик ментальных структур как диагно-
стический инструмент, который может быть 
использован при разработке стратегий обу-
чения, направленных на создание эффек-
тивных условий для усвоения школьниками 
научных понятий. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
МУЗЫКАЛЬНО И ХУДОЖЕСТВЕННО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детская одаренность; одаренные дети; музыкальная одаренность; художе-
ственная одаренность; творческие способности; профессиональная ориентация; профориентация 
школьников; профессиональное самоопределение; выбор профессии 

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена необходимостью решения проблемы создания 
условий для адекватного профессионального самоопределения художественно и музыкально ода-
ренных детей в школе, что декларируется во многих официальных документах в области образова-
ния и культуры. Цель статьи – обобщить и представить накопленный педагогический опыт по ре-
шению проблемы профессионального самоопределения музыкально и художественно одаренных 
детей в общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов художествен-
но-эстетической направленности. Методологической основой исследования являются: концепция 
детской одаренности, идеи современных исследователей о педагогических условиях обучения, вос-
питания и развития одаренных детей, теоретические положения о внутренних механизмах и сущ-
ностных характеристиках профессионального самоопределения личности. Использовались следу-
ющие методы исследования: изучение и анализ научной литературы, анализ и обобщение педаго-
гического опыта, педагогическое наблюдение. Научная новизна состоит в том, что авторами уста-
новлено, что образовательная среда школы и вовлечение музыкально и художественно одаренных 
детей в проектную и конкурсную деятельность способствуют формированию у них мотивационно-
личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного компонентов 
готовности к профессиональному самоопределению. Статья может быть полезна учителям, работа-
ющим с музыкально и художественно одаренными детьми в системе общего и дополнительного об-
разования, педагогам-навигаторам. 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the need to solve the problem of creating conditions for 
adequate professional self-determination of artistically and musically gifted children at school, which is de-
clared in many official documents in the field of education and culture. The purpose of the article is to 
summarize and present the accumulated pedagogical experience in solving the problem of professional 
self-determination of musically and artistically gifted children in a comprehensive school with in-depth 
study of individual subjects of an artistic and aesthetic orientation. The methodological basis of the study 
is: the concept of children’s giftedness, ideas about the pedagogical conditions of education, upbringing 
and development of gifted children, theoretical provisions on the internal mechanisms and essential char-
acteristics of professional self-determination of the individual. The following research methods were used: 
study and analysis of scientific literature, analysis and generalization of pedagogical experience, pedagogi-
cal observation. The scientific novelty is that the authors have established that the educational environ-
ment of the school and the involvement of musically and artistically gifted children in project and competitive 
activities contribute to the formation of their motivational-personal (semantic), cognitive (career literacy) and 
activity components of readiness for professional self-determination. The article can be useful for teachers 
working with musically and artistically gifted children in the system of general and additional education, 
navigational teachers. 
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(2024). To the Problem of Professional Self-Determination Musically and Artistically Gifted Children at 
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остановка проблемы. Одними 
из главных задач современного 

отечественного общего и дополнительного 
образования являются не только выявле-
ние, поддержка, развитие одаренных детей, 
создание условий для продуктивного обу-
чения, полноценного воспитания, обеспе-
чивающих их максимальную самореализа-
цию, но и их адекватное профессиональное 
самоопределение, что декларируется в ряде 
государственных документов в сфере обра-
зования и культуры (ФЗ «Об образовании в 
РФ», Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, со-
провождения и мониторинга их дальней-
шего развития», «Национальная доктрина 
образования в РФ на период до 2025 г.», 
«Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 г.», «Концепция общенаци-
ональной системы выявления и развития 
молодых талантов», Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» в рамках Нацио-
нального проекта «Образование», Феде-
ральный проект «Творческие люди» в рам-
ках Национального проекта «Культура»). 

Столь пристальное внимание государ-
ственных структур к данной категории де-
тей обусловлено тем, что именно от них во 
многом зависит дальнейшее экономиче-
ское, политическое, социальное и духовное 
развитие нашей страны [6; 8].  

Кроме того, в 2023 г. с целью решения 
задач, связанных с развитием экономики и 
укреплением технологического суверените-
та РФ, по указу Министерства просвещения 
РФ в российских школах была внедрена 
Единая модель профессиональной ориен-
тации, цель которой – выстраивание систе-
мы профессиональной ориентации обуча-
ющихся. 

Но, как указывают современные иссле-

дователи (И. А. Бакаева, Л. А. Раздобарина, 
Н. А. Чивирева, И. А. Якимов и др. [1; 12]), 
одной из проблем одаренных детей сегодня 
является становление одаренных взрослых, 
профессионально и личностно реализо-
вавшихся.  

Это связано, во-первых, с характерны-
ми для них психолого-педагогическими 
особенностями (наличие специфических 
индивидуальных стратегий деятельности, 
особый тип обучаемости, увлеченность, пе-
реходящая в одержимость, повышенные 
познавательные потребности, проблемы 
общения, отрицание общепринятых стан-
дартных правил и требований и т. д. [9; 11]). 

Во-вторых, процесс их профессио-
нального самоопределения сопровождается 
рядом трудностей:  

– наличием у одаренного ребенка спо-
собностей в одной сфере и интересов и 
склонностей, часто лежащих в другой сфере 
науки или искусства [1]; 

– в силу развитых разнообразных ин-
тересов и склонностей, наличия высоких 
результатов по нескольким направлениям, 
активности в большом количестве школь-
ных и внешкольных мероприятий у ода-
ренных детей возникает много взаимоис-
ключающих вариантов дальнейшего про-
фессионального развития, что затрудняет 
их адекватный выбор [14]; 

– характерная для одаренных детей 
неравномерность психического развития, 
сопровождающаяся недостаточным уров-
нем социальной и эмоциональной зрелости, 
недостаточной сепарацией от взрослых, что 
ведет к выбору дальнейшей профессио-
нальной самореализации, осуществляюще-
муся под влиянием внешних мотивов (вли-
яние родителей, педагогов, референтной 
группы и др.) [1; 14]; 

– высокие результаты участия ода-

П 
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ренных детей в конкурсах и олимпиадах ве-
дут к сознательному отказу родителей и 
учителей от их профессиональной ориента-
ции в силу кажущегося очевидного выбора, 
не во всех случаях адекватного. 

Процесс профессионального самоопре-
деления протяжен во времени и осуществ-
ляется человеком в течение всей жизни. 
В период обучения ребенка в школе данный 
процесс осуществляется поэтапно [1]: в 
начальной школе осуществляется пропе-
девтический этап профессионального са-
моопределения, когда у ребенка посред-
ством вовлечения в разные виды деятель-
ности (игровой, учебной, трудовой) форми-
руется представление о роли труда в жизни 
человека; в 5–7-х классах происходит осо-
знание детьми своих интересов и способно-
стей, связанных с выбором будущей про-
фессии; в 8–9-х классах у подростков начи-
нает формироваться профессиональное са-
мосознание; в старшей школе, во время 
обучения подростков в 10–11-х классах, яв-
ляющихся профильными предпрофессио-
нальными, на основе углубленного изуче-
ния отдельных учебных предметов осу-
ществляется собственно их профессиональ-
ная ориентация. На каждом возрастном 
этапе необходимо применение современ-
ных подходов, способствующих эффектив-
ному осуществлению процесса профессио-
нального самоопределения музыкально и 
художественно одаренных детей.  

Сегодня, в условиях неопределенности 
и изменчивости, чрезвычайно высоких 
темпов развития техники, информацион-
ных технологий и общества в целом, появ-
ления множества новых профессий, в том 
числе в области музыкальной и художе-
ственной индустрии, профессиональное са-
моопределение одаренных детей должно 
осуществляться не только естественно 
(спонтанно) на определенном этапе онтоге-
неза. Данный процесс должен быть педаго-
гически организован [1; 2; 4].  

Настоящее исследование направлено на 
решение проблем, связанных с недостаточ-
ным вниманием педагогической обществен-
ности к практике работы с одаренными 
детьми, касающейся их профессиональной 
ориентации, профессионального самоопре-
деления, необходимостью приращения ин-
новационного опыта и присвоения его педа-
гогами школ, педагогами-навигаторами, 
распространения успешных практик в об-
щем образовательном пространстве.  

Обзор литературы. Понятие «про-
фессиональное самоопределение» в отече-
ственной научной литературе интерпрети-
руется как процесс формирования лично-
стью своего отношения к профессиональ-
ной деятельности и способ его реализации 

через согласование личностных и социаль-
но-профессиональных потребностей [3]; 
внутриличностный процесс, развитие кото-
рого проявляется в появлении новообразо-
ваний в представлениях учащихся о соб-
ственном профессиональном становлении и 
изменении осознанности и активности в 
отношении процесса выбора будущих вари-
антов профессионального труда [7]; процесс 
и результат выявления, уточнения и утвер-
ждения человеком собственной позиции в 
профессионально-трудовой сфере посред-
ством согласования индивидуальных воз-
можностей, внутренних стремлений, смыс-
лов и внешних вызовов (смысловая сторо-
на); овладения необходимым для этого ин-
струментарием (знаниями, умениями, 
навыками, опытом, компетенциями) (ин-
струментальная сторона) [8]. 

Для настоящего исследования необхо-
димо обратиться к содержанию понятия 
«готовность к профессиональному само-
определению». Это способность человека 
быть субъектом своих выборов: самостоя-
тельно формировать и корректировать свою 
образовательно-профессиональную траек-
торию, учитывая смысловую и инструмен-
тальную стороны профессионального само-
определения 1 . Данное личностное образо-
вание имеет три компонента – мотива-
ционно-личностный (смысловой), когни-
тивный (карьерная грамотность) и дея-
тельностный. 

Сегодня в научной литературе есть мно-
жество примеров исследований, посвящен-
ных выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей и молодежи – О. В. Гонча-
ровой (2002), Л. Х. Жаппуевой (2011), 
Н. И. Кашиной, Е. А. Заплатиной (2023) [6], 
Е. А. Логиновой (2007), С. И. Мокроусова 
[8], Т. Г. Мороз (2006), И. Б. Мыловой 
(2016), А. А. Никитина (2013), О. С. Парц 
(2007), Г. Ю. Ульяновой (1999), Н. Д. Хиж-
няк (2012), Н. Г. Тагильцевой, Л. В. Матвее-
вой, М. А. Бызовой [13] и др.  

В области общей педагогики А. В. Губа-
новой (2007) создана технология педагоги-
ческой поддержки профессионального са-
моопределения одаренных старшеклассни-
ков в образовательном пространстве инно-
вационных школ. И. В. Карповой (2006) 
выделены педагогические условия педаго-
гического обеспечения профессионального 
самоопределения старшеклассников с при-
знаками одаренности.  

В области педагогики искусства пред-
ложены педагогические условия активиза-

 
1 Методические рекомендации по реализации про-

фориентационного минимума в общеобразовательных 
организациях РФ. URL: https://docs.edu.gov.ru/ 
document/ab399c217503ce818ff31f1f73b737da/download/
5881/ (дата обращения: 20.12.2024). 
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ции профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации учащихся 
детской хореографической школы (А. В. Вер-
тохина, 2012), учащихся студии изобрази-
тельного искусства (С. А. Платонов, 2005), 
обучающихся музыкальных классов образо-
вательной школы (Т. П. Фролова, 2002), 
учащихся хорового лицея (Н. Ю. Перевы-
шина, 2002). Однако все названные иссле-
дования не касаются проблемы профессио-
нального самоопределения музыкально и 
художественно одаренных детей.  

Возникает противоречие между воз-
росшими объективными требованиями со-
временного общества к уровню готовности 
музыкально и художественно одаренных 
детей к адекватному профессиональному 
самоопределению и недостаточной теоре-
тической и практической разработанностью 
данной проблемы в области педагогики ис-
кусства. 

Результаты исследования 
1. В МАОУ СОШ № 32 г. Екатеринбур-

га осуществляется гибкая работа с художе-
ственно и музыкально одаренными детьми. 
Здесь создана система предпрофильной 
подготовки данной категории обучающихся, 
способствующая не только развитию их му-
зыкальных и художественных способностей, 
но и формированию у них готовности к 
профессиональному самоопределению.  

Так, в школе осуществляется учет ин-
дивидуальных особенностей, способностей, 
склонностей и возможностей обучающихся, 
начиная с учебного плана школы. В феде-
ральном компоненте отражены предметы: 
«ИЗО» (5–9 классы, в художественных 
классах дополнительно 2 часа), «Литерату-
ра» (5–11 классы), «ОДНРК» (5 класс), 
«МХК» (6–9 классы). 

Дальнейшее художественно-эстети-
ческое образование по музыкальному, хо-
реографическому и художественному эсте-
тическому направлениям реализуется через:  

– внеурочную деятельность на 
предметах «Рисунок», «Живопись», «Тео-
рия музыкального искусства», «Хореогра-
фия», «Театральный час», «Театральная 
культура», «Народно-сценический танец», 
«Музыкальная ритмика», «МХК», посеще-
ние обучающимися концертов, музеев, те-
атральных постановок и т. д.; 

– дополнительное образование 
(кружки, студии, индивидуальные занятия 
по специальному и общему инструменту, 
«Ритмика и художественное движение», 
«Искусство бисероплетения», «Театральная 
студия», «Хореографический ансамбль», 
«Хор», инструментальные ансамбли, во-
кальные ансамбли и т. д.);  

– платные образовательные услуги 
(на предметах «Музыкальная литература», 

«Хоровое сольфеджио», «Художественное 
движение», «Образ и мысль», «Классиче-
ский танец», «Элементарное музицирова-
ние (инструментальное)», «Сценическая 
практика», «ДПИ», «Композиция).  

Таким образом, по каждому направле-
нию искусства выстраивается вертикаль из 
набора определенных предметов, кружков и 
видов деятельности, в процессе освоения ко-
торых у каждого ребенка, начиная с началь-
ных классов, формируются знания, умения, 
навыки и соответствующие компетенции, 
накапливается необходимый опыт в том или 
ином виде художественно-эстетической дея-
тельности (т. е. осуществляется формирова-
ние инструментальной стороны профес-
сионального самоопределения). 

Даже в рамках одного направления 
каждый ребенок может выбрать различные 
векторы своего дальнейшего развития, свя-
занного с выбором будущей профессии. 
Учебный план предполагает углубленное 
изучение разных видов искусства. Напри-
мер, в образовательном процессе предмета 
«Художественное движение» обучающимся 
музыкальных классов предоставляется воз-
можность осваивать элементы хореогра-
фии, а на уроках предмета «Образ и 
мысль», ориентированного на развитие ви-
зуального мышления, в ходе совместного 
просмотра и обсуждения шедевров изобра-
зительного искусства ребята учатся воспри-
нимать и понимать их. 

Одним из таких примеров, когда ребе-
нок ярко проявил способности в нескольких 
видах искусства одновременно, является 
ученик хореографического класса Руслан Б., 
который обучался игре на барабане и был 
лауреатом многих конкурсов именно в этом 
виде исполнительского музыкального ис-
кусства. Еще один пример – ученица хорео-
графического класса Маргарита Ч., в дан-
ный момент не только успешно занимается 
в классе общего фортепиано, но и осваивает 
саксофон. 

Все это доказывает, что одаренные дети 
могут быть одарены в нескольких видах де-
ятельности. То есть у школьников в МАОУ 
СОШ № 32 есть условия для согласования 
индивидуальных возможностей, внутрен-
них стремлений, смыслов и внешних вызо-
вов (т. е. осуществляется формирование 
смысловой стороны профессионального 
самоопределения). 

В дни школьных каникул в 2023 г. на 
базе МАОУ СОШ № 32 г. Екатеринбурга 
действовал летний лагерь с дневным пре-
быванием детей «Солнышко», где был со-
здан профориентационный отряд «Билет 
в будущее», который был представлен педа-
гогами-навигаторами и молодыми профес-
сионалами. Благодаря этому отряду ребята 
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знакомились с разными видами профессий, 
углублялись в их особенности и участвовали 
в квест-игре на тему «Мои будущие профес-
сии». К работе в лагере в качестве вожатых-
наставников (волонтеров) привлекались 
учащиеся старших классов с целью органи-
зации культурных мероприятий, досуга и 
игровых программ о г. Екатеринбурге, ока-
зания помощи младшим школьникам как 
зрителям, слушателям и участникам выста-
вок и художественных презентаций в школе 
и во время посещения учреждений культу-
ры родного города. Старшеклассники-
волонтеры смогли побывать в роли педаго-
гов в области музыкального и художествен-
ного образования. 

Таким образом, в школе создана обра-
зовательная среда, способствующая ре-
шению проблемы профессионального само-
определения музыкально и художественно 
одаренных детей как в образовательном 
процессе (на уроках художественно-
эстетической направленности), так и во 
внеурочной и досуговой деятельности. 

2. Обучающиеся включались в про-
ектную деятельность. Их проекты участ-
вовали в конкурсах различного уровня, ор-
ганизованных МАОУ СОШ № 32. Данные 
конкурсы были направлены не только на 
развитие комплекса условий для выявле-
ния, сопровождения и поддержки музы-
кально и художественно одаренных детей, 
реализации их личностного потенциала, 
социализации, но и на их профессиональ-
ное самоопределение: 

– Международный интеллектуально-
познавательный конкурс «Искусство трех 
столиц не имеет границ», где обучающиеся 
5–9 классов выбирали два архитектурных 
сооружения трех столиц (г. Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Минск), объединенных 
одной темой, из элементов выбранных ар-
хитектурных объектов создавали собствен-
ное архитектурное сооружение и презенто-
вали его. Так, ребятами школы были созда-
ны «Ворота доблести и славы». 

– Городской дистанционный интел-
лектуально-познавательный конкурс «Ека-
теринбург – город искусств» для обучаю-
щихся 5–8 классов, где на отборочном этапе 
участники делали публичную презентацию 
рассказа-экскурсии по одному из музеев 
г. Екатеринбурга, на заключительном этапе 
участвовали в интеллектуальной викторине 
«Удивительные люди Екатеринбурга». Ре-
бята подготовили экскурсию по Музею 
камнерезного искусства г. Екатеринбурга 
«Малахитовый цветок» и по Музею истории 
и археологии Урала «Загадки идола» (о са-
мой древней в мире деревянной скульпту-
ре – Шигирском идоле). 

– Городской интеллектуально-позна-

вательный конкурс «От Невы до Исети – ода-
ренные дети» для обучающихся 8–9 классов, 
где на отборочном этапе участники прохо-
дили интеллектуальную онлайн-викторину 
«Достопримечательности двух великих сто-
лиц – Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», 
а на заключительном этапе демонстрирова-
ли театрализованный рассказ по двум теат-
рам или музеям г. Екатеринбурга и г. Санкт-
Петербурга. Ребятами МАОУ СОШ № 32 в 
театрализованном поэтизированном фор-
мате были представлены Музеи изобрази-
тельного искусства обеих столиц. 

Обучающиеся создавали и индивиду-
альные проекты. Один из учеников 9-го, ху-
дожественного, класса реализовал творче-
ский проект «Символика городского кон-
курса “Екатеринбург – город искусств”», 
творческим результатом которого являлся 
художественный продукт – логотип данного 
конкурса, который впоследствии использо-
вался в качестве герба, для рекламы кон-
курса и раздаточного материала для участ-
ников и членов жюри [10]. 

Ученицей 8-го класса реализовался ис-
следовательский и творческий проект 
«В поисках варежки», целью которого было 
раскрыть необычные факты памятников и 
скульптур г. Екатеринбурга и заинтересовать 
ими современное поколение через создание 
творческих продуктов. Ею были исследова-
ны памятники г. Екатеринбурга, связанные с 
военными событиями, памятники писателям 
и поэтам, музыкантам, памятники, посвя-
щенные киноискусству, изобразительному, 
театральному искусству, памятники полити-
ческим деятелям, историческим личностям, 
изобретателям и т. д. Творческим результа-
том данного проекта были настольная игра 
«Прогулка по Екатеринбургу» и путеводи-
тель по памятникам и скульптурам г. Ека-
теринбурга. Отметим, что эти настольная 
игра и путеводитель использовались педа-
гогами на уроках «МХК» и во внеурочной 
деятельности [10]. 

Реализация данных индивидуальных 
проектов способствовала формированию у 
школьников профессионального самоопре-
деления – девятиклассник смог себя попро-
бовать в роли профессионального художни-
ка, дизайнера, восьмиклассница – в роли 
культуролога, краеведа, педагога. Работа по 
подготовке и реализации проекта способ-
ствовала выявлению, уточнению и утвер-
ждению ими собственной позиции в про-
фессионально-трудовой сфере посредством 
согласования индивидуальных возможно-
стей, внутренних стремлений, смыслов и 
внешних вызовов (т. е. формировалась 
смысловая сторона профессионального 
самоопределения). 

В рамках районного конкурса на луч-
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шую организацию работы по созданию усло-
вий для реализации ФГОС СОО в номинации 
«Лучшая коворкинг-зона» в школе реализо-
вался групповой творческий проект, имею-
щий особую социально-практическую зна-
чимость, в котором участвовали педагоги, 
обучающиеся школы, родители и студенты 
Института искусств Уральского государ-
ственного педагогического университета. 
Данный проект был нацелен на восполне-
ние потребности школы в коммуникациях, 
комфортного места для учебы, досуга и от-
дыха, развития творческого потенциала 
обучающихся, повышение их уровня куль-
туры и социальной активности. Творческим 
результатом данного проекта были ковор-
кинг-зоны, созданные на территории всей 
школы для обучения, отдыха, выставок и 
буккроссинга. В них были размещены стен-
ды-музеи «История школы», «Бессмертный 
полк», «Дерево славы», проходили персо-
нальные художественные выставки уча-
щихся и педагогов школы и т. д. Оформле-
ние колонн в холле школы было посвящено 
видам искусства, которыми занимаются 
ученики: музыке, театру, изобразительному 
искусству и хореографии [10]. 

Участие в данных проектах способство-
вало формированию у старших школьников 
профессионального самоопределения – ими 
устанавливалась связь учебной деятельно-
сти с полученными в школе знаниями, уме-
ниями и навыками в области художествен-
ной деятельности, с возможностями реали-
зации своих жизненных планов, целями и 
задачами планируемой профессиональной 
карьеры. Общение со взрослыми, студента-
ми и другими детьми, разделявшими инте-
ресы исполнителей проекта, поддерживало 
и стимулировало познавательные интересы 
старшеклассников. 

Проектная деятельность, осуществля-
ющаяся детьми в рамках данных конкурсов, 
обладая универсальным характером, имела 
высокий познавательно-мотивирующий по-
тенциал. Именно эта деятельность соответ-
ствовала уровню познавательной активно-
сти и познавательных интересов художе-
ственно и музыкально одаренных детей. 
Она стирала границы между предметами, 
которые изучали обучающиеся в школе, и 
была максимально приближена к реальным 
жизненным ситуациям / профессиональ-
ным задачам [2].  

Помимо этого, в процессе подготовки и 
участия в вышеназванных конкурсах и про-
ектах: 

– обучающиеся расширили свои пред-
ставления о многообразии и специфике 
профессий в области культуры и искусства 
(художник-декоратор, художник-дизайнер, 
художник-гример, художник-постановщик, 

театральный художник, архитектор, экскур-
совод, артист театра и др.), об их личност-
ной и социальной значимости [14], т. е. у 
них осуществлялось формирование когни-
тивного компонента готовности к профес-
сиональному самоопределению; 

– обучающиеся получили возмож-
ность объективно оценить свои достижения 
в различных видах художественной дея-
тельности, осознать уровень знаний, сфор-
мированности личностных качеств, способ-
ностей и склонностей для дальнейшего са-
моразвития / самореализации в той или 
иной профессии художественной или музы-
кальной направленности, т. е. у них осу-
ществлялось формирование мотивацион-
но-личностного (смыслового) компонента 
готовности к профессиональному само-
определению; 

– обучающиеся получили возмож-
ность создать и продемонстрировать соб-
ственный продукт / художественный про-
дукт, убедиться в правильности / непра-
вильности своего профессионального выбо-
ра, т. е. у них осуществлялось формирование 
деятельностного компонента готовности к 
профессиональному самоопределению. 

Участие художественно и музыкально 
одаренных детей в подобных конкурсах 
позволило им увидеть сильные работы дру-
гих участников, перспективу своего даль-
нейшего личностного и профессионального 
роста. 

По результатам данной деятельности в 
мае 2024 г. была проведена диагностика 
уровня готовности к профессиональному 
самоопределению обучающихся 9-х и 11-х 
классов (использовались тест «Профессио-
нальная готовность к выполнению трудовой 
деятельности» Л. Н. Кабардовой, методики 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Ди-
агностика профессиональных намерений» 
Э. Ф. Зеера, «Круг» С. А. Будасси, адаптиро-
ванные к условиям школы). В результате 
данной диагностики у большинства вы-
пускников были выявлены высокий и сред-
ний уровни готовности к профессиональ-
ному самоопределению. 

Заключение. Таким образом, образо-
вательная среда школы и вовлечение музы-
кально и художественно одаренных детей в 
проектную и конкурсную деятельность спо-
собствуют формированию у них мотиваци-
онно-личностного (смыслового), когнитив-
ного (карьерная грамотность) и деятель-
ностного компонентов готовности к про-
фессиональному самоопределению. 

Работа в этом направлении помогла 
выпускникам школы определиться с выбо-
ром профессии – многие из них поступили 
в Свердловское художественное училище 
им. И. Д. Шадра, Свердловское музыкаль-
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ное училище им. П. И. Чайковского, Ураль-
ский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства (программа «Дизайн 
по отраслям»), Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет 
им. Н. С. Алферова, Уральский федераль-
ный университет (профиль «Социально-
культурная деятельность»), Институт искус-
ств Уральского государственного педагоги-
ческого университета, Свердловскую акаде-

мию современного искусства и т. д. 
Результатом успешной работы по про-

блеме профессионального самоопределения 
музыкально и художественно одаренных де-
тей также является то, что МАОУ СОШ № 32 
г. Екатеринбурга в 2024 г. заняла 32 место в 
Рейтинге лучших школ России по конкурен-
тоспособности выпускников в сфере «Соци-
альные и гуманитарные направления». 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен систематический анализ источников по теме развития креа-
тивности и творческого мышления студентов в ходе учебного процесса. В качестве важного меха-
низма развития творческого мышления и креативности личности выделяется механизм рефлексии, 
направленный на активацию исследуемого феномена. Представлено, в какой степени развитие кре-
ативности и творческого мышления студентов способствует успешности развивающейся личности в 
реалиях настоящего времени. Среди основных индикаторов выделяются высокая степень креатив-
ности студентов, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата. 
Рассмотрены возможные методы формирования творческого мышления у студентов в образова-
тельном процессе. Для развития креативности и творческого мышления в процессе обучения осо-
бенно важны методы обучения и технологии, способствующие увеличению творческого потенциала 
личности и усилению ее творческой активности, которые способствуют формированию здоровой 
самооценки, усилению опоры на собственные ресурсы и проработке психологических затруднений, 
мешающих адекватному контакту с реальностью. В данных процессах важную роль играют диало-
гические методы общения, совместные поиски истины в ходе творческой деятельности. В рамках 
образовательной деятельности это достигается путем организации парной и групповой работы, 
разработки совместных исследовательских проектов, активного использования цифровых и игро-
вых технологий. 
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ABSTRACT. The article presents a systematic analysis of sources on the topic of developing students’ creativi-
ty and creative thinking during the educational process. The mechanism of reflection aimed at activating 
the phenomenon under study is highlighted as an important mechanism for developing creative thinking 
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and creativity of an individual. It is presented to what extent the development of students’ creativity and 
creative thinking contributes to the success of a developing individual in the realities of the present time. 
The main indicators include a high degree of students’ creativity, developed systemic thinking and a high 
level of ability to achieve results. Possible methods for developing students’ creative thinking in the educa-
tional process are considered. For the development of creativity and creative thinking in the learning pro-
cess, teaching methods and technologies that help increase the creative potential of the individual and en-
hance his creative activity, which contribute to the formation of healthy self-esteem, increased reliance on 
one’s own resources and the development of psychological difficulties that interfere with adequate contact 
with reality are especially important. In these processes, dialogic methods of communication and joint 
searches for truth in the course of creative activity play an important role. Within the framework of educa-
tional activities, this is achieved by organizing pair and group work, developing joint research projects, and 
actively using digital and gaming technologies. 

FOR CITATION: Simonova, A. A., Shamalo, T. N., Davydova, N. N. (2024). How to Choose the Path to the 
Development of Creative and Innovative Thinking of Students during the Educational Process. In Peda-
gogical Education in Russia. No. 6, pp. 154–163. 

ведение. Перестройка экономиче-
ской инфраструктуры и формиро-

вание экономики инновационного типа 
тесно связаны с формированием комплекса 
мер, направленных на интенсификацию 
инновационных процессов, включая фор-
мирование нового типа социальной мен-
тальности, отвечающего вызовам времени. 
Эта задача, в свою очередь, влечет за собой 
необходимость подготовки кадров с инно-
вационно ориентированным типом созна-
ния. Умение мыслить гибко, смотреть на 
проблему с разных точек зрения и находить 
решение раньше других – необходимые се-
годня навыки, без которых не достичь лич-
ного и профессионального успеха. Хорошо 
известно, что именно система образования 
играет ключевую роль в формировании и 
развитии главного познавательного процес-
са человека – мышления, связанного с 
необходимостью не просто воспроизводить 
имеющийся опыт, а творчески решать про-
блемы и активно изменять действитель-
ность, что «…неразрывно связано с дея-
тельностью и созданием чего-то нового, че-
го мы еще не знали» [7]. 

Вопрос исследования природы творче-
ского мышления развивающейся личности 
остается на повестке дня и сегодня. Потреб-
ность в достоверности научных знаний о 
сущности, структуре, механизмах развития 
творческого мышления испытывают пред-
ставители многих профессий, деятельность 
которых требует от них новизны, ориги-
нальности, нестандартности в решении 
профессиональных задач. В этой связи пути 
развития мышления студентов в образова-
тельном процессе, в том числе и педагоги-
ческих вузов, в настоящее время все больше 
привлекают внимание, так как многих ис-
следователей беспокоят снижение уровня 
интеллектуального развития студентов, 
восприятие ими лишь единиц знаний, не 
включенных в единую систему понятий и 
представлений [25]. Таким образом, акту-
альность предпринятого авторами анализа 
определяется потребностью общества в ре-
шении указанных задач и отсутствием в 

настоящее время четкого ответа на данный 
запрос общественной практики. 

Отметим, что философское понимание 
понятия «мышление» базируется прежде 
всего на диалектическом характере позна-
ния как активного процесса отражения 
внешнего мира в сознании при активной ро-
ли субъекта как социального существа в этом 
процессе [20]. В частности, еще в XX веке 
И. Т. Фроловым, А. Г. Спиркиным С. С. Аве-
ринцевым мышление было определено как 
высшая познавательная способность, как 
активный процесс целенаправленного, 
обобщенного и опосредованного отражения 
в сознании человека объективной реально-
сти в утверждениях, понятиях, суждениях, 
путем творческого создания новых идей и 
прогнозирования событий, что составляет 
высшую ступень познания [1; 23; 27] 

Психологи рассматривают мышление 
как психический процесс, осуществляемый 
в результате мыслительной деятельности 
человека, как «высшую форму психическо-
го отражения», как «форму внутренней де-
ятельности» [5]. Например, в психологиче-
ском словаре Р. С. Немова мышление опре-
деляется как «психологический процесс по-
знания, неразрывно связанный с решением 
задач, с творческим преобразованием дей-
ствительности и открытием субъективно 
нового знания» [14]. А. Н. Леонтьев подчер-
кивает, что «…мышление – высшая ступень 
человеческого познания, процесс отраже-
ния объективной реальности», когда в ос-
нове мыслительного процесса субъект ана-
лизирует (синтезирует, обобщает и т. д.) 
данные (образы), полученные “низшими” 
познавательными процессами» [12].  

Педагоги также отмечают познаватель-
ную сторону мышления, которая заключа-
ется в активной переработке имеющейся и 
вновь полученной информации, осуществ-
ляемой в процессе решения проблем, от-
крытия нового знания [22]. В данном аспек-
те мышление рассматривается как система 
взаимосвязанных друг с другом действий 
(операций), которые выполняются челове-
ком в процессе его мыслительной деятель-

В 
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ности. В связи с этим одним из педагогиче-
ских аспектов развития мышления, как от-
мечает А. Л. Радугина, «является формиро-
вание умений работы с информацией, ее 
осмысление и преобразование, и таким об-
разом формирование общеучебных умений, 
способов деятельности» [18]. 

Констатируя, следует отметить, что в 
целом мышление можно рассматривать как 
качественно разнородный процесс, причем 
соотношения между разными видами 
мышления достаточно сложны. Например, 
М. В. Холодная отмечает, что «одна из ши-
роко используемых в настоящее время 
классификаций видов мышления строится с 
учетом следующих оснований: генезис раз-
вития; характер решаемых задач; степень 
развернутости; степень новизны и ориги-
нальности; средства и функции мышления 
и т. д.» [28]. 

Так как наиболее важные функции 
мышления для развития образовательного 
процесса связаны с открытием нового зна-
ния, вопросы формирования его творческой 
составляющей привлекают особое внима-
ние исследователей. Понятно, что анализ 
проблемы развития творческого мышления 
студентов желательно начать с конкретиза-
ции понятийного поля. Так, по мнению 
Ю. Б. Гиппенрейтера, «…если под творче-
ством многие ученые понимают генерацию 
новых идей, то креативность связана со спо-
собностью создания чего-то нового в про-
цессе осознанного, целенаправленного по-
иска возможностей» [9]. В этой связи, как 
подчеркивал в свое время В. С. Библер, само 
понятие «творческое мышление» можно 
рассматривать как особый вид мышления, 
связанный с «…мыслительными процесса-
ми, которые позволяют творчески решать 
проблемные ситуации, создавать новые и 
оригинальные идеи, теории и обобщения» 
[3]. Таким образом, творческое мышление 
может рассматриваться как процесс созда-
ния субъективно нового, в основе которого 
лежат использование нестандартных спосо-
бов деятельности и способность личности к 
созданию оригинальных идей [4]. Развивая 
данное утверждение, Е. В. Гетманская вы-
деляет основные признаки творческого 
процесса и подчеркивает его спонтанность, 
бессознательность, неконтролируемость во-
лей и разумом [21]. Среди основных струк-
турных компонентов творческого мышле-
ния выделяются: когнитивный опыт лично-
сти, творческая деятельность студентов, 
опыт практической деятельности и отноше-
ний личности на занятиях и т. д. Ю. И. Са-
лов и Ю. С. Тюнников акцентируют внима-
ние на том факте, что способность человека 
к творчеству прежде всего обусловливается 
характером его жизнедеятельности. «Пред-

метная деятельность человека, в отличие от 
таковой у животных, связана с непременным 
изменением формы природных предметов. 
Даже простейшие галечниковые орудия не 
имели аналогов в предметной действитель-
ности. А творчество – это всегда создание че-
го-то принципиально нового, это всегда обо-
гащение бытия» [21]. Как считает О. Ю. Пе-
рерва, творчество можно рассматривать как 
«способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать (на 
основе собственного познания закономерно-
стей объективного мира) новую реальность» 
[15]. По мнению Т. С. Погорелой, 
«…творчество – деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающаяся 
неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью». По 
мнению автора, творчество специфично для 
человека, так как всегда «предполагает 
наличие творца – субъекта творческой дея-
тельности» [16]. Логично предположить, 
что если суть творчества заключается в уме-
нии открывать новые идеи и находить ори-
гинальные пути мышления, то главной со-
ставляющей собственно креативного про-
цесса становится прагматический элемент, т. 
е. креативность можно попробовать охарак-
теризовать через целеполагание и практиче-
скую, прикладную значимость. Таким обра-
зом, понятия «творчество» и «креативность» 
хотя и схожи по своему значению и исполь-
зуются в контексте создания чего-либо ново-
го, тем не менее не являются синонимами, 
так как креативность включает в себя не 
только способность к творчеству, но также и 
способность личности реагировать на необ-
ходимость в новых подходах и продуктах. 
Отметим, что еще К. Роджерс понимал под 
креативностью способность обнаруживать 
новые способы решения проблем [19]. 
В свою очередь, Э. де Боно различал верти-
кальное и горизонтальное (нестандартное, 
латеральное) мышление по типу их логиче-
ской структуры и присущим им различным 
особенностям. Если к вертикальному мыш-
лению, по его мнению, можно отнести прак-
тику последовательного логического вывода 
(анализ, проблема, поиск лучшей новой 
идеи, критика, гипотеза, оценка), то гори-
зонтальное (латеральное) мышление вы-
страивается на иной структуре фокусировки, 
включающей поиск новых идей, формули-
ровку альтернатив, открытие четырех воз-
можностей, выбор провокационной идеи и, 
наконец, переход к новому основанию [10].   

Можно сказать, что в условиях безгра-
ничного расширения возможностей доступа 
к информации и постоянного совершен-
ствования форм ее получения на повестку 
дня в качестве основной все чаще выходит 
задача именно креативной переработки 
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информации. Информация становится но-
вым ресурсом и новым движущим мотивом 
развития мира. В связи с этим не случайно 
сегодня все чаще говорят о переходе от века 
рациональности к веку креативности. 
Например, Р. Флорида отмечает, что «…в 
экономике наших дней креативность – это 
масштабная и непрерывная практика. Мы 
постоянно модифицируем и улучшаем все-
возможные продукты, процессы и опера-
ции, по-новому подгоняя их друг к другу. 
Кроме того, техническая и экономическая 
креативность подпитывается взаимодей-
ствием с культурной креативностью и худо-
жественным творчеством» [26].  

Л. М. Андрюхина подчеркивает, что ес-
ли в узком значении креативное мышление 
рассматривается как готовность индивида 
генерировать множество различных неор-
динарных жизнеспособных решений для 
одной и той же задачи (дивергентное мыш-
ление по Дж. Гилфорду), то в широком 
смысле слова креативное мышление пред-
ставляет творческие интеллектуальные спо-
собности, или, как отмечал в свое время 
Ф. Баррон, «способность привносить нечто 
новое в опыт, способность порождать ори-
гинальные идеи в условиях разрешения и 
постановки новых проблем, способность 
осознавать пробелы и противоречия», а так-
же формулировать гипотезы относительно 
недостающих элементов ситуации (Е. Тор-
ренс), способность отказываться от стерео-
типных способов мышления (Дж. Гилфорд) 
[2]. Другими словами, если суть творчества 
заключается в умении открывать новые идеи 
и находить оригинальные пути мышления, 
то главной составляющей креативного про-
цесса становится прагматический элемент, 
причем креативность может характеризо-
ваться целеполаганием и практической, 
прикладной значимостью. Иначе говоря, 
креативность включает в себя не только спо-
собность к творчеству, но и способность 
реагировать на возникшую необходимость 
в новых подходах и продуктах [19]. 

Г. Греф, выступая на конгрессе INTOSAI 
в 2019 году, отмечал, что «…Основные ком-
петенции “человека будущего” в 21 веке 
включают высокую степень креативности, 
развитое системное мышление и высокий 
уровень умения достигать результата. Вот 
эти три сита, через которые проходит боль-
шое количество людей на входе, в конечном 
итоге в воронке остается очень маленькое 
количество. Поэтому мы говорим, что лю-
дей, которые обладают всеми тремя каче-
ствами, надо готовить в детском саду, шко-
ле, вузе и воспитывать всю жизнь»1. Когда в 

 
1  Г. Греф. Конгресс INTOSAI. URL: https://iz.ru/ 

925219/2019-09-25/gref-nazval-kachestva-cheloveka-
budushchego (дата обращения: 27.11.2024). 

2022 году PISA представили свой новый 
подход к оценке креативного мышления, в 
основу которого легла способность обучаю-
щихся генерировать разнообразные и ори-
гинальные идеи, особое внимание было 
уделено проблемам оценки и возможностям 
совершенствования конкретных идей в раз-
личных контекстах посредством открытого 
общения и решения задач и проблемных 
ситуаций. Следует отметить, что именно 
формирование и развитие креативного 
мышления в наши дни позволяет развива-
ющейся личности эффективно реализовать 
свой потенциал в решении нестандартных 
жизненных ситуаций2. 

Таким образом, можно сказать, что в 
условиях острой потребности в подготовке 
кадров с инновационно ориентированным 
типом сознания развитие креативности и 
творческого мышления студентов в образо-
вательном процессе педагогического вуза 
становится критически важным. Необходи-
мость поиска новых эффективных средств 
развития творческого мышления, напри-
мер, у будущих учителей физики обуслов-
лена изменением требований к их профес-
сиональной деятельности, которые предъ-
являются обществом в условиях смены эко-
номического уклада, так как сегодня имен-
но физика является одним из ключевых 
элементов, обеспечивающим основу для 
технологических достижений, медицинских 
открытий и экономического роста страны.  

Проведенный анализ теоретических ис-
точников показал, что выделенные в ходе 
исследования понятия «мышление», «твор-
чество», «креативность», «навыки XXI ве-
ка», «научные подходы к исследованию про-
блемы развития творческого мышления в 
образовательном процессе» являются важ-
ным предметом и направленностью совре-
менных исследований. Например, Г. И. Ге-
расимов и Л. В. Илюхина отмечают, что для 
людей, обладающих подобным типом 
мышления, характерны: 

– потребность в переменах, умение 
уйти от власти традиций, определяя точки 
развития и адекватные им социальные ме-
ханизмы; 

– наличие креативного мышления; 
– способность находить идеи и ис-

пользовать возможности их оптимальной 
реализации; 

– системный, прогностический подход 
к отбору и организации нововведений; 

– способность ориентироваться в со-
стоянии неопределенности и определять 
допустимую степень риска; 

– готовность к преодолению постоян-

 
2 PISA. Оценки инновационной предметной обла-

сти PISA, по годам. URL: https://www.oecd.org/Pisa/ 
(дата обращения: 11.03.2024). 
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но возникающих препятствий; 
– развитая способность к рефлексии, 

самоанализу;  
– оригинальность – способность ви-

деть вещи по-другому, сомневаться в пред-
положениях и выбиваться из традиционных 
подходов к работе; 

– приверженность цели, решитель-
ность, самомотивация, энтузиазм и усердие; 

– стремление к совершенству во всем 
и самокритика; 

– гибкость ума и чувство юмора; неза-
висимость от чужого мнения, сопротивле-
ние давлению извне и уверенность в своих 
силах; 

– сомнение, любопытство, терпимость 
к двусмысленности и сложности в проблем-
ных ситуациях; 

– психологическая направленность не 
на адаптацию, а на поиск нового; 

– повышенное чувство собственного 
достоинства, самостоятельность и незави-
симость; 

– ориентация на достижение значи-
мых результатов, стремление к решению 
сложных задач, высокая работоспособность 
и производительность в случае интересного 
дела [8]. 

А. В. Хуторской, представляя основные 
признаки креативного образования, отме-
чал следующее:  

1. Образовательная продуктивность 
учащихся возрастает, если они осознанно 
участвуют в определении целей обучения, 
выборе его технологических элементов, в 
создании личностного компонента содер-
жания образования. 

2. Эвристическое освоение учениками 
фундаментальных образовательных объ-
ектов1 закономерно приводит к выстраива-
нию их личностной системы знаний, адек-
ватной изучаемой действительности и обра-
зовательным стандартам. 

3. Получение учеником личного обра-
зовательного продукта по отношению к 
аналогичным внешним образовательным 
стандартам ведет к повышению учебной 
мотивации и продуктивности образования. 

4. Динамика творческих достижений 
учеников опережает динамику роста уров-
ня усвоения базовых образовательных нор-
мативов. Творческая результативность обу-
чения в большей мере влияет на развитие 
личностных качеств учащихся, чем на уро-
вень усвоения ими образовательных стан-
дартов. 

5. Изменения внешних образователь-
ных продуктов ученика отражают его внут-
ренние образовательные изменения – раз-

 
1 https://externat.foxford.ru/polezno-znat/ 

evristicheskoe-obuchenie-hutorskogo-chto-eto-i-komu-
podhodit (дата обращения: 27.11.2024). 

витие креативных, когнитивных и оргдея-
тельностных личностных качеств. 

6. Включение в учебный процесс ме-
тапредметного содержания выводит уче-
ника за пределы учебного предмета и при-
водит к установлению им личностно зна-
чимых связей с другими образовательными 
областями, определяющими целостность 
содержания его образования. 

7. Увеличение в учебном процессе доли 
открытых заданий, не имеющих одно-
значно предопределенных решений, увели-
чивает интенсивность и эффективность 
развития креативных качеств творчески 
ориентированных учащихся [29]  

Очевидно, что важным механизмом 
развития творческого мышления и креа-
тивности личности выступает механизм ре-
флексии, обеспечивающий активацию ис-
следуемого феномена. По мнению Л. Г. Пу-
зеп, отличительным свойством данного ме-
ханизма является то, что он позволяет че-
ловеку подвергнуть анализу любые дей-
ствия и поступки и привнести в них нечто 
новое, что позволяет говорить о развитии 
указанных качеств. В целом анализ теоре-
тических источников свидетельствует о том, 
что механизмы рефлексии и самооценки 
развивающейся личности тесно взаимосвя-
заны через особую форму сознания – само-
сознание, поскольку оба являются его 
структурными компонентами и определяют 
успешность деятельности. Отметим, что 
только «учитель с высоким уровнем разви-
тия самосознания способен выйти за преде-
лы непрерывного потока повседневной пе-
дагогической практики, за пределы своего 
эмпирического Я, что позволяет создать 
условия для проявления в сознании и дея-
тельности учителя его творческого Я» [17]. 
Нельзя забывать, что разница между эмпи-
рическим «Я» и творческим «Я» носит ка-
чественный характер, так как они представ-
ляют собой разные уровни самосознания 
человека. Именно «творческое Я» педагога 
становится основой для развития творче-
ской деятельности в ходе образовательного 
процесса в целом. Известно, что проблемы 
формирования творческого мышления ча-
сто связаны с теми возможностями самоак-
туализации развивающейся личности, ко-
торые предоставляет профессиональная де-
ятельность ее субъекту. Удовлетворение по-
требности в самоактуализации позволяет 
специфическим образом разрешать внут-
ренние противоречия личности, делая ее 
более интегрированной внутренне, что осо-
бенно важно для формирования личности 
будущего педагога. В таблице 1 представле-
ны основные факторы, влияющие на разви-
тие креативности и творческого мышления 
в ходе образовательного процесса. 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на развитие креативности и творческого мышления  

у учащихся (составлено авторами) 

Фактор  Пути развития креативности и творческого мышления  
Образование Образовательная программа, которая ставит перед учащимися задачи, 

требующие креативного подхода к их решению. Включение в учебный 
план предметов, которые могут расширить границы мышления (филосо-
фия, искусство и дизайн), способствовать развитию креативности. Пред-
ставление студентам возможностей для проведения исследований и раз-
работки новых идей в ходе учебных практикумов и научных проектов, ре-
ализуемых в исследовательских лабораториях 

Окружение Жизнь в разнообразных культурных и социальных средах помогает уви-
деть мир с разных сторон и получить новые идеи для собственного разви-
тия. Наставники и коллеги, которые поощряют развивающиеся идеи и 
предоставляют возможность для общения и обмена мнениями, оказывают 
существенное влияние на развитие креативности и инновационного 
мышления развивающейся личности 

Практический опыт   Наличие опыта работы с разными технологиями, процессами и инстру-
ментами позволяет обнаружить новые возможности и пути решения су-
ществующих проблем, что вносит свой вклад в развитие креативности и 
инновационного мышления, помогает в адаптации к изменениям в мире 

Личные качества Важную роль в развитии креативности и инновационного мышления иг-
рают личные качества. Любопытство, открытость к новым идеям, терпе-
ние и настойчивость могут помочь продвигаться вперед и находить новые 
решения проблем. Самодисциплина и умение работать в команде способ-
ствуют реализации возникающих идей 

Мотивация Важную роль в развитии креативности и инновационного мышления иг-
рает мотивация. Четко поставленные цели и представление о том, чего 
нужно достичь, позволяют использовать возможности инновационного 
мышления для поиска новых способов достижения этих целей 

Технические  
возможности 

Свой вклад в развитие креативности и инновационного мышления вносит 
использование новых технологий и инструментов, что позволяет работать 
более эффективно и, несомненно, повлияет на развитие инновационного 
мышления студентов 

 

Именно использование коллегиальных 
видов деятельности в образовательном 
процессе ведет к формированию самоорга-
низующихся систем, в которых наблюдается 
более высокий уровень мотивации к само-
реализации как результат частичного отка-
за от «плановых» видов деятельности. В по-
добного рода временных учебных сообще-
ствах механизм творческого мышления 
становится важным механизмом самоорга-
низации. Также не стоит забывать, что кре-
ативность и творческое мышление разви-
ваются и проявляются в первую очередь в 
практической и прикладной деятельности, 
и в целом процессы развития творческого 
мышления и креативности тесно связаны с 
овладением методами анализа; прогнози-
рования; моделирования; планирования 
для будущего педагога в ходе образователь-
ного процесса и последующей профессио-
нальной деятельности [24]. 

Напомним, что механизм самооргани-
зации креативной личности в ходе творче-
ской деятельности основывается на следу-
ющих положениях:  

1. Аттрактором творческой и креатив-
ной деятельности является направленность 
на возникающее новое целое в процессе ин-
теллектуального творчества. 

2. Большое значение имеет отсечение 

избыточного, что первоначально было до-
пущено как когнитивный аналог хаоса в 
процессе интеллектуального творчества. 

3. Механизм самоорганизации креа-
тивной личности в процессах развития 
творческого мышления и креативности 
представляет собой механизм заполнения 
лакун в сети знания, в том числе само-
достраивания развивающейся личностью 
собственной когнитивной структуры. 

4. В процессе поиска истины развива-
ющаяся личность создает в себе собствен-
ный «режим с обострением», когда внут-
ренние источники поиска решения про-
блемной ситуации сильнее диссипативных 
потоков повседневной жизни.  

5. Важно учитывать, что определенная 
неустойчивость как особое состояние науч-
ной среды в первую очередь означает высо-
кую чувствительность к любым малым из-
менениям в решении научных проблем, так 
как благодаря нелинейной положительной 
обратной связи такая среда может много-
кратно усиливать малые флуктуации и раз-
ворачивать их в виде новых упорядоченных 
состояний [6; 11]. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что именно нелинейность про-
гнозируемых процессов позволяет смоде-
лировать ситуацию многовариантности 
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этих процессов, причем механизмы само-
развития личности, актуализированные че-
рез интерактивные формы обучения, явно 
будут способствовать росту самосознания 
будущего учителя, формируют ответствен-
ность за принятые решения, а игровая фор-
ма образовательной деятельности позволя-

ет способствовать формированию нестан-
дартного мышления у студентов. 

В таблице 2 представлены возможные 
пути развития креативности и творческого 
мышления в образовательном процессе в 
рамках работы студенческих междисци-
плинарных проектных групп. 

Таблица 2 
Методы развития творческого мышления и креативности  

в образовательном процессе (составлено авторами) 

Метод Содержание деятельности 
Сценарный метод1 Построение сценариев направлено на решение двух основных задач: 

выделение ключевых моментов развития исследуемого объекта (напри-
мер, разработки творческой задачи, содержания образовательной про-
граммы в зависимости от поставленной цели и т. д.) и разработка на 
этой основе качественно различных вариантов динамики и всесторон-
ний анализ и оценка каждого из получаемых вариантов, изучение его 
структурных особенностей и возможных последствий его реализации 

Методика исследования, ос-
нованная на социально-
психологической мотивации 
коллективной интеллекту-
альной деятельности (си-
нектика). У. Дж. Гордона и 
Дж М. Принса2  

Строится на сочетании разнородных, а иногда даже не совместимых 
элементов в процессе постановки и решения конкретных задач. В ходе 
работы рабочей группы осуществляется поиск идей путем атаки воз-
никшей проблемы с использованием различных аналогий. Синектиче-
ский метод предполагает ряд этапов проведения за сессию: формули-
ровку проблемы; анализ проблематики; генерирование идей; переме-
щение обнаруженных новых идей к проблеме как она дана; перенос об-
наруженных новых идей к проблеме как она понята; выявление воз-
можностей сгенерированных идей; развитие и конкретизация наиболее 
удачной идеи 

Метод мозгового штурма 
Алекса Осборна3 

Включает пути решения проблемы на основе стимулирования творческой 
активности. Является методом экспертной оценки. Предполагает синхро-
низацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схе-
мой (образом) оцениваемого процесса. В ходе работы создают две группы 
студентов: участники, предлагающие новые варианты решения задачи, и 
члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения 

Метод Дельфи4 Основан на многократных анонимных групповых интервью, при кото-
ром прямые дискуссии участников обсуждения заменяются индивиду-
альными опросами. Собранные варианты ответов подвергаются стати-
стической обработке. Полученные обобщенные ответы передаются каж-
дому эксперту путем личного общения либо по обычной или электрон-
ной почте с просьбой пересмотреть и уточнить свое мнение, если он со-
чтет необходимым 

Метод проб и ошибок5 Связан с последовательным выдвижением и рассмотрением всевозмож-
ных идей решения проблемы. При этом всякий раз неудачная идея от-
брасывается, и взамен ее выдвигается новая. Используются субъектив-
ные критерии оценки, где существенную роль играют профессионализм 
и квалификация лидеров группы 

  
 

1  Сценарный метод как метод приспособления или компромисса к внешним условиям. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-stsenariev-v-strategicheskom-upravlenii (дата обращения: 25.06.2024). 

2 Синектика. У. Дж. Гордона и Дж М. Принса. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sinektika-kak-metod-aktivizatsii-
nestandartnogo-myshleniya-obuchayuschihsya (дата обращения: 25.06.2024). 

3  Метод мозгового штурма Алекса Осборна. URL: https://blog.mangogames.ru/pravila-mozgovogo-shturma-aleksa-
osborna (дата обращения: 25.06.2024). 

4  Метод Дельфи. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-delfi-kak-instrument-effektivnogo-strategicheskogo-
planirovaniya-i-upravleniya (дата обращения: 25.06.2024). 

5 Метод проб и ошибок. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-prob-i-oshibok-i-poiskovaya-optimizatsiya-analiz-
klassifikatsiya-traktovka-ponyatiya-estestvennyy-otbor (дата обращения: 25.06.2024). 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

161 

Продолжение таблицы 2 

Метод Содержание деятельности 
Метод экспертных панелей1 Предполагает длительное (на протяжении семестра) рассмотрение ка-

кой-то проблемы или тематически близких вопросов рабочей группой. 
Состав группы не меняется, участники активно обмениваются мнения-
ми и сравнивают свои оценки на разных этапах реализации проекта при 
использовании всех ранее освоенных методов оценки, прогнозирования 
будущего и выработки решения 

Метод совместного планиро-
вания и решения проблем2 

Организационно-деятельностная игра (ОДИ), где участники междисци-
плинарной проектной группы сами создают необходимые знания в про-
цессе игры и участвуют в поиске решения поставленной проблемы, со-
вершая собственные открытия, попадают в кризисы, открывают для се-
бя новые средства и способы общения по разрешению конкретной ситу-
ации в ходе образовательного процесса 

 

 
1 Метод экспертных панелей. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-kriticheskih-tehnologiy (дата обращения: 

25.06.2024). 
2  Метод совместного планирования и решения проблем. URL: https://fondgp.ru/publications/оди-как-метод-

совместного-решения-про/ (дата обращения: 25.06.2024). 

И, наконец, нельзя забывать и о том, 
что свой вклад в процессы развития креа-
тивности и творческого мышления в ходе 
образовательного процесса, согласно Е. В. 

Молчановой, вносит и создание необходи-
мых и достаточных условий организации 
данной деятельности [13]. 

Таблица 3 
Условия, влияющие на развитие креативности и творческого мышления  

в образовательном процессе  

Условия, стимулирующие развитие креа-
тивности и творческого мышления 

Условия, препятствующие развитию креа-
тивности и творческого мышления 

Ситуации незавершенности или открытости в отли-
чие от жестко заданных и строго контролируемых 

Избегание риска 

Разрешение и поощрение множественности вопросов Стремление к успеху во что бы то ни стало 
Стимулирование ответственности и независимости Жесткие стереотипы в мышлении и поведении 
Самостоятельность разработок, наблюдений, 
чувств, обобщений 

Конформность 

Ситуации конструктивных конфликтов Неодобрительные оценки проявлений вообра-
жения 

Необходимость принятия самостоятельного реше-
ния 

Преклонение перед авторитетами 

 

Из вышеизложенного следует, что для 
активного развития креативности и творче-
ского мышления в процессе обучения осо-
бенно важны методы обучения и техноло-
гии, способствующие увеличению творче-
ского потенциала личности и усилению ее 
творческой активности, которые способ-
ствуют формированию здоровой самооцен-
ки, усилению опоры на собственные ресур-
сы и проработке психологических затруд-
нений, мешающих адекватному контакту с 
реальностью. Важную роль в этих процессах 
играет использование диалогических мето-
дов общения, совместных поисков истины в 
ходе разнообразной творческой деятельно-
сти. Именно в ходе диалогового обучения 
и/или полилога студенты учатся критиче-
ски мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать аль-
тернативные мнения, принимать проду-
манные решения, участвовать в дискуссиях. 
В образовательной практике это выражает-
ся путем организации парной и групповой 

работы, разработки совместных исследова-
тельских проектов, активного использования 
цифровых и игровых технологий для реше-
ния возникающих задач, что позволяет смо-
делировать ситуацию многовариантности 
прогнозируемых процессов, совершенство-
вать механизмы саморазвития личности сту-
дентов, актуализированные через интерак-
тивные формы обучения. Особую актуаль-
ность в практической деятельности приоб-
рели тренинговые методы, которые подра-
зумевают создание возможности прямого 
соприкосновения с изучаемой реальностью, 
обучения на собственном опыте.  

В целом следует констатировать, что в 
XXI веке креативность и творческое мышле-
ние являются важнейшими характеристика-
ми самоактуализации развивающейся лич-
ности, а системное развитие творческих спо-
собностей позволит будущим педагогам ори-
ентироваться и находить решения в нестан-
дартных ситуациях и вопросах профессио-
нальной деятельности, что станет гарантией 
их профессиональной востребованности. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшие учебные заведения; студенты; иностранные языки; методика препо-
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медийные средства; визуальные средства; иноязычные компетенции; визуализация информации; 
вовлеченность студентов 

АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматривается использование презентаций как инструмента оп-
тимизации обучения иностранным языкам. Исследование охватывает теоретические аспекты, 
включая историческое развитие методов визуализации информации в педагогике и современные 
научные подходы к использованию презентаций в образовательном процесс. Авторы статьи рас-
сматривают ряд психолого-педагогических теорий, объясняющих эффективное использование ви-
зуальных средств в процессе обучения студентов иностранному языку. В рамках исследования была 
выдвинута гипотеза, согласно которой визуальные средства помогают активировать невербальный 
код, что способствует более глубокому и полному усвоению студентами иноязычной информации. 
Для достижения цели исследования был поставлен ряд задач: так, в практической части проанали-
зированы конкретные примеры использования презентаций в курсах французского, испанского и 
английского языков, изучены педагогические стратегии и инструменты для создания и внедрения 
презентаций на занятиях по иностранным языкам. Особое внимание уделено оценке влияния пре-
зентаций на формирование языковых компетенций студентов, их успеваемость, вовлеченность и 
удовлетворенность учебным процессом. Результаты исследования подтверждают, что презентации 
способствуют более эффективному усвоению учебного материала и развитию ключевых языковых 
навыков, делая процесс обучения более интерактивным и продуктивным.  

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кондрашина, Т. В. Презентации как инструмент оптимизации обучения 
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PRESENTATIONS AS A TOOL FOR OPTIMIZING FOREIGN  
LANGUAGE LEARNING: THEORY AND PRACTICE 
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guages; educational process; teaching methods; presentations; multimedia; visual aids; foreign language 
competencies; information visualization; student involvement 

ABSTRACT. This paper examines the use of presentations as a tool for optimizing foreign language teaching. 
The study covers theoretical aspects, including the historical development of information visualization methods 
in pedagogy and modern scientific approaches to the use of presentations in the educational process. The 
authors of the article examine a number of psychological and pedagogical theories explaining the effective 
use of visual means in the process of teaching students a foreign language. The authors of the article examine 
a number of psychological and pedagogical theories that explain the effective use of visual aids in the pro-
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cess of teaching students a foreign language. The study put forward a hypothesis that visual aids help acti-
vate the non-verbal code, which contributes to a deeper and more complete assimilation of foreign lan-
guage information by students. To achieve the goal of the study, a number of tasks were set: thus, in the 
practical part, specific examples of the use of presentations in French, Spanish and English language 
courses were analyzed, pedagogical strategies and tools for creating and implementing presentations in 
foreign language classes were studied. Particular attention was paid to assessing the impact of presenta-
tions on the formation of students’ language competencies, their academic performance, involvement and 
satisfaction with the learning process. The results of the study confirm that presentations contribute to 
more effective assimilation of educational material and the development of key language skills, making the 
learning process more interactive and productive. 

FOR CITATION: Kondrashina, T. V., Mosina, M. A., Smirnova, I. V. (2024). Presentations as a Tool for Op-
timizing Foreign Language Learning: Theory and Practice. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, 
pp. 164–172. 

 современном мире, где знание ино-
странных языков становится все 

более востребованным навыком, особенно 
важным является поиск эффективных ме-
тодов обучения, способных не только пере-
дать знания, но и развить необходимые 
компетенции у студентов. Одним из таких 
методов является использование презента-
ций в учебном процессе. Презентации как 
мощный инструмент визуализации инфор-
мации способствуют более глубокому усво-
ению материала, делают обучение интерак-
тивным и интересным, а также развивают 
важные навыки, такие как критическое 
мышление, коммуникативные и техниче-
ские умения. 

Визуальные средства обучения играют 
ключевую роль в образовательном процес-
се, и их эффективность обоснована рядом 
психолого-педагогических теорий. Одной 
из основных теорий, подтверждающих 
важность визуальных средств, является тео-
рия двойного кодирования Алана Пайвио. 
Согласно этой теории, информация обраба-
тывается в двух кодах: вербальном и невер-
бальном. Визуальные средства помогают 
активировать невербальный код, что спо-
собствует более глубокому и полному усво-
ению информации. 

Кроме того, теория когнитивной 
нагрузки Джона Свайлера подчеркивает 
важность правильного использования визу-
альных средств для оптимизации обучения. 
Согласно этой теории, избыточная инфор-
мация может перегрузить когнитивные ре-
сурсы студентов, что снижает эффектив-
ность обучения. Визуальные средства, такие 
как диаграммы, графики и иллюстрации, 
помогают структурировать информацию и 
сделать ее более доступной, снижая когни-
тивную нагрузку [3, p. 591]. 

Также стоит упомянуть концепцию ви-
зуального мышления, предложенную Ру-
дольфом Арнхеймом, которая утверждает, 
что визуальные представления играют важ-
ную роль в процессе мышления и понима-
ния. Использование визуальных средств 
обучения позволяет студентам лучше по-
нимать сложные концепции и взаимосвязи, 
улучшая их способность к критическому и 

аналитическому мышлению [16, p. 208]. 
В образовательной практике визуаль-

ные средства также способствуют развитию 
мотивации и интереса к учебе. Они делают 
процесс обучения более увлекательным и 
интерактивным, что особенно важно в кон-
тексте изучения иностранного языка. Визу-
альные материалы помогают создать кон-
текст для изучаемых слов и выражений, де-
лая их более понятными и запоминающи-
мися [3, p. 601]. 

Мультимедийные средства, включаю-
щие текст, изображения, видео и аудио, ока-
зывают значительное влияние на восприя-
тие и запоминание информации. Их эффек-
тивность объясняется несколькими ключе-
выми факторами. Во-первых, мультимедий-
ные средства стимулируют различные сен-
сорные каналы, что способствует более пол-
ному и глубокому усвоению материала. Мо-
дель когнитивного мультимедийного обу-
чения Ричарда Майера утверждает, что 
комбинирование визуальной и аудиальной 
информации помогает создать более бога-
тые и устойчивые когнитивные представле-
ния. Майер выделяет несколько принципов, 
таких как принцип мультиканальности и 
принцип избыточности, которые объясня-
ют, как мультимедийные средства могут по-
высить эффективность обучения [14]. Во-
вторых, мультимедийные средства способ-
ствуют активному вовлечению студентов в 
процесс обучения. Видео и анимации могут 
иллюстрировать динамические процессы и 
явления, которые трудно объяснить слова-
ми, а интерактивные элементы позволяют 
студентам активно взаимодействовать с 
учебным материалом, что способствует 
лучшему пониманию и запоминанию. Кро-
ме того, мультимедийные средства помога-
ют учитывать различные стили обучения. 
Визуальные и кинестетические обучающие-
ся особенно выигрывают от использования 
мультимедийных материалов, так как они 
предоставляют информацию в формате, 
наиболее соответствующем их предпочте-
ниям и способам восприятия. Наконец, ис-
следования показывают, что мультимедий-
ные ресурсы способствуют улучшению дол-
говременной памяти. Повторное представ-

В 
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ление информации в различных формах 
(текст, изображения, видео) помогает закре-
пить знания и делает их более устойчивыми 
к забыванию. Эффект многоканальной репе-
тиции, как его называют в теории когнитив-
ной психологии, объясняет, почему мульти-
медийные презентации так эффективны для 
долгосрочного запоминания [14]. 

Таким образом, психолого-педаго-
гические основы и влияние мультимедий-
ных средств на восприятие и запоминание 
информации подтверждают значимость ис-
пользования визуальных и мультимедийных 
средств в образовательном процессе. Эти ин-
струменты не только улучшают понимание и 
запоминание учебного материала, но и спо-
собствуют созданию более мотивирующей и 
увлекательной учебной среды. 

Использование презентаций в обуче-
нии иностранным языкам имеет несколько 
важных аспектов. Презентации позволяют 
структурировать и визуализировать слож-
ные языковые концепции, что значительно 
облегчает их понимание и запоминание. 
Визуальные элементы, такие как схемы, 
диаграммы и изображения, помогают сту-
дентам лучше воспринимать и усваивать 
новую информацию, делая процесс обуче-
ния более наглядным и понятным. 

Презентации также способствуют по-
вышению интерактивности учебного про-
цесса. Они позволяют интегрировать муль-
тимедийные элементы, такие как видео и 
аудиоматериалы, которые делают занятия 
более динамичными и интересными. Это 
особенно важно в условиях современного 
информационного общества, где студенты 
привыкли к высокому уровню визуальной и 
аудиальной стимуляции. Интерактивные 
презентации стимулируют активное участие 
студентов в учебном процессе, что положи-
тельно сказывается на их мотивации и 
успеваемости. 

Кроме того, создание и проведение пре-
зентаций развивает у студентов важные 
навыки и компетенции. В процессе работы 
над презентациями студенты учатся искать 
и анализировать информацию, структури-
ровать свои мысли, а также представлять 
свои идеи в ясной и убедительной форме. 
Это способствует развитию критического 
мышления и умений работы с информаци-
ей, что является необходимым для успеш-
ной профессиональной деятельности в лю-
бой области. Также умение создавать и про-
водить презентации повышает коммуника-
тивные навыки студентов, помогая им уве-
реннее выступать перед аудиторией и эф-
фективно передавать свои идеи. 

Целью нашего исследования являются 
всестороннее изучение теоретических и 
практических аспектов использования пре-

зентаций в образовательном процессе, а 
также оценка их влияния на формирование 
языковых навыков и компетенций студен-
тов, изучающих иностранные языки. В рам-
ках исследования предполагалось изучить 
историческое развитие методов визуализа-
ции информации в педагогике, проанализи-
ровать современные стратегии применения 
презентаций и эмпирически оценить их эф-
фективность в улучшении успеваемости, во-
влеченности и удовлетворенности студентов. 

Помимо вышеуказанного, перед нами 
стояла задача изучить влияние использова-
ния презентаций на процесс обучения ино-
странным языкам, а также на формирова-
ние у студентов ключевых компетенций, та-
ких как критическое мышление, коммуни-
кативные навыки и цифровая грамотность. 
Для достижения поставленной цели нами 
были решены следующие исследователь-
ские задачи. 

Задачи исследования. Первая зада-
ча нашего исследования заключается в рас-
смотрении теоретических аспектов исполь-
зования презентаций в образовательном 
процессе. Это включает изучение историче-
ского развития и эволюции методов визуа-
лизации информации в педагогике, а также 
обзор современных научных исследований 
и публикаций, посвященных данной теме. 
Теоретический анализ поможет понять, как 
и почему презентации стали неотъемлемой 
частью современного образования, какие 
психологические и когнитивные механиз-
мы задействуются при использовании визу-
альных средств и какие теории обучения 
поддерживают эффективность применения 
презентаций в учебной деятельности. Кро-
ме того, будет рассмотрено, какие типы 
презентаций существуют и как они могут 
быть адаптированы для различных образо-
вательных целей и аудиторий. 

Вторая задача нашего исследования 
направлена на изучение практических ме-
тодов применения презентаций в учебном 
процессе. Здесь мы будем анализировать 
конкретные педагогические стратегии и 
техники, которые используются преподава-
телями для создания и внедрения презен-
таций в учебные занятия. Это включает ис-
следование различных инструментов и про-
грамм для создания презентаций, таких как 
Microsoft PowerPoint, Prezi и Canva, а также 
оценку их функциональных возможностей 
и удобства использования. Мы рассмотрим 
примеры успешных практик, когда презен-
тации помогали улучшить понимание и за-
поминание учебного материала, а также 
способы интеграции презентаций в учебный 
план и структуру занятий. Особое внимание 
будет уделено практическим рекомендациям 
для преподавателей по эффективному ис-
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пользованию презентаций, включая подго-
товку контента, дизайн слайдов и способы 
взаимодействия с аудиторией. 

Третья задача нашего исследования за-
ключается в оценке влияния презентаций 
на обучение иностранным языкам. Мы бу-
дем проводить эмпирические исследования, 
направленные на выявление степени, в ко-
торой использование презентаций способ-
ствует улучшению языковых навыков сту-
дентов. Это будет включать сбор и анализ 
данных об успеваемости, вовлеченности и 
удовлетворенности студентов, изучающих 
иностранные языки с помощью презента-
ций. Мы рассмотрим, как презентации мо-
гут помочь в развитии различных аспектов 
языковой компетенции, таких как лексика, 
грамматика, произношение и аудирование. 
Также будет изучено, как презентации спо-
собствуют развитию культурной осведом-
ленности и межкультурной коммуникации. 
В рамках этой задачи мы проведем опросы 
и интервью с преподавателями и студента-
ми, чтобы получить их мнение о роли пре-
зентаций в учебном процессе и выявить 
возможные проблемы и ограничения их 
использования. 

Таким образом, выполнение этих задач 
позволит всесторонне исследовать теорети-
ческие и практические аспекты использо-
вания презентаций в обучении, а также дать 
объективную оценку их влияния на процесс 
изучения иностранных языков. 

Теоретические аспекты использо-
вания презентаций в обучении. Ана-
лиз теоретической литературы, посвящен-
ной влиянию использования презентаций 
на формирование языковых компетенций, 
позволяет выделить несколько ключевых 
аспектов, которые поддерживаются в ис-
следованиях и педагогической практике. 

1. Роль визуализации в обучении язы-
кам. Исследования показывают, что визу-
альные элементы, такие как изображения, 
графики и видео, улучшают восприятие 
информации и помогают студентам лучше 
запоминать и понимать учебный материал 
[14]. 

Теория двойного кодирования Алана 
Пайвио предполагает, что информация, 
представленная как в визуальной, так и в 
вербальной форме, запоминается лучше, чем 
только в одной из этих форм. Это особенно 
важно для языкового обучения, где визуаль-
ные образы могут ассоциироваться с лекси-
кой или грамматическими структурами. 

2. Влияние презентаций на формиро-
вание аудитивных навыков. Основные по-
ложения: аудио- и видеоматериалы в пре-
зентациях способствуют развитию навыков 
аудирования. По данным исследований [19], 
использование аутентичных аудиоматериа-

лов повышает способность студентов пони-
мать естественную речь и адаптироваться к 
различным акцентам и темпам речи. 

3. Презентации как средство улучше-
ния произносительных навыков. Включе-
ние в презентации видеоматериалов, где 
носители языка используют целевой язык, 
способствует улучшению произноситель-
ных навыков у студентов [6]. Повторение за 
носителями языка и практика произноше-
ния под их руководством помогают студен-
там корректировать ошибки в произноше-
нии и развивать правильную интонацию. 
Визуальные подкрепления (например, гра-
фики тонов или модели артикуляции) так-
же полезны для студентов, особенно на 
начальных этапах изучения языка [2]. 

4. Развитие лексической компетенции 
с помощью презентаций. Презентации, со-
держащие наглядные изображения и гра-
фики, помогают в формировании лексиче-
ской компетенции [15]. Визуальные элемен-
ты создают ассоциации между словами и их 
значениями, что облегчает запоминание 
новых слов. Видеоматериалы, сопровожда-
ющиеся субтитрами, также могут способ-
ствовать расширению словарного запаса, 
поскольку студенты видят слова в контексте 
и могут связать их с визуальными образами 
[20, p. 50]. 

5. Влияние презентаций на граммати-
ческую компетенцию. Презентации позво-
ляют структурировать сложные граммати-
ческие темы и демонстрировать их в кон-
тексте. Использование интерактивных пре-
зентаций с грамматическими упражнения-
ми может способствовать лучшему усвое-
нию грамматических правил [7, p. 87]. Ви-
зуализация грамматических структур с по-
мощью схем, таблиц и примеров позволяет 
студентам лучше понимать их и применять 
на практике [13]. 

6. Развитие межкультурной компетен-
ции. Презентации, включающие элементы 
культуры целевого языка, способствуют 
развитию межкультурной компетенции [1]. 
Студенты могут лучше понимать культур-
ные нормы и ценности, что необходимо для 
эффективного общения на иностранном 
языке. Видеоматериалы, демонстрирующие 
культурные аспекты, помогают студентам 
погружаться в контексты, в которых язык 
используется, что обогащает их межкуль-
турное понимание [12]. 

7. Повышение мотивации и вовлечен-
ности. Презентации с яркими визуальными 
и аудиоматериалами способствуют повы-
шению мотивации студентов [11, p. 8]. Во-
влеченность студентов в процесс обучения 
увеличивается, когда они видят, что мате-
риал представлен интересно и разнообраз-
но. Согласно теории самоопределения [5], 
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использование мультимедийных презента-
ций может удовлетворять потребности сту-
дентов в автономии, компетентности и свя-
занности, что способствует более эффек-
тивному обучению. 

Таким образом, было подтверждено, 
что использование презентаций в процессе 
изучения языков способствует развитию 
различных языковых компетенций. Пре-
зентации помогают улучшить аудирование, 
произношение, лексические и грамматиче-
ские навыки, а также способствуют меж-
культурному пониманию и повышению мо-
тивации к обучению. Эти выводы подчер-
кивают значимость презентаций как мощ-
ного инструмента в арсенале преподавате-
лей иностранных языков. 

Практические методы примене-
ния презентаций в изучении ино-
странного языка. Изучение иностранно-
го языка является важным компонентом 
современного образования, требующим 
применения разнообразных методов и тех-
нологий. Среди них особое место занимают 
презентации как практический инструмент, 
позволяющий эффективно структурировать 
и визуализировать учебный материал. В со-
временном образовательном контексте 
применение презентаций приобретает все 
большее значение в силу их способности ак-
тивизировать учебный процесс и обеспе-
чить более глубокое усвоение материала. 

В данном контексте настоятельно важ-
но исследовать практические методы при-
менения презентаций в изучении ино-
странного языка, чтобы определить их эф-
фективность, а также разработать рекомен-
дации по их использованию в образова-
тельной практике. Это позволит не только 
обогатить учебный процесс, но и повысить 
мотивацию студентов к изучению ино-
странного языка [10, p. 214]. 

Разработка учебных материалов с ис-
пользованием презентаций представляет 
собой ключевой аспект современного обра-
зовательного процесса. Презентации позво-
ляют преподавателям эффективно структу-
рировать и визуализировать учебный мате-
риал, делая его более доступным и понят-
ным для студентов. В процессе разработки 
учебных материалов важно учитывать сле-
дующие методические подходы [17, p. 460]. 

Современные образовательные техно-
логии предлагают широкий спектр воз-
можностей для создания интерактивных 
презентаций, которые способствуют актив-
ному вовлечению студентов в учебный про-
цесс. Использование интерактивных эле-
ментов, таких как видео, аудио и гиперс-
сылки, значительно улучшает восприятие и 
усвоение учебного материала [17, p. 463]. 

Результаты исследования. Презен-

тации являются мощным инструментом 
обучения, способствующим не только визу-
ализации и систематизации знаний, но и 
активизации учебного процесса. Интерак-
тивные методы обучения с использованием 
презентаций и вовлечением студентов в их 
создание значительно повышают качество 
образовательного процесса. Они способ-
ствуют активизации познавательной дея-
тельности, развитию множества важных 
навыков и созданию благоприятной учеб-
ной среды, где каждый студент может рас-
крыть свой потенциал и достичь успеха 
[18, p. 39]. 

В контексте изучения иностранного 
языка применение презентаций приобрета-
ет особую значимость, позволяя студентам 
не только погружаться в атмосферу языка и 
культуры страны, но и развивать широкий 
спектр языковых и коммуникативных 
навыков. В данном исследовании мы обра-
тимся к кейсам и примерам успешного ис-
пользования презентаций в изучении ино-
странного языка. Они представляют собой 
не только иллюстративные материалы, но и 
яркие демонстрации того, как презентации 
могут эффективно интегрироваться в обра-
зовательный процесс, стимулируя активное 
вовлечение студентов и обогащая учебный 
процесс разнообразными методами обуче-
ния. Рассмотрение кейсов и примеров поз-
волит нам обнаружить разнообразные стра-
тегии использования презентаций в каче-
стве инструмента обучения иностранному 
языку, выявить их положительное влияние 
на мотивацию и интерес студентов, а также 
их эффективность в достижении образова-
тельных целей. Проведенный анализ позво-
лит выделить ключевые аспекты успешного 
применения презентаций в учебном процес-
се, а также выявить перспективы дальней-
шего развития этого метода обучения. 

Кейс: Интерактивные уроки ис-
панского языка в Университете Мад-
рида. В Университете Мадрида преподава-
тели испанского языка интегрировали пре-
зентации с интерактивными элементами в 
свои уроки. Использование мультимедий-
ных элементов, таких как видео с носителя-
ми языка, аудиозаписи диалогов и гиперс-
сылки на онлайн-ресурсы, позволило сту-
дентам погружаться в языковую среду. Пре-
зентации включали упражнения на произ-
ношение, интерактивные тесты и задания 
на понимание прочитанного и услышанно-
го. Результаты показали, что студенты, обу-
чавшиеся с использованием интерактивных 
презентаций, демонстрировали более высо-
кие результаты на экзаменах и лучше раз-
вивали коммуникативные навыки [9]. 

Кейс: Презентации для изучения 
английского языка в школе “Language 
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Hub”. В языковой школе “Language Hub” 
активно используются презентации для 
преподавания английского языка. Учителя 
создают презентации с тематическими 
слайдами, которые включают новые слова, 
грамматические конструкции и культурные 
аспекты. Студенты работают в парах и груп-
пах, обсуждая представленный материал и 
выполняя задания. Одним из успешных 
примеров является использование презен-
таций для изучения темы «Путешествия». 
Презентации включали видео о разных 
странах, интерактивные карты и задания на 
планирование путешествия. Этот подход 
позволил студентам не только выучить но-
вые слова и фразы, но и применить их в ре-
альных ситуациях, что повысило их мотива-
цию и интерес к изучению языка [18, p. 41]. 

Кейс: Использование презента-
ций в курсах французского языка в 
Лионском университете. В Лионском 
университете преподаватели французского 
языка активно используют презентации для 
обучения студентов. Презентации включа-
ют визуальные и аудиоматериалы, которые 
помогают студентам лучше понять и запом-
нить изучаемый материал. Например, при 
изучении темы «Французская культура» 
используются слайды с изображениями из-
вестных французских художников, писате-
лей и архитектурных памятников. Включе-
ние аудиозаписей с отрывками из произве-
дений французских авторов позволяет сту-
дентам улучшить навыки аудирования и 
произношения. Студенты также создают 
собственные презентации по заданным те-
мам, что развивает их исследовательские и 
творческие навыки. Результаты показали, 
что такой подход способствует более глубо-
кому усвоению языка и повышению инте-
реса к французской культуре [20, p. 48]. 

Кейс: Инновационные методы 
обучения немецкому языку в гимна-
зии Берлина. В одной из гимназий Берли-
на преподаватели немецкого языка внедри-
ли проектную деятельность с использовани-
ем презентаций. Студенты старших классов 
работали над проектами, связанными с 
немецкой историей и культурой. Они созда-
вали презентации по темам, таким как «Ис-
тория Берлинской стены», «Известные 
немецкие ученые» и «Немецкие традиции и 
праздники». Проекты включали не только 
текстовую информацию, но и мультиме-
дийные элементы, такие как исторические 
видеоматериалы, интервью и фотогалереи. 
Презентации представлялись на уроках, что 
способствовало развитию навыков публич-
ного выступления и аргументации. Такой 
подход позволил студентам не только углу-
бить свои знания по языку и культуре, но и 
развить критическое мышление и аналити-

ческие способности. 
Эти кейсы демонстрируют, как исполь-

зование презентаций в обучении иностран-
ным языкам может значительно повысить 
качество образования. Интерактивные и 
мультимедийные элементы делают уроки 
более интересными и динамичными, спо-
собствуют лучшему пониманию и запоми-
нанию материала, а также развивают важ-
ные навыки, необходимые для успешной 
профессиональной и академической дея-
тельности [10, p. 215]. 

При оценке эффективности использо-
вания презентаций в учебном процессе 
необходимо учитывать различные аспекты, 
которые отражают их влияние на обучение 
и достижение образовательных целей. Для 
этого используются определенные крите-
рии оценки, а также разнообразные методы 
сбора и анализа данных:  

– ясность и структурированность ма-
териала: оценка того, насколько четко и по-
нятно преподаватель представил информа-
цию в презентации, а также насколько она 
была логически структурирована;  

– привлекательность и интерактив-
ность презентации: оценка визуального ди-
зайна, использования графики, изображе-
ний и других мультимедийных элементов, 
которые делают презентацию более при-
влекательной и интересной для студентов;  

– соответствие целям обучения: оцен-
ка того, насколько содержание презентации 
соответствует поставленным образователь-
ным целям и задачам урока или курса;  

– вовлеченность студентов: оценка 
уровня активности студентов в процессе 
изучения материала презентации, их уча-
стия в обсуждениях, выполнении заданий и 
задавании вопросов [17, p. 457]. 

Наше исследование проводилось в рам-
ках учебного процесса в нескольких образо-
вательных учреждениях, включая универ-
ситеты и школы, где преподавались ино-
странные языки. Исследование охватывало 
студентов, изучающих иностранные языки 
(английский, испанский, французский и 
немецкий) на различных уровнях подготов-
ки – от начального до продвинутого. В ис-
следовании приняли участие как учащиеся 
университетов, так и школьники старших 
классов, что позволило получить данные из 
разных возрастных групп и уровней образо-
вания. Методы сбора и анализа данных: ан-
кетирование, тестирование, интервьюиро-
вание и наблюдение.  

Путем комбинации этих критериев 
оценки и методов сбора данных можно по-
лучить всестороннюю оценку эффективно-
сти использования презентаций в учебном 
процессе, что позволит сделать более обос-
нованные выводы и рекомендации для 
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дальнейшего улучшения образовательной 
практики [10, p. 212]. 

Основная цель исследования – оценить 
влияние использования презентаций на 
обучение иностранным языкам. Мы стре-
мились определить, как презентации влия-
ют на уровень знаний и навыков студентов, 
а также на их интерес к изучаемому мате-
риалу и общую познавательную активность. 

В исследовании были использованы 
следующие методы:  

– теоретический анализ: изучение 
научных публикаций и исследований, по-
священных использованию презентаций в 
образовании;  

– статистический анализ: сбор и ана-
лиз данных о частоте использования пре-
зентаций, предпочтениях студентов и их 
оценке качества презентаций;  

– эмпирический метод: проведение 
опросов и интервью среди студентов и пре-
подавателей для получения данных о влия-
нии презентаций на учебный процесс;  

– сравнительный анализ: сравнение 
полученных результатов с результатами 
других исследований, проводившихся в 
данной области. 

В ходе исследования были собраны и 
проанализированы статистические данные, 
касающиеся использования презентаций в 
учебном процессе. Это включало в себя ин-
формацию о частоте использования презен-
таций преподавателями, предпочтениях сту-
дентов относительно данного метода обуче-
ния, а также оценки качества и полезности 
презентаций со стороны обучающихся. 

Частота использования презента-
ций: 80% преподавателей используют пре-
зентации на регулярной основе в учебном 
процессе; 90% студентов предпочитают, 
чтобы на занятиях использовались презен-
тации. 

Оценка влияния презентаций на 
учебный процесс: 75% студентов отмети-
ли, что презентации помогли им лучше по-
нять учебный материал; 68% студентов счи-
тают, что презентации способствуют луч-
шему запоминанию информации; 85% сту-
дентов указали, что использование презен-
таций делает учебные занятия более инте-
ресными. 

Повышение уровня знаний и 
навыков: студенты, которые учились с ис-
пользованием презентаций, показали на 
20% лучшие результаты на экзаменах по 
сравнению с теми, кто обучался без их ис-
пользования; 72% студентов сообщили о 
повышении мотивации к изучению предме-
та благодаря использованию презентаций. 

Активизация познавательной дея-
тельности: 65% студентов отметили, что 
презентации стимулируют их активное уча-

стие в обсуждениях и интерактивных зада-
ниях на занятиях; 70% студентов отметили 
улучшение своих коммуникативных навы-
ков благодаря работе с презентациями. 

Результаты исследования показали, что 
использование презентаций в процессе обу-
чения положительно сказывается на уровне 
знаний и навыков студентов. Студенты, 
изучающие материал с помощью презента-
ций, продемонстрировали более высокий 
уровень понимания учебного материала, 
лучшее запоминание информации и более 
высокий интерес к предмету. Также было 
выявлено, что презентации способствуют 
активизации познавательной деятельности 
студентов и развитию их коммуникативных 
навыков. 

Эти результаты свидетельствуют о зна-
чимом влиянии презентаций на образова-
тельный процесс и подтверждают их эф-
фективность в качестве метода обучения, 
способствующего достижению образова-
тельных целей. 

Анализ результатов исследования поз-
воляет сделать следующие выводы. Во-
первых, использование презентаций в 
учебном процессе оказывает положитель-
ное влияние на уровень знаний и навыков 
студентов. Это подтверждается как стати-
стическими данными, так и наблюдениями 
за активностью студентов в процессе обуче-
ния. Студенты, которые учатся с использо-
ванием презентаций, проявляют больший 
интерес к учебному материалу и демон-
стрируют более высокий уровень понима-
ния и запоминания информации. Презен-
тации являются мощным инструментом для 
визуализации и структурирования учебного 
материала. Они позволяют преподавателям 
представить сложную информацию в 
наглядной и легко усваиваемой форме. 
Графики, диаграммы, таблицы и иллю-
страции помогают сделать данные более 
понятными и доступными для студентов. 
Визуальные элементы облегчают восприя-
тие и запоминание информации, способ-
ствуя более глубокому усвоению учебного 
материала. Кроме того, презентации позво-
ляют структурировать информацию, выде-
ляя ключевые моменты и последователь-
ность изложения, что помогает студентам 
лучше ориентироваться в материале и по-
нимать логику его подачи [3, p. 600]. 

Заключение. Результаты исследова-
ния подтвердили гипотезу о значительном 
влиянии презентаций на образовательный 
процесс и эффективность их применения в 
изучении иностранных языков. Выводы и 
рекомендации, основанные на данных 
нашего исследования, могут быть использо-
ваны для улучшения учебного процесса и 
разработки более эффективных методик 
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обучения с использованием презентаций. 
1. Повышение эффективности обуче-

ния: презентации доказали свою эффек-
тивность как инструмент обучения, способ-
ствуя лучшему усвоению учебного материа-
ла студентами. Визуальное представление 
информации через презентации делает 
процесс обучения более интересным и до-
ступным. 

2. Развитие коммуникативных навы-
ков: использование презентаций способ-
ствует развитию у студентов навыков пуб-
личного выступления, аргументации и ло-
гического мышления. Это важные компе-
тенции не только в учебе, но и в профессио-
нальной деятельности. 

3. Повышение мотивации: презента-
ции помогают повысить мотивацию студен-
тов к изучению иностранного языка, так как 
они видят применение полученных знаний 
на практике через создание и проведение 
презентаций. 

4. Улучшение восприятия информа-
ции: мультимедийные элементы в презен-
тациях, такие как видео, аудио и графика, 
делают процесс обучения более наглядным 
и запоминающимся, что способствует луч-
шему усвоению информации студентами. 

Исследование подтвердило гипотезу о 
том, что использование презентаций в обу-
чении иностранному языку приведет к 
улучшению понимания материала и разви-
тию коммуникативных навыков. Результа-
ты исследования показали, что презентации 
действительно являются эффективным ин-
струментом обучения, способствующим до-
стижению поставленных учебных целей и 
развитию необходимых навыков у студентов. 

В рамках текущего исследования были 
выявлены некоторые важные аспекты ис-
пользования презентаций в обучении ино-
странному языку. Однако есть несколько 
вопросов и направлений для дальнейших 
исследований, которые требуют дополни-
тельного изучения: 

1. Эффективность различных типов 
презентаций: существует множество видов 
презентаций, таких как презентации с ис-
пользованием слайдов, интерактивные пре-

зентации, видеопрезентации и другие. Даль-
нейшие исследования могут сравнить эф-
фективность различных типов презентаций 
в контексте обучения иностранному языку. 

2. Роль мультимедийных элементов: 
важно более детально изучить влияние раз-
личных мультимедийных элементов, таких 
как аудио, видео, графика и анимация, на 
процесс обучения и понимание учебного 
материала студентами. 

3. Адаптация под разные группы сту-
дентов: исследования могут быть направле-
ны на изучение того, как эффективно ис-
пользовать презентации для разных катего-
рий студентов, таких как студенты разного 
возраста, уровня подготовки и индивиду-
альных потребностей. 

4. Влияние презентаций на мотива-
цию: дальнейшие исследования могут так-
же исследовать влияние презентаций на 
мотивацию студентов к изучению ино-
странного языка и их общий интерес к 
учебному процессу. 

5. Сравнение с другими методами обу-
чения: было бы полезно провести сравни-
тельный анализ эффективности презента-
ций с другими методами обучения ино-
странному языку, такими как традицион-
ные учебники, интерактивные уроки и т. д. 

Дальнейшие исследования в этих 
направлениях могут помочь более полно 
понять роль презентаций в обучении ино-
странному языку и оптимизировать их ис-
пользование для достижения максималь-
ных результатов. 

Исследование использования презен-
таций в обучении иностранному языку име-
ет значительное значение в контексте со-
временного образования. Презентации ста-
новятся все более популярным инструмен-
том обучения, и понимание их эффективно-
сти в учебном процессе имеет важное зна-
чение для развития образования в целом. 
Результаты этого исследования могут про-
лить свет на оптимальные методы исполь-
зования презентаций, способствуя повыше-
нию качества образования и содействуя со-
временным требованиям к обучению ино-
странным языкам. 
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АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день интенсивная интернационализация высшего образования за-
ставляет научно-педагогическое сообщество искать новые педагогические методы, позволяющие 
смягчить языковые, социокультурные трудности, возникающие в том числе в образовательном 
процессе с использованием языка-посредника. Цель исследования – выявить педагогический по-
тенциал технологии эдьютейнмент как совокупности практических приемов обучения в дополне-
ние к традиционным академическим форматам. Научная новизна исследования заключается в том, 
что в статье раскрыты новые составляющие понятия «эдьютейнмент» на примере применения в 
образовательном процессе как традиционных интерактивных методик, так и авторского, инноваци-
онного «рисуночного метода», показана эффективность технологии при обучении как русскоязыч-
ных, так и иностранных студентов гуманитарным дисциплинам в медицинском вузе. В качестве ос-
новных теоретических методов исследования использован компаративистский анализ научных ста-
тей, раскрывающих механизм действия технологии «эдьютейнмент» и синтез полученной инфор-
мации для выявления методических приемов, составляющих этот подход. В качестве эмпирических 
методов были взяты игровые методики, «рисуночный метод» Е. В. Власовой, обсуждение философ-
ских проблем на материале киноискусства в рамках работы дискуссионного киноклуба «Логос» в 
Уральском государственном медицинском университете и другие. Выявлены основные составляю-
щие технологии «эдьютейнмент», определено ее важное практическое значение: помощь в преодо-
лении студентами языковых барьеров, создание непринужденной, доверительной атмосферы на 
занятиях, облегчение понимания абстрактного материала гуманитарных дисциплин. 
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practical teaching techniques in addition to traditional academic formats. The scientific novelty of the 
study lies in the fact that the article reveals new components of the concept of edutainment using both tra-
ditional interactive methods and the author’s innovative “drawing method” in the educational process, and 
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ехнология «эдьютейнмент» 
(edutainment) появилась в отече-

ственной научной терминологии более де-
сяти лет назад и за это время стала общим 
местом для современной педагогики. Попу-
ляризации данного термина во многом спо-
собствовали масштабно развернувшиеся в 
последние годы процессы диджитализации 
и цифровизации образования, активизиро-
вавшиеся с периода пандемии. В литературе 
принято использовать термин «эдьютейн-
мент» как на латинице, так и в русском пе-
реводе. В целом смысл этого педагогическо-
го феномена сводится к буквальной этимо-
логии понятия, которое на английском 
языке означает специфическую технологию 
обучения (education), предполагающую по-
дачу нового учебного материала через раз-
влекательный компонент (entertainment). 

Таким образом, подход, который мы 
рассмотрим в нашей статье, включает в себя 
различные приемы технологии «обучения 
через развлечение», направленные на со-
здание условий для вовлечения обучающе-
гося в учебный процесс. Тем самым эдь-
ютейнмент должен являться составляющей 
совокупности интерактивных методов в пе-
дагогике, направленных на облегчение, или 
фасилитацию [14], восприятия новой ин-
формации. 

Цель исследования – выявить педаго-
гический потенциал технологии «эдьютей-
нмент» как совокупности практических 
приемов обучения в дополнение к традици-
онным академическим форматам. 

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что в статье раскрыты новые 
составляющие понятия «эдьютейнмент» на 
примере применения в образовательном 
процессе как традиционных интерактивных 
методик, так и авторского, инновационного 
«рисуночного метода», показана эффек-
тивность применения данной технологии 
при обучении как русскоязычных, так и 
иностранных студентов гуманитарным дис-
циплинам, в частности философии, в меди-
цинском вузе. 

В качестве основных теоретических ме-
тодов исследования использован компара-
тивистский анализ научных статей, раскры-
вающих механизм действия технологии 
эдьютейнмент и синтез полученной инфор-
мации для выявления методических прие-
мов, составляющих этот подход. В качестве 
эмпирических методов были взяты игровые 
методики, «рисуночный метод» Е. В. Власо-
вой, обсуждение философских проблем на 
материале киноискусства в рамках работы 
дискуссионного киноклуба «Логос» в 
Уральском государственном медицинском 

университете и другие. Экспериментальной 
площадкой послужили практические заня-
тия-семинары по философии для студентов 
из Узбекистана и интернациональных групп 
студентов дальнего зарубежья, обучающих-
ся с помощью языка-посредника в Ураль-
ском государственном медицинском уни-
верситете. 

Согласно энциклопедии педагогики, в 
понятие «эдьютейнмент» включаются не-
сколько основных способов подачи учебно-
го контента, позволяющих определять 
учебный процесс как «обучение при помо-
щи развлечения». Во-первых, материал 
может быть подан визуально, поскольку ви-
зуализация значительно облегчает усвоение 
информации, вызывает ряд ассоциативных 
связей, способствующих запоминанию. Во-
вторых, эдьютейнмент может определяться 
использованием особых повествовательных 
форматов, отличных от обычного академи-
ческого научного лекционного монолога.  
В-третьих, игровой элемент, так называе-
мая геймификация, тоже свидетельствует о 
том, что мы имеем дело с педагогическим 
приемом эдьютейнмента. И в заключении 
списка энциклопедия указывает на все 
иные педагогические приемы нестандарт-
ной подачи материала [13]. 

Также в других источниках среди важ-
ных признаков эдьютейнмента, кроме ис-
пользования игры и визуализации в обуче-
нии, выделяют наглядное обоснование по-
лезности осваиваемых знаний и самостоя-
тельность в их получении, «комфортную 
среду и гибкие формы интерактивного вза-
имодействия» [4, с. 245]. 

Кроме того, эдьютенмент принято де-
лить на два типа: первый представляет со-
бой развлечение с элементами обучения и 
используется для детей младшего возраста, 
второй же, наоборот, включает в обучение 
элементы развлечения, т. е. в первую оче-
редь связан с получением знаний и навы-
ков, чем с приятным времяпрепровождени-
ем [16, p. 4090]. 

В отечественной педагогике закрепи-
лось определение эдьютейнмента Н. А. Коб-
зевой: «технология обучения, рассматрива-
емая как совокупность современных техни-
ческих и дидактических средств обучения, 
которая основана на концепции обучения 
через развлечение, <…> смысл которой за-
ключается в том, что знания должны пере-
даваться в понятной, простой и интересной 
форме, а также в комфортных условиях» 
[5, с. 195]. 

Однако впервые идею о том, что можно 
обучать играя, высказал, пожалуй, итальян-
ский философ XVII века Томмазо Кампа-

Т 
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нелла. В своей работе «Город Солнца» он 
описал город будущего. На стенах этого го-
рода, построенного в форме зиккурата, 
изображены в образном виде ярко и кра-
сочно основы всех наук: астрономии и ма-
тематики, географии и геологии, биологии 
и медицины. Кампанелла представлял, как 
дети, бегая по улицам своего города, инте-
ресуются тем, что нарисовано на стенах до-
мов, и благодаря этому непроизвольному 
интересу ненароком изучают, впитывают 
азы научного знания. Конечно, Кампанелла 
не называл свой прием эдьютейнмент, но 
содержательно его можно отнести к нена-
вязчивому «обучению через развлечение». 

Действительно, основной целью эдь-
ютейнмента является создание условий для 
того, чтобы заинтересовать обучающихся не-
стандартной подачей учебного материала, 
нетрадиционным оформлением научного 
содержания. Заинтересованность достигает-
ся через вовлечение, в нашем случае студен-
тов-медиков, в образовательный процесс. 

Выделяются следующие предпосылки 
эффективности технологии: актуальность и 
полезность предлагаемой информации и 
распределенность обучения во времени, ко-
гда обучающиеся могут осваивать материал 
в своем темпе [16, p. 4090]. Последний пункт 
может обеспечить на сегодняшний день ор-
ганизация дистанционного формата обуче-
ния на различных цифровых платформах.  

Строго говоря, изначально само поня-
тие «эдьютейнмент» возникло как обозна-
чение различных детских телевизионных 
передач, фильмов, электронных игр, т. е. 
мультимедиа контента, передающегося при 
помощи цифровых телекоммуникационных 
технологий, в котором преобладал развле-
кательный компонент над содержательным. 
Тем самым целью образовательно-
развлекательной среды первоначально яв-
лялось привлечение и удержание внимания 
учащихся через монитор компьютера, 
наполненный яркими анимационными 
изображениями. В этом отношении эдь-
ютейнмент является молодой инновацион-
ной педагогической технологией [7]. 

С появлением среды Web 2.0 видеокон-
тент, рассчитанный на пассивного потреби-
теля информации, обогатился интерактив-
ными и коммуникативными возможностя-
ми, тем самым она позволила сотрудничать, 
создавать, публиковать и обмениваться 
профессиональными и любительскими ви-
део, предоставив огромное количество спо-
собов для интеграции развлечений в обра-
зование: это и социальные сети, службы со-
циальных закладок, службы обмена сооб-
щениями, блоги и микроблоги [16]. 

Такая образовательно-развлекательная 
среда стала чрезвычайно популярной и 

коммерчески успешной среди родителей, 
педагогов и детей. Исследования показали, 
что компьютеры помогают детям учиться. 
Основываясь на этих успехах, ученые при-
шли к выводу, что электронный контент 
очень востребован среди детей младшего 
дошкольного возраста, так как предостав-
ляет им благоприятный опыт работы с ком-
пьютером, вызывает у них положительные 
эмоции и одновременно имеет педагогиче-
ский результат [12]. 

На сегодняшний день мы наблюдаем 
рост числа взрослых, выросших на мульти-
медийных развлечениях – и не только на 
телевидении, но и на компьютерных иг-
рах – не говоря уже о молодежи, поступаю-
щей в высшие учебные заведения: у этой 
возрастной категории под воздействием ин-
тернета, социальных сетей и цифрового ме-
диаконтента сформировался особый способ 
восприятия информации. В этом и кроется 
причина выделения именно таких черт эф-
фективной эдьютейнмент-среды, перечис-
ленных выше: яркая визуализация, лако-
ничность и образность нарративных фор-
матов, игровой компонент, что в целом уже 
и означает отход от традиционных акаде-
мических форм. 

На практике учебный процесс испыты-
вает значительные трансформации под 
влиянием необходимости соответствовать 
требованиям времени. К примеру, что каса-
ется образовательного процесса в Ураль-
ском государственном медицинском уни-
верситете, то визуализация на лекциях и 
практических занятиях достигается путем 
сопровождения устной речи мультимедий-
ной презентацией, тем самым выполняется 
и следующий пункт об образности повест-
вовательных форматов через поиск лако-
ничных, емких и ярких фраз, соответству-
ющих видеоряду.  

Также правила мультимедийной среды 
задают новые требования к академическим 
формам передачи информации: стандарт-
ную полуторачасовую лекцию, демонстриру-
емую цифровым образом в рамках синхрон-
ной видеоконференции, рекомендуется раз-
бить на смысловые части до 12 минут каж-
дая, перемежая их интерактивными форма-
ми геймификации – мини-тестами или ви-
деофрагментами, т. е. игровым мультиме-
дийным компонентом. Для этого в стандарт-
ной программе создания презентаций 
PowerPoint можно подключить надстройку 
iSpring, которая позволяет разнообразить 
теоретический материал, привлечь внима-
ние обучающихся, повысить концентрацию. 

Некоторые авторы прямо указывают на 
то, что лекция должна превратиться в шоу, 
цель которого – доставить студентам удо-
вольствие, захватить их внимание и полно-
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стью отвлечь от посторонних мыслей, чтобы 
затем они сами захотели полностью погру-
зиться в материал лекции [9]. 

Таким образом, если традиционная 
лекция в форме монолога предполагает 
пассивное обучение и часто приводит к от-
влечению студентов, то напротив, образова-
тельно-развлекательная система использует 
интерактивные и захватывающие методы 
для создания динамичной среды обучения, 
которая стимулирует любопытство и по-
буждает к активной деятельности и уча-
стию, способствует более глубокому пони-
манию предмета, превращая пассивных 
слушателей в активных участников процес-
са обучения. При этом у студентов развива-
ется чувство причастности и личного вкла-
да, повышается мотивация к обучению [15]. 

Все перечисленные нововведения берут 
начало из процесса демократизации, изме-
нения самого образовательного процесса из 
педагогоцентричного к студентоцентрич-
ному, т. е. ориентированному на обучаю-
щихся, на развитие их интереса, увлеченно-
сти учебным материалом. Среда Web 2.0 
стала прекрасным подспорьем для этих из-
менений: ее тренд интерактивности, воз-
можности для совместного общения в соче-
тании с простотой доступа еще больше спо-
собствовал созданию подхода к обучению, 
ориентированного на учащихся. 

Чтобы заинтересовать студентов пред-
метом и реализовать их потребность в раз-
влечениях и неформальном общении, пре-
подавателям рекомендуется создавать лич-
ные блоги с дополнительным обучающим 
содержанием, чтобы быть узнаваемыми 
среди молодежи в медиасреде, ведь извест-
но, что студентам больше импонирует об-
щение не в форумах и чатах стандартных 
образовательных платформ LMS, а в не-
формальных социальных сетях и медиа. Ес-
ли преподаватель выходит с профессио-
нальным контентом и в эту среду, то тем 
самым повышаются его репутация и узна-
ваемость среди обучающихся. 

В последнее время понятие «эдьютейн-
мент» все чаще встречается в отечественной 
литературе. 

В учебном пособии «Основы теории 
коммуникации» О. Л. Гнатюк связывает 
эдьютейнмент с использованием главным 
образом цифрового контента, соединяюще-
го образовательные и развлекательные 
элементы [3]. 

С таким определением соглашается и 
Т. В. Сапух. При этом автор главное отличие 
эдьютейнмента от современной парадигмы 
обучения видит в том, что субъект прини-
мает активное участие в образовательном 
процессе. Он считает, что задания по техно-
логии «эдьютейнмент» должны соответ-

ствовать трем педагогическим принципам: 
связь теории с практикой, последователь-
ность и доступность. Автор полагает, что 
технология «эдьютейнмент» имеет боль-
шой потенциал в организации процесса 
обучения в университете. Однако важно со-
блюсти разумный баланс между обучением 
и развлечением: задания, созданные для 
повышения заинтересованности, должны 
разумно сочетаться с заданиями для разви-
тия интеллекта [8].  

В последней трети XX века в развитых 
странах мира и со второго десятилетия 
XXI века в современной России стали со-
здаваться развлекательные центры (парки) 
для детей типа Леголенда или музеев науки, 
созданные по принципу эдьютейнмента. 
Суть этих центров в том, что в рамках опре-
деленной территории для детей создаются 
пространство и обстановка, максимально 
копирующие условия взрослой социальной 
жизни, и они, выполняя игровые задания, в 
непринужденной форме, как в «Городе 
Солнца» Кампанеллы, приобретают необ-
ходимые умения и навыки [4]. 

Но мы бы хотели подробнее остано-
виться на том, как этот метод может быть 
использован в высшей школе, в особенно-
сти для обучения иностранных студентов 
гуманитарным дисциплинам.  

Важный элемент эдьютейнмента – игра 
[6]. Она призвана «разрядить обстановку» 
на занятиях, вызывает любопытство, разви-
вает творческие способности, приносит удо-
вольствие, раскрепощает, студенты стано-
вятся более восприимчивы к обучению [16]. 

Так, П. В. Векленко предлагает иннова-
ционный подход к «обучению через развле-
чение», видя в нем не только способ снизить 
стресс и облегчить учебный процесс, но и 
инструмент для создания комфортной обра-
зовательной среды. Игровой формат, кажу-
щийся на первый взгляд легкомысленным, 
при грамотном применении становится 
мощным инструментом для решения акту-
альных задач современного образования. 
Особое внимание П. В. Векленко уделяет 
применению игрового метода в преподава-
нии философии, подчеркивая его важность 
для разрушения стереотипов и повышения 
ценности этой дисциплины в обществе. 

При помощи игр налаживается контакт 
студентов и преподавателя, устраняется 
первичная скованность обучающихся на за-
нятиях по философии на непрофильных 
специальностях. Игры как творческий про-
цесс, связанный с импровизацией и вовле-
ченностью, способствуют восприятию фи-
лософских вопросов как связанных с реаль-
ной жизнью, деятельностью и мировоззре-
нием каждого мыслящего человека.  

Философия часто воспринимается как 
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сложная и недоступная наука из-за своей 
абстрактности и обилия терминологии, что 
может привести к ее обесцениванию и вос-
приятию как «учения обо всем и ни о чем». 
Автор отмечает, что включение игровых 
элементов в образовательный процесс спо-
собно сделать философию более интересной 
и доступной, разрушая стереотипы и помо-
гая студентам глубоко понять философские 
концепции. 

Игровой формат стимулирует творче-
ство, самовыражение и уверенность студен-
тов, повышает их мотивацию и способствует 
развитию критического мышления. Таким 
образом, философия, интегрированная в 
игровой процесс, становится не просто 
учебным предметом, а живым и увлека-
тельным опытом, что позволяет студентам 
лучше усваивать материал и применять его 
в реальной жизни [1]. 

В учебном процессе хороший отклик 
студентов вызывают деловые и ролевые иг-
ры, способствующие саморазвитию [11]. 
К примеру, баттл между сторонниками 
(глобалисты) и противниками (антиглоба-
листы) глобализации. Готовясь к игре, сту-
денты продумывают аргументы «за» и 
«против» глобализации. Перед игрой целе-
сообразно заслушать об этом доклад, кото-
рый поможет командам подготовиться к 
сражению. Игровая форма проведения за-
нятий всегда приветствуется молодежью и 
вызывает интерес. 

Также эффективно работает для образ-
ного разъяснения различных философских 
теорий и терминов уже ставший популяр-
ным в теории коммуникации метод так 
называемого «сторителлинга» (от англ. 
storytelling – рассказывание историй) в 
форме использования кратких и ярких ис-
торий из повседневной жизни, в том числе 
студенческой, или даже личной жизни пре-
подавателя, иллюстрирующих тот или иной 
философский подход. Такие примеры вы-
зывают неизменный интерес, налаживают 
коммуникативные контакты, увеличивают 
степень доверия студентов и преподавателя, 
а самое главное, помогают усвоить сложные 
философские идеи и смыслы и понять, как 
они связаны с повседневной жизнью людей 
и с практической деятельностью. Данный 
метод вписывается в указанный выше фор-
мат эдьютейнмента как живого и яркого 
нарратива. 

Зачастую бывает сложно преодолеть 
психологический барьер, который наблю-
дается у многих студентов – страх говорить. 
Этот страх публично высказаться может 
быть вызван интравертностью, застенчиво-
стью, низкой самооценкой, неподготовлен-
ностью к занятию, плохим знанием ино-
странного языка (русского или английского 

при обучении иностранных студентов на 
языке-посреднике). В данном случае одним 
из методов вовлечения может стать вопрос 
преподавателя о личном отношении сту-
дента, к примеру, к тем или иным экологи-
ческим или биоэтическим проблемам, о 
том, как эти проблемы решаются у них на 
родине, и студент с легкостью включается в 
дискуссию на заданную тему, не восприни-
мая происходящее как нарративный дидак-
тический прием. 

Кроме того, хорошим способом ожи-
вить повествовательные форматы является 
юмор как способ развлечь участников и 
разрядить атмосферу. При этом, как и игра, 
юмор дарит чувство непринужденности 
происходящего, расслабляет и помогает 
участникам получать мотивацию для полу-
чения знаний, а также позволяет снимать 
стресс, напряжение и повышать эмоцио-
нально положительные впечатления от 
процесса обучения. Тем самым устраняются 
трудности восприятия информации, в рабо-
ту включаются автоматические механизмы 
бессознательного, непринужденного освое-
ния материала [10]. 

К эдьютейнменту можно отнести также 
все, что связано с усилением видеоряда, 
например «рисуночный метод», который 
позволяет визуализировать философский 
концепт и «перевести» абстрактные фило-
софские идеи в образную, доступную для 
понимания форму. Эта интерактивная ме-
тодика изучения истории философии (а ис-
торико-философский раздел занимает не-
малую часть курса философии) может быть 
использована в двух вариантах. В первом 
случае студентам предлагается самостоя-
тельно сделать рисунки, отображающие 
идеи того или иного философа, и объяснить 
их для всей группы. Во втором варианте 
студентам предлагается интерпретировать 
уже имеющиеся рисунки, и это невозможно 
сделать без знания основ учения того или 
иного философа. Когда студент затрудняет-
ся в объяснении тех или иных деталей ри-
сунка, на помощь ему приходят его товари-
щи из группы. Таким образом, работа орга-
нически превращается в групповую. Все не-
произвольно вовлекаются в процесс. В слу-
чае, когда «коллективный разум» не справ-
ляется, правильный ответ может подсказать 
преподаватель, и эта подсказка восприни-
мается студентами с гораздо большим вни-
манием и интересом после порой мучи-
тельных поисков ответа на вопрос. 

Кроме того, студенты получают воз-
можность творческой самореализации, ко-
гда пытаются найти адекватные образные 
формы для наиболее полной и точной пе-
редачи философской мысли. Рисунки помо-
гают преодолевать языковые трудности и 
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делают усвоение материала более легким и 
доступным [2]. Рисуночный метод может 
быть полезен и при изучении других наук, 
например медицинских. Возможность ис-
пользовать рисуночный метод при изуче-
нии других наук свидетельствует о его уни-
версальности и доказывает наличие пер-
спективного потенциала для облегчения 
обучения студентов. В этом мы неоднократ-
но убеждались, работая с узбекскими и 
арабскими студентами, которые осваивали 
курс философии. 

Также формирование «философского 
взгляда на вещи» органично происходит в 
процессе просмотра и совместного обсуж-
дения фильмов, которые в художественной 
форме предлагают решение проблем, изу-
чаемых в курсах философии, биоэтики и 
культурологии. В рамках проведения вос-
питательной внеклассной работы на кафед-
ре философии и биоэтики Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
действует киноклуб, в котором на протяже-
нии 14 лет проводятся просмотры и обсуж-
дения фильмов. Эту работу также можно 
считать частью технологии эдьютейнмента, 
поскольку актуализируются такие ее со-
ставляющие как визуализация проблемного 
материала, сопровождающаяся нарративом, 
нестандартная подача, комфортная атмо-
сфера интерактивного взаимодействия. Ки-
нопоказы и последующие дискуссии позво-
ляют поднять такие проблемы, как связь 
природы и общества («Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна», реж. Ким Ки Дук), 
культуры и цивилизации («Ганди», реж. 
Ричард Аттенборо), классического психо-
анализа З. Фрейда и аналитической психо-
логии К. Г. Юнга («Опасный метод», реж. 
Дэвид Кроненберг), а также обсудить биоэ-
тические проблемы медицины («Коллеги», 
реж. Алексей Сахаров, «Аритмия», реж. Бо-
рис Хлебников и др.), осознать ценность 
феномена патриотизма («Броненосец «По-
темкин», реж. Сергей Эйзенштейн, «Чапа-
ев», реж. Братья Васильевы, «Мертвый се-
зон», реж. Савва Кулиш, «Восхождение», 
реж. Лариса Шепитько).  

Выработка умения анализировать ткань 
художественного произведения с точки 
зрения философской, биоэтической, куль-
турологической проблематики позволяет 
соединить учебный материал с жизнью в 

сознании студента и понять его практиче-
скую значимость в осмыслении мира. 

Итак, основываясь на вышесказанном, 
мы можем выделить следующие основные 
составляющие концепции эдьютейнмента: 

1) визуализация учебного контента, 
как правило, с использованием телекомму-
никационных решений; 

2) использование ярких повествова-
тельных форматов – нарративов, несущих 
основную содержательную, смысловую 
нагрузку; 

3) игра как свободная творческая дея-
тельность с педагогическими целями; 

4) нестандартные для академического 
контекста формы подачи информации; 

5) самостоятельность в получении 
знаний; 

6) гибкие формы социального интерак-
тивного взаимодействия; 

7) увлеченность и вовлеченность обу-
чающихся. 

Заключение. Таким образом, за по-
следнее десятилетие образовательная среда 
претерпела значительные изменения, и ин-
теграция развлечения и обучения стала 
мощным инструментом в высшем образо-
вании. С появлением современных теле-
коммуникационных цифровых технологий 
и их инкорпорирования в академическую 
среду образовательно-развлекательные пе-
дагогические методы приобрели новое зна-
чение и потенциал. Эдьютейнмент – одно 
из перспективных направлений в работе не 
только с русскоязычными, но и с иностран-
ными студентами в высшей школе. Исполь-
зование этого метода помогает студентам 
преодолевать языковые трудности и барье-
ры, создает непринужденную, доверитель-
ную и свободную обстановку на занятии, 
мобилизует их творческий потенциал и по-
могает легче усвоить сложный материал, 
лучше понять и запомнить абстрактные 
идеи гуманитарных дисциплин. Вместе с 
тем необходимо понимать, что эдьютейн-
мент должен сочетаться с другими методи-
ками, традиционными академическими 
форматами, так как развлекательная дея-
тельность для молодых людей в возрасте  
18–20 лет уже не должна являться основой 
обучения, а лишь вспомогательным ин-
струментом. 
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АННОТАЦИЯ. Трансформация российского образования является одним из ключевых процессов, 
влияющих на конкурентоспособность страны и обеспечение темпов социально-экономического ро-
ста. В контексте развивающейся образовательной политики важную роль занимает национальный 
проект «Образование», служащий инструментом и механизмом модернизации материально-
технического, методического и кадрового обеспечения системы образования. С приближением за-
вершения периода реализации проекта особенно актуальным, до подведения публичных итогов, 
видится критическое осмысление его влияния на подготовку педагогических кадров и определение 
направлений дальнейшего развития. 
Цель исследования – обобщить место и роль национального проекта «Образование» в системе 
трансформации подготовки педагогических кадров, подвести итоги и сформулировать возможные 
предложения по дальнейшему преодолению проблем дефицита педагогических кадров. 
Методология исследования представлена теоретическими методами; проведены анализ научной 
литературы по теме исследования, ее систематизация, библиографическое описание, синтез. Каче-
ственно описаны и обобщены задачи и результаты реализации национального проекта «Образова-
ние» как механизма трансформации подготовки педагогических кадров. 
В статье представлены результаты анализа инициатив и мероприятий национального проекта «Об-
разование», направленных на трансформацию и улучшение подготовки педагогических кадров. 
Установлено, что проект стал базовым импульсом для развития единой инфраструктуры повыше-
ния квалификации и методического сопровождения педагогов. Однако выявлены нерешенные во-
просы, требующие дальнейшего внимания: привлечение молодых специалистов в профессию, ма-
териальная поддержка педагогов, снижение общей нагрузки и укрепление ценностных ориентиров 
педагогической деятельности. 
Национальный проект «Образование» заложил фундаментальные основы для трансформации си-
стемы подготовки педагогических кадров. Для полного преодоления дефицита педагогов и повы-
шения качества образования необходимо продолжить работу в обозначенных направлениях и до-
полнить их новыми инициативами, ориентированными непосредственно на педагогические кадры. 
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ABSTRACT. The reform of Russian education represents one of the crucial processes influencing the na-
tion’s global competitiveness and ensuring sustainable socio-economic development. Within the frame-
work of emerging educational policies, the National Project “Education” plays a pivotal role, acting as a 
mechanism for the modernization of infrastructure, teaching methodologies, and personnel development 
within the educational system. As the project's implementation period approaches its conclusion, it is par-
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ticularly important, prior to final evaluations, to critically assess its impact on teacher preparation and to 
outline potential future directions for improvement. 
The purpose of the study is to analyze the role and significance of the National Project “Education” in the 
transformation of teacher training, evaluate the outcomes, and offer recommendations for overcoming the 
shortage of teaching staff. 
The research approach is grounded in theoretical methods, involving a review and analysis of academic  
literature, its systematization, and synthesis. The objectives and outcomes of the National Project “Educa-
tion” as a mechanism for enhancing teacher training have been thoroughly examined and summarized. 
The article outlines the findings of the analysis of initiatives and programs under the National Project  
“Education” which have been aimed at transforming and advancing teacher training. It was determined 
that the project served as a key catalyst for establishing a comprehensive infrastructure for professional 
development and methodological support for teachers. However, certain unresolved challenges, such as at-
tracting young professionals to teaching, improving financial support for teachers, reducing workload, and 
reinforcing the value-based foundations of teaching, still need to be addressed. 
The National Project “Education” has laid essential groundwork for the transformation of teacher training 
systems. In order to fully resolve the teacher shortage and enhance the quality of education, it is necessary 
to continue efforts in the highlighted areas and supplement them with new initiatives that directly focus on 
the teaching workforce. 

FOR CITATION: Votintsev, A. V., Tenikhina, A. S. (2024). The National Project “Education” as a Mecha-
nism for the Transformation of Teacher Training. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 181–190. 

ведение. Трансформация россий-
ского образования – один из важ-

нейших и фундаментальных процессов, 
связанных с повышением конкурентоспо-
собности России на мировой арене, с обес-
печением достаточных темпов социально-
экономического роста, воспитанием осо-
знанного подрастающего поколения и ре-
шением многих других, тесно связанных с 
функционированием института образова-
ния задач. Характерной чертой разворачи-
вающихся трансформаций является неиз-
бежная противоречивость, связанная с 
необходимостью критического анализа 
проводимых реформ, осознанием достигну-
тых успехов и барьеров, с последующим 
обобщением, систематизацией и развитием 
наилучших практик развития образования. 
В данном контексте отметим, что немало-
важную роль в структуре актуальных (по-
следних) образовательных реформ занял 
национальный проект «Образование» (да-
лее – нацпроект), ставящий собой глобаль-
ные цели развития и повышения конкурен-
тоспособности российского образования, 
модернизации материально-технического, 
методического и кадрового обеспечения, 
улучшения общих результатов и объектив-
ных показателей функционирования ин-
ститута образования.  

В связи с приближающимся окончани-
ем периода реализации нацпроекта (2019–
2024 гг.) и планируемым продлением и 
расширением реализующихся инициатив 
особую актуальность приобретает исследо-
вание отдельных системно значимых во-
просов и задач в области совершенствова-
ния и детализации планов по реализации 
данного проекта на перспективу будущих 
лет. Иными словами, возникает необходи-
мость критического осмысления, каким об-
разом реализовывался данный проект и ка-
кие результаты были достигнуты? С какими 

вызовами столкнулись, и какие меры воз-
можно предпринять для нивелирования 
рисков в будущем? В частности, предметом 
настоящего исследования выступает влия-
ние нацпроекта на подготовку педагогиче-
ских кадров. Предлагается рассмотрение 
тех инициатив и задач, связанных с транс-
формацией и улучшением подготовки педа-
гогических кадров, которые были заплани-
рованы и реализованы в рамках упомянуто-
го проекта. Поскольку подготовка педаго-
гических кадров выступает одним из важ-
нейших индикаторов нацпроекта, а также 
неразрывно рассматривается с вопросами 
качества образования, целесообразно сфо-
кусироваться на рассмотрении инициатив, 
которые были реализованы в период реали-
зации проекта (2019–2024 гг.), что позволя-
ет обобщить и выделить возможные даль-
нейшие направления по проблемным ас-
пектам функционирования института обра-
зования в области подготовки педагогиче-
ских кадров. 

Постановка проблемы. Повышение 
качества образования как интегративная и 
многоаспектная проблема сохраняет свою 
актуальность на протяжении всех периодов 
функционирования института образования, 
что обусловливается динамичностью обще-
ства, изменением темпов социально-
экономического и технологического роста, а 
также сопровождается формированием но-
вых системно значимых задач в области 
развития [16]. Одной из основополагающих 
составляющих качества и эффективности 
образования является кадровая обеспечен-
ность – наличие достаточного количества 
педагогических кадров с соответствующей 
квалификацией. Кадровое обеспечение – 
важное базовое условие, необходимое для 
нормального функционирования института 
образования и выполнения социального за-
каза. В то же время, несмотря на свою фун-

В 
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даментальную значимость, в современных 
условиях регистрируется наличие проблем 
кадрового голода и дефицита педагогиче-
ских кадров [6], кризиса ценностей и про-
фессионального выгорания, возникающих в 
том числе на фоне увеличивающейся 
нагрузки [2]; отмечается, что за последние 
десять лет суммарная нагрузка учителей 
увеличилась на 33%1. Очевидно, что наблю-
дающиеся диспропорции и проблематика 
подготовки педагогических кадров намети-
ли характерные контуры и стремления к 
преодолению вызовов в области дефицита, 
качества образовательной подготовки; по-
этому актуальным и продуктивным в рам-
ках заявленной проблематики видится рас-
крытие тех инициатив и мероприятий 
нацпроекта, которые были главным обра-
зом сконцентрированы на решении задачи 
трансформации подготовки педагогических 
кадров. Требуется определить степень до-
статочности и вероятные контуры совер-
шенствования инициатив в области подго-
товки педагогических кадров. 

Цель статьи – обобщить место и роль 
нацпроекта в системе трансформации под-
готовки педагогических кадров, подвести 
итоги и сформулировать возможные пред-
ложения по дальнейшему преодолению 
проблем дефицита педагогических кадров. 

Обзор научной литературы по те-
ме. Необходимость критического осмысле-
ния поставленных целей, задач, а также до-
стигнутых результатов в области реализа-
ции государственной политики в сфере об-
разования постулируется многими учеными 
и рассматривается в качестве объективного 
способа совершенствования практик, под-
ходов, принципов и способов управления 
образованием на различных уровнях. Осно-
вополагающую роль в развитии образова-
ния играют национальные и федеральные 
проекты, стратегии, а также принятые по-
литики, ориентированные на решение как 
общих, так и специфических системно зна-
чимых проблем, которые препятствуют до-
стижению результатов, ставящихся во главу 
национальной политики в области образо-
вания [10]. 

Одним из таких существенно значимых 
и актуальных проектов является нацио-
нальный проект «Образование», реализа-
ция которого по некоторым направлениям 
называется дискуссионной и раскрывается 
учеными в свете ряда проблемных аспектов. 
В частности, Т. А. Петрова, не исключая 
значимости и колоссально достигнутых 
успехов за счет реализации данного проек-

 
1 Нагрузка на учителей за последние 10 лет вырос-

ла на треть. URL: https://rg.ru/2023/09/25/reg-sibfo/ 
neprostaia-arifmetika.html (дата обращения: 
19.09.2024). 

та, отмечает, что истинно проблематичным 
и глобальным остается вопрос о формиро-
вании человеческого капитала как в целом, 
так и в контексте парадигмы происходящих 
изменений, предпринимаемых попыток де-
стабилизации российского общества. Автор 
считает, что педагогические работники за-
нимают базовую роль в развитии системы 
образования, поэтому решение соответ-
ствующих задач в свете реализуемой обра-
зовательной политики не может и не долж-
но обходить стороной педагогов. В частно-
сти, ряд решений в нацпроекте подвергают-
ся Т. А. Петровой обоснованной критике; 
автор предлагает сфокусироваться именно 
на создании условий и среды, в которой 
каждый педагогический работник будет осо-
знавать собственные цели, задачи, получать 
адекватную оценку результатов труда и 
должную финансовую отдачу, в соответствии 
с чем предлагает пересмотреть некоторые 
практики и способы привлечения молодых 
педагогов, в особенности в контексте образо-
вания на сельских территориях [17]. Абстра-
гируясь от тезисов исследования автора, от-
метим, что проблематика кадровой обеспе-
ченности в образовании, действительно, 
приобретает особую актуальность; ни одна 
создаваемая современная инфраструктура, 
методические инструменты, а также иные 
условия не будут демонстрировать эффек-
тивность в отсутствие ключевого звена – мо-
тивированного, квалифицированного и че-
ловеко-ориентированного педагога.  

Причем педагоги (кадры) в системе об-
разования рассматриваются не просто в ка-
честве исполнителя функций обучения и 
воспитания; их роль более обширна и 
напрямую связывается с интеллектуальным 
ресурсом образования, задачи развития ко-
торого актуализированы в структуре 
нацпроекта. Интеллектуальные ресурсы иг-
рают важную роль в обеспечении динамики 
инноваций образования и напрямую влия-
ют на социальную, политическую, эконо-
мическую и аксиологическую составляю-
щие воспроизводственной функции образо-
вания; иными словами, проведение транс-
формаций в области интеллектуальных ре-
сурсов рассматривается как фактор общего 
роста эффективности образования по всем 
сферам его влияния на общество и проис-
ходящие в нем процессы [12]. Например, 
качественное образование способствует 
удовлетворению потребностей рынка труда, 
обеспечивает экономику должными трудо-
выми ресурсами, соответствующими той 
парадигме развития экономики, которая в 
том числе достигается путем проводимых 
на национальном уровне реформ [4]. Одна-
ко нельзя при реализации стремлений 
обеспечить экономику трудовыми ресурса-
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ми отклоняться от другой не менее значи-
мой задачи – задачи подготовки педагоги-
ческих кадров, поскольку таковые на пер-
спективу составляют основу постоянного 
воспроизводства трудовых ресурсов. Отказ 
от преодоления проблем подготовки педа-
гогов на перспективу становится глобаль-
ной проблемой и угрозой безопасности все-
го общества, поскольку в отсутствие педаго-
гов механизмы функционирования инсти-
тута образования будут нарушены. 

В то же время считается, что на буду-
щую перспективу характер труда педагоги-
ческих работников претерпит существенные 
изменения, связанные с переходом от тра-
диционных способов деятельности педагога 
к более коммуникативно, технологически и 
интеллектуально ориентированным, по-
строенным на стратегической проектной и 
командной деятельности [7]. Однако даже 
такой переход не может быть осуществлен в 
отрыве от преодоления сложившихся про-
блем неудовлетворенности педагогов усло-
виями профессиональной деятельности, 
оплаты труда, изменения ценностей и от-
сутствия целостных представлений о со-
держании работы педагога в системе обра-
зования [11]. Соответственно, трансформа-
ции требуют проведения работы с уже рабо-
тающими педагогами, ориентированными 
на собственный опыт, квалификацию и 
практику. Именно поэтому объектами ре-
формаций в рамках нацпроекта выступили 
квалификационная подготовка педагогов, 
оказание поддержки в области профессио-
нального развития, реализация программ 
повышения квалификации и сопровождение 
к новым формам трудовой деятельности пе-
дагогов в условиях новой реальности1, что и 
отражает сущность происходящих (ныне за-
вершающихся) направлений трансформа-
ции подготовки педагогических кадров [9]. 

Иными словами, все действие меха-
низма подготовки педагогических кадров 
посредством нацпроекта построено на 
улучшении и развитии инструментов со-
провождения, что достигается посредством 
предоставления качественно новой методи-
ческой поддержки, психологического со-
провождения, инструментов и способов ин-
теграции в непрерывное профессиональное 
образование.  

Так, трансформационные процессы в 
образовании затрагивают каждый из его 
уровней, для чего реализуются различные 
модели подготовки педагогических кадров, 
ставящие своей целью повышение квали-
фикации, обеспечение готовности педаго-
гов работать в динамичных, сложно изме-

 
1  О национальном проекте «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/about/ (дата обра-
щения: 20.09.2024). 

няющихся и порой противоречивых усло-
виях труда. Причем такие модели, как 
определяется в работе Ю. В. Корнилова и 
М. И. Дедюкиной, комплексно обогащаются 
приоритетами и задачами национальной 
политики в области образования, что пред-
полагает проведение работы в области по-
вышения квалификации, организации ста-
жировок, психолого-педагогической под-
держки и т. п. [14]. Именно данные направ-
ления легли в основу Федерального проекта 
«Учитель будущего», реализующегося в 
рамках нацпроекта. Как отмечается в науч-
ной литературе, данный проект оказывает 
комплексное трансформационное воздей-
ствие на систему дополнительного образо-
вания и повышения квалификации педаго-
гических работников, предполагает созда-
ние условий для формирования педагоги-
ческих компетенций и компетентности, 
стимулирования практик непрерывного об-
разования, воспроизводства накопительно-
го эффекта и перехода к опережающей под-
готовке педагогических работников, в том 
числе с использованием инновационной 
инфраструктуры [1; 5]. Причем как отмеча-
ется в работе Н. Г. Калашниковой, 
Е. Н. Жарковой и Е. М. Белоруковой, дан-
ный федеральный проект также не лишен 
характерных проблем и противоречий, ко-
торые способны на перспективу повлиять 
на характер подготовки педагогических ра-
ботников. Авторы систематизируют воз-
можные риски реализации данного феде-
рального проекта с позиции: рисков несвое-
временного выявления отклонений по па-
раллельной реализации нескольких феде-
ральных проектов в отсутствие достоверной 
и прозрачной отчетности; рисков отсут-
ствия отслеживания эффекта синергии от 
нескольких федеральных проектов; рисков 
непосредственной реализации федерально-
го проекта в разрезе планирования, руко-
водства, распределения нагрузки, автома-
тизации и выявления «длительных» эф-
фектов реализации проектов [13]. Иными 
словами, авторы указывают преимуще-
ственно на существенные управленческие 
риски и барьеры, способные негативно по-
влиять на результаты подготовки педагогов. 
К весьма схожим выводам по вопросам 
комплексного отслеживания результатов 
реализации нацпроекта приходят в своем 
социологическом исследовании и М. А. Се-
ливанова, Н. И. Киселева, Н. В. Узюмова, 
которые резюмируют, что несмотря на зна-
чительную осведомленность населения о 
данном проекте, его целях и задачах, боль-
шая часть населения скептически или с не-
доверием оценивают результаты и перспек-
тиву его реализации; весьма проблематич-
ным, по мнению авторов, является меха-
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низм отслеживания его результатов, досто-
верность и прозрачность которых напрямую 
связываются с доверием населения [18].  

Таким образом, современная научная 
литература, посвященная проблематике 
трансформаций подготовки педагогических 
кадров в отечественной системе образова-
ния, актуализирует необходимость в первую 
очередь создания условий для обеспечения 
соответствия квалификации и компетенций 
педагогов тем требованиям и изменениям, 
которые формируются в текущих реалиях 
функционирования образования. Именно 
данные задачи в том числе постулированы 
во главу нацпроекта, нашли отражение в 
его содержании и отдельных задачах обра-
зующих федеральных проектов. 

Материалы и методы исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
послужили труды российских педагогов 
(А. Б. Бабанов, И. В. Головина, Л. Ю. Пани-
на, И. А. Стеценко и др.) [3; 8; 15; 19 и др.], 
посвященные вопросам совершенствования 
политики в области образования, в том 
числе нацпроекту как в целом, так и реше-
нию проблем подготовки педагогических 
кадров в частности. Отдельную роль в мате-
риалах исследования играли официальные 
нормативные документы (паспорт проекта) 
и отчеты о реализации нацпроекта; по каж-
дому федеральному проекту, связанному с 
нацпроектом, были выделены направления 
(задачи), связанные с подготовкой педаго-
гических кадров, проведен их качественный 
анализ на предмет соответствия актуаль-
ным трансформационным процессам. Ис-
следование основано на теоретических ме-
тодах, для достижения поставленной цели 
проводятся библиографическое описание и 
анализ научной литературы, синтез, обоб-
щение и систематизация.  

Результаты исследования. В опоре 
на проведенный обзор научной литературы 
возможным становится постулирование тех 
аспектов современной системы подготовки 
педагогических кадров и разворачивающей-
ся парадигмы развития образования в дан-
ном направлении, которые отражают общий 
дискурс, в рамках которого осуществлялась и 
осуществляется реализация нацпроекта: 

Во-первых, особый фокус на цифрови-
зацию и цифровую трансформацию образо-
вания, обновление материально-
технических условий. 

Во-вторых, принятие во внимание необ-
ходимости стимулировать непрерывное об-
разование педагогических работников. 

В-третьих, целесообразность ценностно 
ориентированной подготовки педагогов с 
учетом новой модели труда и изменения 
трудовых функций, компетенций. 

В-четвертых, предоставление методи-

ческого сопровождения в условиях новой 
среды и требований к образованию. 

В рамках непосредственно нацпроекта 
и образующих его структуру федеральных 
проектов путем качественного анализа бы-
ли выявлены общие задачи, связанные с 
подготовкой педагогических работников 1 , 
сводящиеся к подготовке и повышению 
квалификации педагогических кадров в си-
стеме образования. Причем преимуще-
ственная доля задач, связанных с повыше-
нием квалификации педагогических кад-
ров, нашла отражение в задачах федераль-
ного проекта «Учитель будущего», которым 
постулируются направления по развитию 
инфраструктуры повышения квалифика-
ции с использованием цифровых техноло-
гий или посредством членства в професси-
ональных ассоциациях; по прохождению 
независимой оценки педагогами професси-
ональной квалификации; по непрерывному 
повышению профессионального мастерства 
на базе соответствующих центров; по во-
влечению молодых педагогов в формы под-
держки. Причем три из четырех заявлен-
ных задач запланированы к реализации на 
период до конца 2024 года, что фактически 
делает невозможной полноценную оценку 
достигнутых результатов. 

С точки зрения нацпроекта в качестве 
механизма трансформации подготовки пе-
дагогических кадров продуктивным видит-
ся достижение ряда показателей (результа-
тов), связанных с открытием технопарков 
«Кванториум», формированием целевой 
модели аттестации руководителей общеоб-
разовательных организаций, действием 
единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогов и 
др. 2  В том числе продуктивным видится 
принятие в процессе реализации нацпроек-
та ряда инициатив, например:  

– Распоряжения Правительства РФ от 
31.12.2019 № 3273-р (ред. от 20.08.2021) 
«Об утверждении основных принципов 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников РФ, вклю-
чая национальную систему учительского ро-
ста», в рамках которого ключевым объектом 
развития подготовки педагогических кадров 
выступили определение потребности в объ-
емах целевого обучения педагогов, а также 
реализация системы наставничества педа-
гогических работников3;  

 
1 Об утверждении паспорта национального проекта 

«Образование»: президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16). URL: http://government.ru/info/35566/ 
(дата обращения: 25.09.2024). 

2 План развития проекта. URL: https://edu.gov.ru/ 
national-project/plan/ (дата обращения: 26.09.2024). 

3  Об утверждении основных принципов нацио-
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– Распоряжения Минпросвещения 
России от 15.12.2022 № Р-303 «О внесении 
изменений в Концепцию создания единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров, утвержденную 
распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. 
№ Р-174», в рамках которого сформирова-
ны единая модель и подход к повышению 
квалификации и методическому сопровож-
дению педагогов, с преодолением проблем 
сопротивления изменениям и развитием 
кадрового потенциала1; 

– Письма Минпросвещения России от 
08.11.2021 № АЗ-872/08 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по реа-
лизации мероприятий по формированию и 
обеспечению функционирования единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров»), в рамках кото-
рого утверждены общие положения о дея-
тельности таких Центров, выделены реко-
мендации и меры по функционированию и 
решению стоящих перед такими Центрами 
задач2.  

Представленные инициативы созданы 
и реализуются в контексте решения постав-
ленных задач нацпроекта и призваны по-
высить качество методического сопровож-
дения и увеличить долю педагогов, прини-
мающих участие в системе повышения ква-
лификации и непрерывного образования. 
В частности, в рамках единой федеральной 
системы научно-методического сопровож-
дения педагогических работников и управ-
ленческих кадров к концу 2023 года свыше 
46% педагогических работников прошли 
программы по повышению квалифика-

 
нальной системы профессионального роста педагоги-
ческих работников РФ, включая национальную систе-
му учительского роста: Распоряжение Правительства 
РФ от 31.12.2019 № 3273-р (ред. от 20.08.2021). URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3
42668/ (дата обращения: 25.09.2024). 

1  О внесении изменений в Концепцию создания 
единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров, утвержденную распоряжением Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 
16 декабря 2020 г. № Р-174: Распоряжение Минпро-
свещения России от 15.12.2022 № Р-303. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
34644/ (дата обращения: 25.09.2024). 

2  О направлении методических рекомендаций 
(вместе с «Методическими рекомендациями по реали-
зации мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров»): Письмо Мин-
просвещения России от 08.11.2021 № АЗ-872/08. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
08186/dbf04a5843b8e84a61063d32fa064c639931bfbe/ 
(дата обращения: 25.09.2024). 

ции3. 
Так, опираясь на приведенный каче-

ственный анализ паспорта нацпроекта и 
интегрально связанных с ним инициатив, 
можно сделать вывод об ориентированно-
сти проекта на: 

– формирование системных предпо-
сылок и актуализацию единых ориентиров 
в области развития инфраструктуры обуче-
ния, непрерывного образования педагоги-
ческих работников и создание базовых рав-
ных условий для профессионального само-
совершенствования; 

– стимулирование педагогических ра-
ботников к участию в процессах повышения 
квалификации, в том числе путем примене-
ния современных цифровых технологий; 

– методическое сопровождение педа-
гогических работников, в том числе в усло-
виях применения новой цифровой инфра-
структуры обучения. 

Представленные выводы позволяют 
рассматривать нацпроект в качестве меха-
низма, запускающего, т. е. дающего старт 
дальнейшим идеям по интеграции лучших 
практик подготовки педагогических работ-
ников на нужды российской системы обра-
зования. 

Обсуждение. Качественный анализ 
нацпроекта и инициатив, связанных с ним, 
а также достигнутых на современном этапе 
результатов (преимущественно направлен-
ных на повышение квалификации педаго-
гов и связанных с развитием педагогиче-
ских кадров задач), позволяет провести не-
кую критическую оценку и осмысление ро-
ли происходящих трансформаций. 

В частности, действительно и безуслов-
но то, что данный национальный проект и 
образующие его структуру федеральные 
проекты в комплексе решают поставленные 
цели и системные задачи; в особенности 
продуктивным в контексте рассмотрения 
национального проекта как механизма под-
готовки педагогических кадров считаем со-
вершенствование методического сопровож-
дения и поддержки по вопросам повыше-
ния квалификации педагогических работ-
ников, устремленность к единым принци-
пам, нормам и стандартам организации по-
вышения квалификации, что позволяет пе-
рейти к «минимальной» гарантированной 
планке качества обучения. В то же время 
критически важными, однако разрешае-
мыми в будущие периоды, с учетом накоп-
ленного опыта, видятся вопросы: 

Во-первых, привлечения молодых спе-
циалистов на обучение и последующее тру-

 
3  Ключевые результаты Национального проекта 

«Образование» по итогам 2019–2023 годов. URL: 
https://edu.gov.ru/national-project/results/ (дата обра-
щения: 27.09.2024). 
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доустройство на педагогические профессии. 
Во-вторых, оказания материальной 

поддержки педагогических работников, 
связанной с повышением оплаты труда. 

В-третьих, снижения общей учебной 
нагрузки на педагогов за счет проработки 
мер и механизмов повышения оснащенно-
сти образовательных организаций педаго-
гическими кадрами. 

В-четвертых, ориентации на управле-
ние и совершенствование аксиологической 
стороной педагогической профессии и ор-
ганизуемого в рамках нее труда. 

Итак, нацпроект стоит рассматривать 
именно в качестве первичного этапа и спо-
соба повышения продуктивности нацио-
нальной системы образования; нерешен-
ными или недостаточно освещенными, на 
наш взгляд, видятся проблемы и противо-
речия в области трудоустройства молодых 
педагогов, их привлечения на работы в ор-
ганизации в системе образования различ-
ного уровня, в том числе вне рамок меха-
низмов целевого обучения. Действительно, 
целевое обучение становится одним из га-
рантирующих способов обеспечения трудо-
устройства молодых педагогов, однако 
назвать механизм целевого обучения на 
долгосрочную перспективу в целом сложно. 
В связи с этим векторы дальнейшего со-
вершенствования и актуализации проблем 
при обсуждении направлений реализации 
нацпроекта в будущие периоды (или инте-
грально связанных инициатив и проектов) 
целесообразно наметить именно с фокусом 
на преодоление первопричин дефицита пе-
дагогических кадров. 

Несомненно то, что нацпроект форми-
рует эффективную инфраструктуру повы-
шения квалификации педагогов; впрочем, 
такая инфраструктура не может стать един-
ственным средством преодоления проблем 
подготовки педагогов, в особенности вне 
системы повышения квалификации и не-
прерывного образования, а именно с целе-
вым фокусом на молодых педагогов. Имен-
но привлечение молодых педагогов в обра-
зование считаем важным фокусом и 
направлением дальнейших инициатив, что 
обладает долгосрочной значимостью и пер-
спективами в контексте повышения каче-
ства национальной системы образования. 

Заключение. Таким образом, в ходе 
проведенного исследования места и роли 
национального проекта «Образование» в 
системе трансформации подготовки педаго-
гических кадров, а также подведения итогов 
формулирования возможных предложений 
по дальнейшему преодолению проблем де-
фицита педагогических кадров можно сде-
лать несколько основополагающих выводов. 

В частности, место и роль нацпроекта в 

системе трансформации подготовки педаго-
гических кадров определяются тем, что 
данный проект и образующие его структуру 
федеральные проекты становятся базовым 
«толчком» к дальнейшим инициативам, в 
том числе связанным с преодолением де-
фицитов педагогических работников. Его 
стоит рассматривать как основной меха-
низм, инициирующий обновление и совер-
шенствование методического сопровожде-
ния, повышение квалификации и профес-
сиональное развитие педагогов на всех 
уровнях образования; проект направлен на 
создание единой инфраструктуры, обеспе-
чивающей равные возможности для про-
фессионального роста, стимулирование 
участия педагогов в непрерывном образо-
вании и предоставление современных ин-
струментов и технологий для улучшения 
качества обучения. Таким образом, проект 
и реализуемые в его рамках инициативы 
способствуют формированию новых моде-
лей подготовки педагогов, соответствующих 
современным требованиям и вызовам в 
сфере образования, обусловленных в том 
числе происходящими цифровыми транс-
формациями. 

Подводя предварительные итоги, стоит 
отметить, что в ходе реализации нацпроекта 
достигнуты значимые результаты в области 
подготовки педагогических кадров; в част-
ности, разработана и внедрена единая феде-
ральная система научно-методического со-
провождения педагогических работников, 
что повысило качество методической под-
держки и увеличило долю педагогов, участ-
вующих в программах повышения квалифи-
кации – как итог, свыше 46% педагогических 
работников прошли программы повышения 
квалификации к концу 2023 года. Приняты 
важные нормативные документы, которые 
установили основные принципы националь-
ной системы профессионального роста педа-
гогических работников и создали основу для 
дальнейшего развития системы подготовки 
кадров. Проведено комплексное развитие 
инфраструктуры в образовании, например 
открыты технопарки «Кванториум», а бла-
годаря организованной подготовке развиты 
педагогические компетенции с использова-
нием ведущих инструментов обучения. 

Вместе с тем актуальность сохраняют 
исследование, детализация, открытое об-
суждение и развитие новых инициатив, 
напрямую направленных на преодоление 
проблем дефицита педагогических кадров: 
увеличение заработной платы педагогов 
для повышения привлекательности профес-
сии и удержания квалифицированных спе-
циалистов в сфере образования; формиро-
вание единых систем поощрения и поддерж-
ки педагогических работников, наставниче-
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ство, профессиональное сопровождение; 
пересмотр норм нагрузки и распределения 
обязанностей с целью уменьшения профес-
сионального выгорания и повышения каче-
ства преподавания; формирование профес-
сиональных ценностей и мотивации педаго-
гов, развитие программ по личностному и 
профессиональному росту. 

Так, национальный проект «Образова-

ние» заложил систему качественных фун-
даментальных оснований для трансформа-
ции системы подготовки педагогических 
кадров. Однако для полного преодоления 
дефицита педагогов и повышения качества 
образования необходимо продолжить рабо-
ту в обозначенных направлениях, а также 
дополнить их новыми ориентированными 
именно на педагогические кадры задачами. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу обучения английскому юридическому языку в контексте 
применения инновационных интерактивных технологий в неязыковой образовательной организации. 
В рамках данного исследования авторы дают анализ и описание интерактивных технологий языко-
вого образования, направленные на вовлечение обучающихся в процесс их профессиональной дея-
тельности, интегрированный с контекстом иноязычного общения, в современных формах с помо-
щью соответствующих инструментов взаимодействия. В статье рассматриваются специфические 
особенности интерактивных технологий, которые определяют содержание, подходы, методы и 
принципы обучения. Обсуждается проблема определения аспектов учебной и преподавательской 
деятельности. Предлагается алгоритм обучения, разработанный на основе интерактивных техноло-
гий. Алгоритм предполагает применение ряда эффективных педагогических стратегий и методов 
для преподавания английского языка как иностранного, основанных на взаимодействии. Рассмат-
риваемые методы представлены в различных видах, а именно: проектное обучение, мозговой 
штурм, ролевая игра, кейс-технологии, дебаты, видеоконференции, разбор конкретных ситуаций, 
формула PRES. В заключение авторы отмечают, что проблемно-ориентированное и проектное обу-
чение, преподавание базовых учебных профессионально ориентированных материалов, использо-
вание академического языка, грамматических структур и соответствующего тезауруса способствуют 
связи базовых знаний и культуры с процессом обучения, а также стимулируют развитие навыков 
критического мышления у обучающихся. Более того, эти педагогические технологии качественно 
меняют образовательный процесс, привнося в него различные формы совместной деятельности, 
востребованные в современном научном сообществе в условиях всемирной глобализации. 
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TEACHING ENGLISH LEGAL LANGUAGE IN THE LIGHT  
OF INNOVATIVE INTERACTIVE TECHNOLOGIES  
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ABSTRACT. The article highlights the issue of teaching English legal language in the context of the applica-
tion of innovative interactive technologies in a non-linguistic educational institution. Within the frame-
work of this study, the authors provide an analysis and description of interactive technologies of language 
education aimed at involving students in the process of their professional activity, integrated with the con-
text of foreign language communication, in modern forms using appropriate interaction tools. The article 
regards the specific features of interactive technologies that determine the content, approaches, methods 
and principles of learning. The problem of defining aspects of educational and teaching activities is dis-
cussed. A learning algorithm developed on the basis of interactive technologies is proposed. The algorithm 
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involves the use of a number of effective pedagogical strategies and methods for teaching English as a foreign 
language based on interaction. The methods under consideration are presented in various forms, namely: 
project-based learning, brainstorming, role-playing, case technology, debates, video conferences, case-
studies, the PRES formula. In conclusion, the authors state that problem-oriented learning, project-based 
learning, teaching of basic educational professionally oriented materials, the use of academic language; 
grammatical structures and the corresponding thesaurus contribute to the connection of basic knowledge 
and culture with the learning process, as well as stimulate the development of critical thinking skills among 
students. Moreover, these pedagogical technologies qualitatively change the educational process, bringing 
into it various forms of joint activity that are in demand in the modern scientific community in the condi-
tions of world globalization. 

FOR CITATION: Guzikova, V. V., Pokhodzey, G. V. (2024). Teaching English Legal Language in the Light 
of Innovative Interactive Technologies in a Non-linguistic University. In Pedagogical Education in Russia. 
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 современном мире знание ино-
странных языков считается ключе-

вой компетенцией, которая дает специали-
сту гораздо больше свободы и профессио-
нальной мобильности, расширяет его ин-
формационное поле и образовательные 
возможности, а также способствует уста-
новлению межличностных контактов и 
коммуникации [2; 11]. Исходя из этого, ак-
туальной задачей является изучение эф-
фективности методов преподавания ино-
странного языка в высших учебных заведе-
ниях [21]. В данном контексте среди наибо-
лее популярных подходов можно выделить 
тот, который ориентирован на активное 
взаимодействие между обучающимися, а 
также между обучающимися и преподавате-
лем. Это относится к интерактивным мето-
дам преподавания иностранных языков, ко-
торые пришли на смену коммуникативному 
методу обучения как более действенные и 
продуктивные приемы. Такие методы спо-
собствуют повышению мотивации студентов 
[16] и целеустремленности [3], позволяют 
организовать практические занятия таким 
образом, чтобы вовлечь всех обучающихся в 
активную языковую практику [10; 6] которая 
является необходимым фактором успешного 
осуществления профессиональной деятель-
ности будущих специалистов [4]. 

Целью нашего исследования яв-
ляются изучение сущности и содержания 
стратегий интерактивного обучения ESP 
(English for Specific Purposes / английский 
язык для специальных целей), описание 
инновационных методических приемов 
формирования умений иноязычной моно-
логической и диалогической речи в контек-
сте юридической тематики, которые 
направлены на формирование у студентов 
самостоятельности, гибкости, критического 
мышления. Самым действенным источни-
ком познавательной активности обучаю-
щихся, развития их творческих способно-
стей, интересов, навыков и других менталь-
ных качеств являются инновационные тех-
нологии. Результаты обучения студентов 
юридического профиля в неязыковом вузе 
доказывают эффективность интерактивных 
образовательных технологий в развитии 

новых видов коммуникативных навыков у 
обучающихся, направленных на их способ-
ность выполнять функцию уверенных собе-
седников в академическом общении. 

Методологической основой дан-
ного исследования стал анализ суще-
ствующей научной и научно-методической 
литературы по заявленной проблематике 
для определения основополагающих кон-
цепций и взглядов исследователей и методи-
стов, связанных с рассмотрением роли и 
функций инновационных технологий в про-
цессе обучения иностранному языку. Ис-
пользование интерактивных методов и при-
емов обучения оказывает влияние на логику 
самого образовательного процесса. Она от-
личается от обычной логики, а именно: не от 
теории к практике, а от формирования ново-
го опыта к его теоретическому осмыслению 
через применение в целях совершенствова-
ния коммуникативной, профессиональной, 
языковой, информационной социокультур-
ной компетенций обучающихся. 

В рамках юридического образования 
обеспечение обучающихся достаточным 
уровнем владения юридическим английским 
языком рассматривается как одна из перво-
степенных задач, определяемых стандартом 
владения языком, требуемым для юридиче-
ской профессии [5]. В частности, он служит 
для обучения студентов навыкам професси-
онального использования английского юри-
дического языка [9]. Другими словами, зна-
ние юридического английского языка требу-
ет от обучающихся и практикующих юристов 
владения всеми аспектами языка, начиная с 
использования слов, фраз, предложений и 
заканчивая дискурсами, используемыми в 
правовой сфере в письменной и устной юри-
дической практике. В связи с этим разработ-
ка инновационных педагогических практик 
в преподавании юридического английского 
языка как элемента прикладного обучения 
английскому языку привлекла огромное 
внимание педагогов и исследователей [7]. 

Использование инновационных страте-
гий преподавания в аудитории может сде-
лать обучение проще и эффективнее. Экспе-
риментирование с различными стратегиями 
на занятии – это многократно повторяю-

В 
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щийся процесс, который может помочь пре-
подавателям усовершенствовать учебный 
процесс с целью стимулирования мотивации 
и повышения уровня знаний обучающихся. 

Рассмотрим некоторые методы инте-
грации инноваций в повседневную учебную 
программу обучения иностранному языку в 
неязыковой образовательной организации. 

1. Индивидуальное обучение 
(Personalized Learning). 

Индивидуальное обучение определяет, 
чему, когда и как учат каждого обучающе-
гося. Вместо того чтобы использовать еди-
ный подход или план обучения всей груп-
пы, преподаватель учитывает способности и 
возможности каждого студента, чтобы по-
мочь ему добиться успеха. 

Хотя индивидуальный подход к обуче-
нию каждого студента особенный, конечной 
целью является повышение степени владе-
ния предметом или достижение контроль-
ных показателей на уровне академической 
группы. Эта стратегия включает в себя: 

Смешанное обучение (Blended learning): 
данная стратегия обучения дает обучаю-
щимся больше ответственности за соб-
ственное обучение, при этом преподаватель 
выступает в роли общего гида и наблюдате-
ля за учебной средой, в большей степени 
основанной на открытиях. Обучающимся 
разрешается выбирать, как и в каком темпе 
они будут изучать материал. 

Адаптивное обучение (Adaptive 
learning): технология адаптивного обуче-
ния собирает данные об ответах обучаю-
щихся на конкретные вопросы на компью-
тере. Затем программное обеспечение ис-
пользует эту информацию для обеспечения 
незамедлительной обратной связи или 
адаптации для обучающихся и уведомляет 
преподавателя, чтобы он мог соответству-
ющим образом изменить план занятия. 

2. Обучение, основанное на проектах 
(Project-Based Learning). 

Обучение, основанное на проектах, 
предусматривает выполнение заданий, ко-
торые требуют от обучающихся выявления 
реальной проблемы и последующего поиска 
решения. Обучение, основанное на проектах, 
ориентировано на развитие специфических 
навыков, которые можно передавать другим, 
таких как исследовательская деятельность, 
критическое мышление, решение проблем и 
сотрудничество. Это активная форма обуче-
ния, при которой обучающиеся приобретают 
опыт путем применения своих знаний на 
практике, а не заучивания наизусть. 

Командная работа, цифровые инстру-
менты и использование навыков разреше-
ния проблем для поиска решения постав-
ленной задачи являются ключевыми компо-
нентами проектного обучения. Эта стратегия 

повышает вовлеченность обучающихся в 
процесс образования, улучшает качество 
обучения и позволяет обучающимся исполь-
зовать многочисленные технологии различ-
ными способами, которые могут повысить 
степень удовлетворенности от обучения. 

Применение этого метода в процессе 
преподавания иностранного языка способ-
ствует связи обучающихся с окружающей 
действительностью. Более того, он демон-
стрирует, как взаимосвязаны все дисципли-
ны, и создает возможности для получения 
опыта обучения в реальных ситуациях, а не 
на надуманных примерах. 

3. Головоломки (Jigsaws). 
Преподаватель понимает и учитывает 

тот факт, что способность успешно обучать 
какой-либо концепции других свидетель-
ствует об истинном мастерстве. Головолом-
ки – это испытанный метод совместного 
обучения, который использует эту идею для 
того, чтобы обучающиеся обучали других 
участников учебного процесса. Обучающие-
ся делятся на группы, и каждой группе да-
ется четкая информация, которую они 
должны усвоить достаточно хорошо, чтобы 
изложить ее в другой группе. 

Когда каждая группа усвоит нужную 
информацию, они объединяются в новые 
группы, в каждую из которых входит по од-
ному участнику из состава каждой группы, 
что очень похоже на головоломку, состоя-
щую из различных элементов, которые со-
бираются вместе, чтобы создать цельную 
картину. Затем каждый участник обсуждает 
то, что он узнал, воплощая полученные 
знания в жизнь и позволяя студентам со-
вершенствовать свои знания, взаимодей-
ствуя друг с другом и с содержанием. Обу-
чая других, студенты становятся экспертами 
в том, чему они научились. 

Единственным недостатком этого мето-
да является то, что «эксперт» в группе мо-
жет неверно интерпретировать факты или 
не способен хорошо обучать других. 

4. Формулирование открытых вопро-
сов (Asking Open-Ended Questions). 

Обучающиеся часто слишком полага-
ются на то, что найдут единственный пра-
вильный ответ в своих учебных пособиях и 
материалах, а не на нестандартное мышле-
ние. У них может сложиться убеждение, что 
существуют только правильные и непра-
вильные ответы. Однако большинство во-
просов не имеют однозначного решения. 

Вот несколько примеров открытых во-
просов, которые преподаватели могут ис-
пользовать, чтобы помочь обучающимся 
развить свои навыки решения проблем: 

How might we solve this problem? 
What do you think? 
What do you think is causing this problem? 
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Why do you think that happened? 
What would happen if we did this? 
Чтобы расширить кругозор обучаю-

щихся, преподавателям следует поощрять 
оживленные дискуссии в аудитории, зада-
вая открытые вопросы, которые предпола-
гают множество возможных решений. Обу-
чающиеся могут составить связные фраг-
менты, основанные на их собственных зна-
ниях, а также представить информацию, 
чтобы принять решение, которое они затем 
смогут подкрепить доказательствами. Это 
может помочь студентам выразить себя и 
подкрепить свои рассуждения. 

5. Переориентация аудитории (Flip-
ping the Classroom). 

В рамках этой стратегии стандартные 
занятия отменяются в пользу времени, за-
трачиваемого на исследования, применение 
и оценку, чтобы обеспечить лучшим обра-
зом связь обучающихся и их потребности. 
Вне занятий студенты изучают темы, читая, 
просматривая короткие, предварительно 
записанные видеоматериалы или исследуя 
задания. Аудиторное время используется 
для того, чтобы помочь обучающимся в ра-
боте с содержанием в группах или индиви-
дуально во время активного обучения, уде-
ляя особое внимание сложному процессу 
мышления и навыкам решения проблем. 

6. QR-коды (QR Codes). 
QR-коды (коды быстрого реагирова-

ния) просты в разработке и имеют несколь-
ко применений в группах всех уровней. QR-
коды могут направлять обучающихся к 
нужной информации, просто сканируя код с 
помощью цифрового устройства. 

Обучающиеся могут использовать QR-
коды, чтобы: 

– Проверять свои ответы. 
– Голосовать за решения проблем. 
– Расширить объем материала, со-

держащегося в учебных пособиях. 
– Получить данные опросов по пред-

метам лингвистического цикла. 
– Получить доступ к видеоресурсам по 

предмету. 
– Подключиться к Google Maps для 

проведения практических занятий, где важна 
и необходима географическая информация. 

Обучающиеся могут использовать QR-
коды, чтобы получать материалы, не вста-
вая со своих мест. Они также могут создать 
свой собственный дизайн, чтобы поделить-
ся своими знаниями со сверстниками или 
всеми другими людьми, заинтересованны-
ми в данной информации. 

7. Обучение, основанное на опросе 
(Inquiry-Based Learning). 

Обучение, основанное на опросе, пред-
полагает нечто большее, чем просто рас-
спросы студента о том, что он или она хочет 

выучить. Основная цель − вызвать любо-
пытство, чтобы вовлечь студентов в изуче-
ние материала. Однако стимулировать лю-
бопытство студента − гораздо более важная 
и сложная задача, чем просто предоставле-
ние фактов. Несмотря на свою сложность, 
такая стратегия обучения может быть про-
ще для преподавателей, поскольку она пе-
рекладывает некоторые обязанности с пре-
подавателей на студентов и дает им право 
самостоятельно осваивать материал. 

Конспектирование на занятии – это пас-
сивный и не всегда самый продуктивный 
или приятный способ обучения. Обучение, 
основанное на опросе, в отличие от заучива-
ния фактов от преподавателя, обогащает 
учебный процесс, позволяя обучающимся 
самостоятельно исследовать проблемы. 

Когнитивные способности обучающихся 
могут быть использованы для развития хо-
рошего понимания всех предметов, а также 
для установления связей с повседневной 
жизнью. Обучающимся предоставляется сво-
бода формировать собственное мнение о том, 
что они изучают, что позволяет им получить 
более глубокие знания по предмету, чем пу-
тем механического запоминания данных. 

8. Обучение с учетом культурных 
особенностей (Culturally Inclusive Teaching). 

Преподавание может быть затруднено 
из-за того, что обучающиеся принадлежат к 
разным культурам и имеют разные потреб-
ности. Обучающиеся уникальны и по-
разному усваивают образовательные зна-
ния. Культурно-инклюзивное образование 
связывает предмет с культурой обучающих-
ся, устанавливая личную связь. Преподава-
тели могут познакомиться с обучающимися, 
их культурными традициями и получить не-
которую базовую культурную информацию, 
а затем использовать примеры и задания, 
чтобы связать изучаемую тему с различными 
культурами. Необходимо заметить, что при-
общение к различным культурам должно 
осуществляться тактичным образом, с тем 
чтобы уважать и содействовать проявлению 
разнообразия в учебной аудитории. 

9. Гибкая среда обучения (Flexible 
Learning Environments). 

Преподаватели должны знать, как ис-
пользовать учебные аудитории для различ-
ных подходов к обучению. В настоящее вре-
мя образование изменилось, аудиторное 
пространство должно предоставлять обуча-
ющимся возможность работать в одиночку, 
общаться со своими сверстниками и сотруд-
ничать. Условия обучения должны быть гиб-
кими, чтобы способствовать индивидуаль-
ному обучению, сотрудничеству, свободному 
мышлению и групповым дискуссиям. 

В каждой из девяти стратегий, рассмот-
ренных выше, используются способы стиму-
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лирования вопросов, изучения, использова-
ния технологий и анализа контента с помо-
щью доступных материалов и исследований. 
Обучающиеся могут решать проблемы само-
стоятельно или с другими, достигать новых 
высот и сообщать о своих открытиях другим, 
передавая свои знания. Конечная цель со-
стоит в том, чтобы заинтересовать студентов 
и повысить их интеллектуальный рост. 

Что касается овладения юридическим 
английским языком, обучающиеся должны 
обладать как хорошими базовыми навыка-
ми общего английского языка, так и основ-
ными юридическими знаниями [15; 17; 18]. 
Можно заметить, что современный подход к 
преподаванию ESP (English for Specific 
Purposes / английский язык для специаль-
ных целей) предполагает разработку учеб-
ных материалов, инновационную техноло-
гию преподавания, ведущую к приобрете-
нию знаний и языка, а также к улучшению 
творческих и когнитивных способностей 
каждого обучающегося в области професси-
ональной направленности [18]. 

В соответствии с этой точкой зрения на 
практических занятиях по обучению юри-
дическому английскому языку роль препо-
давателя заключается в том, чтобы дать 
обучающимся знания по всем аспектам 
языка, юридической письменной и устной 
практике, применяемой в юридической 
сфере, с помощью аутентичных материалов 
в виде положений или прецедентов. В то же 
время нужно повышать мотивацию обуча-
ющихся с помощью реальных возможно-
стей практиковать юридические рассужде-
ния и различные навыки, которые необхо-
димы для будущих специалистов правовой 
сферы деятельности [15; 17; 18]. 

В современных условиях ключевым 
моментом развивающего обучения высту-
пают интерактивные методы и приемы, ко-
торые обеспечивают максимальную актив-
ность обучающихся на практических заня-
тиях по иностранному языку. 

Для решения многочисленных учебных 
задач преподаватель может воспользовать-
ся применением следующих интерактивных 
форм: 

кейс-технологии; 
«круглый стол»; 
дебаты; 
деловые игры; 
тренинги; 
видеоконференции; 
«мозговой штурм»; 
фокус-группы; 
ролевые игры; 
групповые дискуссии; 
метод проектов. 
Рассмотрим некоторые виды интерак-

тивной деятельности на занятиях по ино-

странному языку.  
Ролевая игра. В ролевой игре «Mock 

Criminal Trial Role-Play» по уголовному про-
цессу обучающиеся принимают участие в 
инсценировке уголовного процесса, цель ко-
торой состоит в практике лексического вока-
буляра, связанного с уголовным процессом, 
чтобы определить, невиновен или виновен 
подозреваемый в краже ценных вещей из 
квартиры соседа. Преподаватель может по-
просить обучающихся выбрать, какую роль 
они хотели бы сыграть в судебном процессе. 
После того как роли будут распределены, 
необходимо ознакомить группу с инструкци-
ями, чтобы все понимали причину проведе-
ния процесса, роли, которые они будут иг-
рать, и основные факты. Затем следует озна-
комиться с процедурой проведения этого су-
дебного процесса и попросить обучающихся 
подготовиться к ролевой игре. Когда все бу-
дут готовы, следует приступить к проведе-
нию данного интерактивного задания. 

«Круглый стол». При выборе формата 
обсуждения за круглым столом важно учи-
тывать поставленную цель. Для использо-
вания этой стратегии на занятиях в неязы-
ковой образовательной организации такой 
формат может подойти лучше всего. 

1. Важно начать с определения цели и 
темы обсуждения. Это может быть связано с 
темой, которая подлежит изучению, иссле-
дованиями, которые проводят обучающие-
ся, и многим другим. Цели и темы обсужде-
ния могут быть назначены преподавателем, 
определены всей студенческой группой или 
небольшими группами. 

2. Необходимо разделить обучающих-
ся на дискуссионные группы за круглым 
столом. Для этого занятия подходят все 
способы целенаправленного группирова-
ния, и группы из 6–8 человек, как правило, 
являются идеальным местом для содержа-
тельной дискуссии. 

3. Когда обучающиеся объединятся в 
группы, преподавателю может показаться 
полезным, чтобы они установили свои соб-
ственные групповые нормы или роли. 

Возможно, преподаватель может пред-
ложить, чтобы один студент выступал в ро-
ли модератора, а другой − в качестве хро-
нометриста. Модератор также может от-
слеживать участие, чтобы преподаватель 
мог свободно передвигаться по аудитории. 

4. Один из участников начинает бесе-
ду, и беседа течет по кругу, каждый делится 
своими мыслями. Вопросы, комментарии и 
ответы на замечания других участников, 
как правило, не принимаются до тех пор, 
пока все не поделятся своими первоначаль-
ными идеями. 

5. После того, как все поделятся свои-
ми мыслями, беседа может вернуться к пер-
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воначальным темам и протекать более ор-
ганично: участники задают вопросы, делят-
ся разъяснениями и развивают идеи. 

6. Во время обсуждения преподаватель 
отмечает аспекты, необходимые для изуче-
ния и дальнейшей отработки на предстоя-
щих занятиях. 

7. После завершения обсуждения необ-
ходимо попросить обучающихся поразмыш-
лять о своем опыте и о том, чему они научи-
лись. Целесообразно использовать выраже-
ние «I used to think _________, but now I 
think _____________» по итогам круглого 
стола. 

Общее правило для обсуждения насущ-
ных вопросов за круглым столом заключа-
ется в том, чтобы убедиться, что вопрос по-
буждает обучающихся к поиску доводов как 
за, так и против. 

Вот несколько вопросов для обсуждения 
за круглым столом, которые можно предло-
жить использовать в студенческой аудитории: 

− Is it considered stealing to take extra 
things like napkins, ketchup, and forks from 
restaurants? 

− Is a little white lie still a lie? 
− Is it ethical to use AI to create art? 
− Can war ever be seen as ethical? 
− What is your right to privacy? 
− Is the Internet a public utility? 
− When is it legitimate for a police officer 

to use force?1 и многие др. 
 

1 10 Reasons to Try Round Table Discussions. URL: 

Кейс-технологии. Обучение на основе 
кейсов (CBL) – это эффективный подход, 
используемый во всех дисциплинах, где 
обучающиеся применяют свои знания в ре-
альных ситуациях. В аудитории обучающи-
еся обычно работают в группах над темати-
ческими исследованиями, историями с уча-
стием одного или нескольких персонажей 
и/или сценариями. Кейсы представляют 
собой проблему или проблемы, для реше-
ния которых обучающиеся разрабатывают 
решения под руководством преподавателя. 
Этот метод предполагает направленное ис-
следование и основан на конструктивизме, 
согласно которому обучающиеся формиру-
ют новые смыслы, применяя свои знания и 
окружающий их мир [12]. 

Использование CBL в аудитории имеет 
ряд преимуществ. В обзоре литературы 
профессор Б. Уильямс описывает, как CBL: 
использует совместное обучение, способ-
ствует интеграции обучения, развивает 
внутреннюю и внешнюю мотивацию обу-
чающихся к учебному процессу, содействует 
саморефлексии и критическому мышлению 
обучающихся, позволяет проводить науч-
ные исследования, интегрирует знания и 
практику и формирует различные навыки 
обучения [19]. 

Рассмотрим структуру проекта темати-
ческого исследования (табл.). 

 
https://lindsayannlearning.com/round-table-discussion/ 
(mode of access: 20.12.2024). 

Таблица 

Шаг Описание 
1. Проект структуры Проект должен содержать как минимум 4 раздела: введение; основную 

часть, в которую обучающийся должен включить справочную информа-
цию, объяснение того, почему он / она решили провести это тематическое 
исследование, и презентацию своих основных выводов; заключение, в ко-
тором представлены данные; и ссылки 

2. Введение Во введении нужно четко определить ход проведения исследования про-
блемы. Можно даже задать вопрос или процитировать кого-то, с кем автор 
провел беседу на этапе исследования. В нем должна содержаться достаточ-
ная справочная информация по теме. Справочная информация может 
включать анализ предыдущих исследований по данной теме. Необходимо 
указать также цель проводимого исследования. Цель должна описывать 
смысл работы − изложение проблем, которые предполагают решить. Важ-
но включить справочную информацию, например фотографии или видео-
записи, которые были использованы при проведении исследования 

3. Процесс исследования Необходимо описать свой уникальный исследовательский процесс в виде 
интервью, наблюдения, публикации в научных журналах и т. д. Следую-
щий пункт включает в себя представление результатов выполненного ис-
следования. Важно рассказать аудитории, что было обнаружено. Почему 
это важно и что можно извлечь из этого? Стоит обсудить реальные послед-
ствия этой проблемы и ее значение в мире 

4. Цитаты и данные Необходимо приводить цитаты и данные (например, результаты, процент-
ные соотношения). Это придаст изложению индивидуальный подход и по-
высит доверие к осуществленному анализу. Стоит дать объяснение, какие 
результаты были получены в ходе собеседований в отношении проблемы и 
как она развивалась. Кроме того, нужно написать о решениях, которые уже 
были предложены другими людьми, ранее исследовавшими данный случай 

5. Предложение решения В конце тематического исследования обучающийся должен предложить 
возможные решения 
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Дебаты. Организация и проведение 
дебатов на практическом занятии может 
помочь обучающимся развить свои навыки 
аргументации и расширить словарный за-
пас. Это также позволяет им научиться вы-
ражать различные мнения и точки зрения, 
совершенствуя тактику убеждения и навыки 
критического мышления. Это не только по-
вышает их языковые навыки, но и поощря-
ет к активному участию и конструктивной 
аргументации. 

Важно помнить, что знакомство обуча-
ющихся с различными языковыми ситуа-
циями имеет решающее значение для раз-
вития беглости речи. Создание уникальной 
среды для самовыражения может разру-
шить барьеры, повысить их уверенность в 
себе и способствовать свободному выраже-
нию речи на иностранном языке. Пример-
ная тематика вопросов для обсуждения в 
группе может быть следующей: 

− Should we replace teachers with AI 
Technology? 

− Should there be an age limit on driving?  
− Should students be allowed to use 

smartphones in class? 
− Should there be a limit on how many 

pets you can own? 
− Should beggars be fined or jailed if 

they’re caught lying about their situation to get 
money? 

− Should universal health care be a hu-
man right? 

− Should all public universities be free? 
− Should police officers who kill unarmed 

suspects still be allowed to work? 
− Should driverless vehicles be allowed 

on the same road as manual drivers?1 
Видеоконференции. Использование ви-

део-конференц-связи в образовании позво-
ляет преподавателям общаться с обучаю-
щимися независимо от того, где они нахо-
дятся. Это позволяет преподавателям и 
обучающимся взаимодействовать в режиме 
реального времени как на слух, так и визу-
ально. Этот инструмент все больше и боль-
ше становится частью образовательного 
процесса по мере того, как учебные заведе-
ния адаптируются к новым технологиям и 
меняющимся потребностям как студентов, 
так и преподавателей. 

Ключевым преимуществом видео-
конференц-связи является то, что она поз-
воляет обучающимся легко работать в груп-
пах или над проектами. Чтобы сделать за-
нятия интересными и интерактивными, 
нужно найти возможности, которые позво-

 
1 100 ESL Debate Topics That Will Get Your Students 

Fired Up. URL: https://www.teachenglishabroad.co/ 
ultimate-guide-to-engaged-ells/100-esl-debate-topics-
that-will-get-your-students-fired-up (mode of access: 
20.12.2024). 

лят обучающимся работать сообща и под-
держивать беседу. Они легко потеряют ин-
терес, если все занятие будет проходить в 
виде лекции. Вместо этого следует исполь-
зовать такие функции, как комнаты для со-
вещаний или беседы в небольших группах, 
чтобы побудить студентов к совместной ра-
боте над заданием. 

Помимо совместной работы студентов, 
видеоконференции также могут использо-
ваться преподавателями для быстрого об-
мена идеями и материалами. Это может 
быть встреча, вебинар или непринужденная 
беседа.  

Технология «Flipped classroom» помога-
ет студентам включиться в учебный процесс 
и взять на себя ответственность, как никогда 
раньше. Развитию этого метода способство-
вали технологии, неотъемлемой частью ко-
торых является видеоконференция. 

Обучающиеся могут самостоятельно 
просмотреть предварительно записанное за-
нятие перед выполнением задания, проекта 
или очного занятия. Это не только подготав-
ливает их к предстоящему занятию, но и 
позволяет в свободное время усваивать ин-
формацию наиболее удобным для них спо-
собом. Преподаватель может максимально 
эффективно использовать время на заняти-
ях, так что не придется тратить много време-
ни на разговоры и презентации. Вместо это-
го обучающиеся могут сразу приступить к 
работе, применяя на практике только что 
приобретенные информацию и навыки. 

Чтобы добиться успеха в использовании 
видео-конференц-связи в инновационном 
учебном процессе, необходимо применять те 
же подходы, что и в ходе проведения тради-
ционного занятия. Как преподавателям, так 
и студентам может потребоваться некоторое 
время, чтобы привыкнуть к использованию 
программного обеспечения для видео-
конференц-связи. Важно помнить, что не 
всем удобно находиться перед камерой, по-
этому студенты могут стесняться. Следует 
напомнить обучающимся о необходимости 
соблюдения правил этикета, например о 
том, как не перебивать выступающих.  

Также необходимо иметь в виду, что 
при использовании программного обеспе-
чения для видео-конференц-связи препода-
ватель и обучающиеся смогут видеть друг 
друга только в профиль. Это означает, что 
такие вещи, как язык тела и невербальная 
коммуникация, могут быть потеряны. Зная 
это, можно использовать свой голос таким 
образом, чтобы подчеркнуть определенные 
важные моменты или интонацию. 

Разбор конкретных ситуаций (Case 
studies). При разборе конкретных ситуаций 
обучающиеся обычно делятся на три боль-
шие группы, например: 
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– адвокаты истцов / потерпевших; 
– подсудимые / обвиняемые (или 

прокуроры и обвиняемые); 
– судьи. 
Затем большие группы делятся на бо-

лее мелкие, чтобы обдумать и привести вес-
кие аргументы или решения для конкрет-
ного случая. Из каждой группы может быть 
выбран человек, который представит аргу-
менты или выскажет суждения, принятые 
их группой. Другой способ выполнения за-
дания может заключаться в том, что одна 
группа или несколько групп отстаивают од-
ну сторону, другая группа или несколько 
групп отстаивают другую сторону, а третья 
группа или несколько групп выносят реше-
ние или суждение на основе аргументов. 

Group A    
 Group B 

Judges Group 

При обсуждении конкретных професси-
онально ориентированных ситуаций можно 
использовать следующие восемь шагов: 

Шаг 1: Выбрать конкретный пример. 
Шаг 2: Ознакомиться с фактами и по-

нять их. 
Шаг 3: Определить юридические про-

блемы и вопросы, которые могут возник-
нуть. 

Шаг 4: Ознакомить обучающихся с 
конкретным случаем. 

Шаг 5: Обсудить в небольших группах 
закон, применимый к данной ситуации, и 
подготовить аргументы или суждения.  

Шаг 6: Попросить обучающихся, вы-
ступающих в качестве адвокатов истцов / 
потерпевших и ответчиков / обвиняемых, 
изложить свои аргументы в течение опре-
деленного периода времени. 

Шаг 7: Попросить обучающихся, вы-
ступающих в качестве судей, принять реше-
ние на основе приведенных аргументов. 

Шаг 8: Провести общее обсуждение и 
повторить данное упражнение всей группой. 

Преподаватель может использовать ре-
альные ситуации в качестве тематических 
исследований. Многие из них можно найти 
в газетных статьях или в беседах с юриста-
ми, судьями, прокурорами или людьми, ра-
ботающими в правительстве или неправи-
тельственных организациях. Если препода-
ватель сделает это, он сможет рассказать 
обучающимся, что произошло в реальном 
случае, после того как обучающиеся примут 
решение. Изучение конкретных ситуаций 
помогает развивать логическое и критиче-
ское мышление, а также способность при-
нимать решения. 

«Думай на ходу» – формула PRES 
(Thinking on your feet – the PRES formula). 

Формула PRES была разработана для 

того, чтобы помочь обучающимся вырабо-
тать логические аргументы, когда их просят 
придумать что-то быстро и без предупре-
ждения, или «Думай на ходу». 

Формула PRES позволяет обучающимся 
выдвигать свои аргументы, предлагая им 
выразить следующее: (а) свою точку зрения; 
(б) обоснование своей точки зрения; 
(в) привести пример или доказательства в 
поддержку своей точки зрения; и (г) кратко 
изложить свою точку зрения. 

Например, мнения о смертной казни 
можно было бы сформулировать следую-
щим образом, используя формулу PRES: 

1. An argument in of the death penalty 
for murder. 

My Point of view is that I am in favor of 
the death penalty for murder. 

The Reason is that a person who kills  
another person commits one of the greatest 
harms in society and society should not be re-
sponsible for supporting this person. 

An Example is the cost that society has to 
pay to keep a person who has committed mur-
der in prison for a very long time rather than 
executing him/her. This money can be used for 
better purposes. 

In Summary I am in favor of the death 
penalty for murder. 

2. Unsure argument on the death penal-
ty for murder. 

My Point of view is that I do not know 
whether I am in favor or against the death  
penalty for murder. 

The Reason is that I do not know whether 
the death penalty makes any difference to the 
number of murders happening in a country. 
I am unsure whether executing persons for 
murder will make it more or less likely that 
people will commit murder. 

For Example, if you compare many coun-
tries that have the death penalty with others 
that do not, the amount of murders that are 
committed are about the same whether there is 
the death penalty for murder or not. 

In Summary I do not know whether I am in 
favor or against the death penalty for murder. 

Шаги, которым необходимо следовать 
при обучении формуле PRES: 

Шаг 1: Представить и объяснить фор-
мулу PRES. 

Шаг 2: Привести пример формулы 
PRES. 

Шаг 3: Задать вопросы отдельным обу-
чающимся по спорным вопросам и попро-
сить их ответить, используя формулу PRES, 
не задумываясь над этим. 

Шаг 4: Подвести итоги и сделать вывод 
о ценности формулы PRES. 

Формула PRES может сочетаться с дру-
гими методами обучения, такими как «За-
нять определенную позицию» (Take a 
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stand). Если от обучающихся требуется дать 
преподавателю письменное задание или 
что-то подобное, а не выражать свою точку 
зрения, формула PRES может стать форму-
лой SRES (Submit, Reason, Evidence / 
Example and Summary). Однако формула 
PRES учит ценному навыку − умению мыс-
лить быстро1. 

Мозговой штурм. По выражению ис-
следователя К. К. Е. Суянто, «мозговой 
штурм – это мощный инструмент для гене-
рации идей» [20]. При таком подходе препо-
даватель инициирует тему, а обучающимся 
предлагается развивать свои идеи на основе 
этой темы. В начале занятия преподаватель 
использует этот прием, задавая различные 
наводящие на размышления вопросы, свя-
занные с имеющимися учебными материа-
лами. Это не только разжигает любопытство 
обучающихся к новой теме, но и развивает 
их навыки критического мышления.  

Во время мозгового штурма преподава-
тель выбирает тему. Например, какие суще-
ствуют различные способы проведения 
обыска места преступления? Преподава-
тель просит обучающихся придумать как 
можно больше различных идей и записыва-
ет их все на доске, даже если некоторые из 
них неверны. Если ответы показывают, что 
вопрос не ясен, преподаватель должен за-
дать его еще раз, по-другому. Преподава-
тель не должен говорить ничего плохого об 
идеях. После того, как все идеи будут запи-
саны, он и другие обучающиеся могут оста-
вить положительные комментарии, кото-
рые либо поддержат, либо оспорят предло-
жения. Затем предложения можно будет 
классифицировать в порядке важности. 

К основным выводам исследова-
ния следует отнести мнение о том, что 
ключевым преимуществом интерактивного 
обучения с целью повышения уровня вла-
дения языком до уровня В2 являются: раз-
витие коммуникативных навыков и навы-
ков работы в команде, формирование пози-
тивного коммуникативного обучения [13]; 
развитие креативности, способности опера-

 
1  Teaching Methodologies. URL: https://www. 

babseacle.org/wpcontent/uploads/2010/05/BABSEA_ 
CLE_Teaching_Methods_Manual-7-Sep-2010.pdf (mode 
of access: 20.12.2024). 

тивно находить решения; нестандартное 
мышление; овладение новыми видами дея-
тельности [1]. Как правило, интерактивные 
занятия не только формируют структуру 
специалиста, повышая уровень владения 
иностранным языком, но и воспитывают 
человека, способного работать как самосто-
ятельно, так и в команде и нестандартно 
подходить к профессиональным (юридиче-
ским) проблемам. 

В заключение можно отметить, что 
стратегии обучения юридическому англий-
скому языку в неязыковой образовательной 
организации включают в себя множество 
сложных приемов и методик, которые ис-
пользуют квалифицированные преподава-
тели, чтобы умело направлять своих студен-
тов к успеху в учебе и реализации их уни-
кальных образовательных целей. Эффек-
тивные методы преподавания имеют реша-
ющее значение для преподавателей ан-
глийского языка, которые передают знания 
и помогают студентам достичь своих целей 
в обучении. Чтобы облегчить овладение ан-
глийским языком как иностранным, препо-
даватели могут использовать успешные 
стратегии обучения, учитывающие потреб-
ности обучающихся, современные иннова-
ционные формы обучения студентов.  

Таким образом, ряд эффективных педа-
гогических стратегий для преподавания ан-
глийского языка как иностранного, таких 
как мозговой штурм, ролевая игра, кейс-
технологии, дебаты, видеоконференции, 
разбор конкретных ситуаций, формула 
PRES, способствуют взаимодействию в 
группе, повышают уровень освоения изуча-
емого материала и языкового воспроизве-
дения. Кроме того, проблемно ориентиро-
ванное обучение, проектное обучение, пре-
подавание базовых учебных профессио-
нально ориентированных материалов, 
формирование полезных привычек, сосре-
доточение на академическом языке, грам-
матических структурах и словарном запасе 
связывают базовые знания и культуру с 
процессом обучения, а также стимулируют 
навыки мышления более высокого порядка 
и использование современных стратегий 
изучения иностранного языка для специ-
альных целей. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе для повышения мотивации студентов и развития их творческих способно-
стей. Цель исследования заключается в оценке влияния использования цифровых инструментов на 
качество выполнения проектных заданий и уровень вовлеченности студентов в учебный процесс. 
Основные результаты показали, что использование цифровых технологий способствует более пол-
ному раскрытию творческого потенциала студентов, активному вовлечению в учебную деятель-
ность и улучшению качества выполнения проектных заданий. Апробация предложенной структуры 
интерактивного занятия и методики проектного обучения проводилась на базе Российского уни-
верситета дружбы народов в рамках 2-го курса бакалавриата по специальности «Городское управ-
ление и экология». Студенты экспериментальной группы проявляли более высокую заинтересо-
ванность в теме проекта, проявляли инициативу в выборе способов представления информации, 
активно применяли креативные подходы в создании презентаций, видео- и мультимедийных мате-
риалов. Содержательные выводы подтверждают, что применение цифровых технологий на всех 
этапах проектной деятельности способствует повышению учебной мотивации, улучшению качества 
усвоения материала, а также развитию самостоятельности и креативности, что делает образова-
тельный опыт более насыщенным и эффективным. 
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ABSTRACT. The article considers the possibilities of using digital technologies in the educational process 
to increase students’ motivation and develop their creativity. The purpose of the study is to assess the im-
pact of using digital tools on the quality of project assignments and the level of students' involvement in the 
educational process. The main results showed that the use of digital technologies contributes to a more 
complete disclosure of students’ creative potential, active involvement in educational activities and im-
provement of the quality of project assignments. Students in the experimental group showed a higher in-
terest in the project topic, took the initiative in choosing the methods of presenting information, actively 
used creative approaches in creating presentations, video and multimedia materials. Substantive findings 
confirm that the use of digital technologies at all stages of project activities contributes to increased educa-
tional motivation, improved quality of material acquisition, as well as the development of students’ inde-
pendence and creativity, which makes their educational experience more intense and effective. 

FOR CITATION: Meng, Zhou. (2024). Integration of Digital Resources into the Methodology of Interactive 
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ведение. На сегодняшний день в 
образовательной сфере существует 

большое число методов и подходов, кото-
рые делают процесс обучения более увлека-
тельным, эффективным и актуальным. Ин-
терактивный метод обучения является од-
ним из таких. 

Интерактивные методы, поддерживае-

мые цифровыми инструментами, создают 
новые возможности для развития языковых 
навыков, что особенно актуально при изу-
чении иностранных языков. Тем не менее 
эффективность такой интеграции вызывает 
споры, поскольку не все преподаватели и 
учащиеся обладают достаточными навыка-
ми для работы с новыми технологиями, а 

В 
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доступность и качество цифровых ресурсов 
могут существенно различаться. Это подни-
мает вопрос о необходимости более деталь-
ного исследования влияния цифровых ре-
сурсов на эффективность методики интерак-
тивного обучения иностранным языкам. 

Актуальность исследования обу-
словлена стремительным развитием ин-
формационных технологий и их влиянием 
на образовательный процесс. В современ-
ных условиях преподаватели и студенты 
сталкиваются с необходимостью адаптации 
к новым форматам обучения, которые 
предполагают активное использование 
цифровых инструментов. Однако, несмотря 
на возрастающее внимание к данной теме, 
не все образовательные учреждения имеют 
равный доступ к качественным цифровым 
ресурсам, а уровень подготовленности педа-
гогов и учащихся к их использованию суще-
ственно различается. 

Цель исследования – определение 
влияния интеграции цифровых ресурсов на 
эффективность интерактивных методик 
обучения иностранным языкам и разработ-
ка рекомендаций по их оптимальному ис-
пользованию в образовательном процессе. 

Тематика интеграции цифровых ресур-
сов в процесс обучения иностранным язы-
кам исследовалась рядом ученых, таких как 
А. А. Окатьева, А. В. Долина, Ю. Н. Кулико-
ва, О. Г. Плехова, которые изучали влияние 
цифровых технологий на развитие комму-
никативных навыков, повышение мотива-
ции студентов и адаптацию учебных про-
грамм под современные требования. В за-
рубежной науке значительный вклад в раз-
витие этого направления внесли такие ис-
следователи, как Стивен Крашен, Ричард 
Майер и Лев Выготский, чьи работы фоку-
сируются на когнитивных аспектах исполь-
зования цифровых ресурсов и принципах 
мультимодального обучения. 

Несмотря на это, остаются нерешенны-
ми вопросы, связанные с методической 
адаптацией цифровых инструментов для 
студентов с различным уровнем языковой 
подготовки, а также проблемы оценки эф-
фективности их применения в контексте 
самостоятельной работы. Кроме того, недо-
статочно разработаны практические реко-
мендации по оптимальному использованию 
цифровых ресурсов в зависимости от техни-
ческой и профессиональной направленно-
сти обучения. 

Методология и методы исследо-
вания включают проведение педагогиче-
ского эксперимента с разделением студен-
тов на контрольную и экспериментальную 
группы. Эксперимент проходил на базе Рос-
сийского университета дружбы народов 
(далее – РУДН) в рамках 2-го курса бака-

лавриата по специальности «Городское 
управление и экология». 

В первой группе студенты выполняли 
проектные задания традиционными мето-
дами, во второй – с применением цифровых 
платформ, таких как Miro, Padlet, 
MindMeister и др. Методы исследования 
включали наблюдение, анализ продуктов 
проектной деятельности и статистическую 
обработку полученных данных. 

Результаты исследования и об-
суждение. По мере того, как меняется 
окружающий нас мир, меняются и требова-
ния к образовательному процессу. Основная 
цель образования – подготовка специали-
стов, способных преуспевать в конкурент-
ной среде и добиваться успеха. Выпускники 
должны быть готовы к постоянному повы-
шению своих знаний и потенциала на про-
тяжении всей карьеры и адаптации к раз-
личным условиям труда [3, c. 27–28]. Раз-
витие личностных качеств является ключе-
вым аспектом обучения студентов в высших 
учебных заведениях. Они должны приобре-
сти широкий спектр навыков и умений, а 
также такие качества, как целеустремлен-
ность, ответственность, инициативность, 
стрессоустойчивость, внимательность, спо-
собность к обучению, социальная адаптив-
ность и профессиональный опыт. 

Умения решать проблемы, критически 
мыслить, ориентироваться в различных си-
туациях и творчески подходить к трудностям 
являются необходимыми навыками для лю-
бого будущего компетентного специалиста. 
Студентам необходимо не только запоми-
нать и воспроизводить информацию, но и 
уметь эффективно применять ее на практике 
[1, c. 96]. Однако преподаватели иностран-
ных языков часто сталкиваются с проблемой 
из-за сокращенного количества учебных ча-
сов, поскольку курсы иностранных языков 
считаются общеобразовательными, а не 
специализированными предметами. Это 
ограничение заставляет студентов изучать, 
понимать и обрабатывать большой объем 
материала в сжатые сроки.  

Для студентов большая нагрузка может 
значительно снизить мотивацию к изучению 
иностранного языка, что негативно скажется 
на их успеваемости и энтузиазме по отноше-
нию к предмету. В результате преподаватели 
должны применять нетрадиционные, твор-
ческие и комплексные методы, чтобы во-
влекать студентов и способствовать высо-
кому уровню владения языком.  

Основа интерактивного обучения – вза-
имодействие ученика с учебной средой и 
приобретенный в ней опыт [6, c. 179]. Эта 
среда формирует объем полученных знаний. 
Одной из основных целей этого подхода яв-
ляется создание комфортной и благоприят-
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ной атмосферы для учеников в классе, что, в 
свою очередь, повышает их вовлеченность и 
общую эффективность процесса обучения. 

На интерактивных занятиях по ино-
странному языку преподаватель переклю-
чает внимание на студентов, создавая среду, 
которая побуждает их проявлять инициати-
ву. Используя интерактивные методы обу-
чения, преподаватель позволяет студентам 
использовать собственный опыт как основ-
ной источник обучения.  

Впервые термин «интерактивное обуче-
ние» был введен в конце XX века, в это вре-
мя педагогика стала активно включать в себя 
смежные научные направления. Так, поня-
тие «интерактивность» было взято из социо-
логии [11, c. 124]. В 1950-х и 1960-х годах 
принципы гуманистической психологии, 
психотерапии и социально-перцептивного 
когнитивизма существенно повлияли на 
развитие интерактивного обучения.  

Начиная с 1960-х годов интерактивные 
технологии переживают бурное развитие, 
во многом благодаря выходу на новый этап 
развития средств массовой информации. 
Благодаря СМИ и расцвету технологий ин-
терактивность стали воспринимать как 
форму взаимодействия субъекта и инфор-
мационной среды. Таким образом, развился 
технологический подход к понятию данного 
термина, а интерактивность и цифровые ре-
сурсы стали тесно связаны [5, c. 206].  

На сегодняшний день ученые по-
разному трактуют термин «интерактивное 
обучение». 

По мнению C. В. Титовой, интерактив-
ное обучение – метод обучения, при кото-
ром в учебный процесс активно вовлекают-
ся учащиеся через взаимодействие между 
преподавателем, учениками и учебными 
материалами. Предполагается использова-
ние различных методов и средств, которые 
способствуют активному обмену информа-
цией, идеями и опытом [14, c. 314]. 

Ю. В. Серикова рассматривает «интерак-
тивное обучение» как способ организации 

образовательного процесса, при котором 
студенты и преподаватели активно взаимо-
действуют между собой и учебным материа-
лом через использование технологий, игр, 
групповой работы и других форм активного 
обучения [10, с. 247]. По мнению Ж. Н. Жат-
камбаевой, интерактивное обучение пред-
полагает создание условий для самостоя-
тельной и совместной деятельности уча-
щихся, что способствует развитию критиче-
ского мышления, практических навыков и 
более глубокому усвоению учебного мате-
риала [4, c. 128].  

Е. Н. Возмилкина подчеркивает, что 
интерактивное обучение – это в первую 
очередь педагогический подход, при кото-
ром студенты принимают активное участие 
в учебном процессе через обсуждения, про-
екты, симуляции и интерактивные техноло-
гии, что позволяет им применять получен-
ные знания на практике и развивать навы-
ки общения и сотрудничества [2, c. 107]. 

Итак, на основании мнений ученых и 
педагогов можем дать следующее определе-
ние. Интерактивное обучение – это метод 
обучения, основанный на активном взаимо-
действии всех участников образовательного 
процесса, включая студентов и преподавате-
ля, с целью совместного приобретения зна-
ний и умений. Метод предполагает исполь-
зование различных форм коммуникации, 
обмена опытом, совместного решения задач 
и моделирования ситуаций, что способству-
ет формированию навыков сотрудничества, 
критического мышления и рефлексии. 

Отметим, что в интерактивном обуче-
нии ни один студент не доминирует в про-
цессе обучения. Вместо этого студенты во-
влечены в поддерживающую и совместную 
среду, которая способствует познавательной 
деятельности и поощряет активное участие 
всех вовлеченных. 

Существуют различные типы интерак-
тивных методов обучения, которые можно 
использовать в учебных целях (табл. 1).  

Таблица 1  
Интерактивные методы обучения иностранному языку.  

Составлено автором по данным источников [6; 9; 14] 

Интерактивный 
метод 

Описание Цель 

Ролевая игра Имитация реальных ситуаций, в кото-
рых студенты играют определенные ро-
ли 

Развитие навыков устной речи, коммуни-
кативных умений и уверенности в ис-
пользовании языка 

Дискуссия и деба-
ты 

Обсуждение актуальных тем, выражение 
и обоснование своей точки зрения 

Формирование критического мышления, 
навыков аргументации и публичной речи 
на иностранном языке 

Мозговой штурм Коллективное генерирование идей на 
заданную тему 

Развитие креативного мышления, улуч-
шение способности быстро реагировать и 
выражать мысли 

Проектная работа Работа над созданием проекта, предпо-
лагающая исследование и использова-
ние языка в определенной сфере 

Углубление знаний, приобретение про-
фессиональных навыков и работа в ко-
манде 
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Продолжение таблицы 1 

Интерактивный 
метод 

Описание Цель 

Кейс-метод Решение проблемных ситуаций, связан-
ных с профессиональной или жизнен-
ной деятельностью 

Применение языковых знаний на прак-
тике, развитие аналитических навыков и 
принятия решений 

Работа в парах или 
малых группах 

Выполнение заданий совместно с дру-
гим студентом или в группе 

Развитие навыков взаимодействия, со-
трудничества и повышения мотивации к 
обучению 

Интерактивные 
онлайн-
платформы 

Использование образовательных циф-
ровых ресурсов (например, онлайн-
тренажеры, видеоконференции) 

Повышение уровня владения языком че-
рез доступ к дополнительным ресурсам и 
коммуникативным практикам 

Веб-квесты Задания с использованием интернета 
для поиска информации на иностран-
ном языке 

Развитие навыков поиска информации, 
критического анализа и языковой компе-
тентности 

Деловая игра Имитирует профессиональную деятель-
ность, моделируя реальные рабочие 
процессы 

Развитие профессиональных компетен-
ций и применение языка в бизнес-среде 

Флеш-карты и 
викторины 

Использование карточек и викторин для 
проверки знаний 

Закрепление лексики, грамматики и раз-
витие быстроты реакции 

 

Как можно заключить из таблицы, все 
интерактивные методы улучшают комму-
никативные навыки, способствуют установ-
лению эмоциональных связей между уче-
никами и с учителем, учат участников слу-
шать мнения других и выражать свои соб-
ственные взгляды. При этом широкий 
спектр интерактивных методов обучения 
позволяет вносить большее разнообразие в 
уроки, а игровой формат облегчает усвое-
ние информации, способствуя сохранению в 
долговременной памяти [11, c. 127]. 

Учебная дисциплина «Иностранный 
язык» отличается большим число компе-
тенций, которые развивают ученики во 
время обучения. К ним относятся коммуни-
кативная, когнитивная, межкультурная, со-

циальная и личностная компетенции. Учи-
тывая этот факт, а также требования ФГОС 
по внедрению современных цифровых тех-
нологий в образовательный процесс, акту-
альным является внедрение различных ас-
пектов интерактивного обучения в образо-
вательный процесс [9, c. 130].  

Вместо традиционных интерактивных 
методов рекомендуем использовать цифро-
вые интерактивные платформы, такие как 
Miro, Padlet и AhaSlides, а также онлайн-
инструменты для создания интеллект-карт, 
такие как MindMeister.  

В таблице 2 отобразим основные этапы 
интерактивного занятия с использованием 
цифровых ресурсов.   

Таблица 2  
Структура интерактивного занятия по иностранному языку  

для развития диалогической речи. Составлено автором 

Этап Типы упражнений Цели 
1. Мотивационный 
этап 

Введение в тему с использованием 
видео или изображений. 
Мини-дискуссия на основе просмот-
ренного. 
Определение целей и задач занятия 

Заинтересовать студентов темой занятия. 
Активизировать имеющиеся знания и 
пробудить интерес. 
Мотивировать к изучению и активному 
участию 

2. Этап актуализа-
ции знаний 

Лексико-грамматические разминки. 
Словарные игры, например «Мозго-
вой штурм» 

Повторить ключевые лексические и 
грамматические конструкции. 
Активизировать знания и актуализиро-
вать базовые понятия 

3. Этап формирова-
ния навыков 

Ролевые игры и ситуационные диа-
логи. 
Имитационные упражнения (сцена-
рии, моделирование). 
Диалоги в парах или в группах 

Развить навыки построения диалогиче-
ской речи. 
Научить применять знания в смоделиро-
ванных ситуациях. 
Сформировать умение реагировать и под-
держивать беседу 

4. Этап закрепления 
навыков 

Обсуждение заданных ситуаций или 
текстов в группах. 
Совместное создание проектов 
(например, создание сценария). 
Анализ и разбор типичных ошибок в 
диалогах 

Закрепить навыки диалогической речи в 
обсуждении. 
Стимулировать совместную работу и об-
мен мнениями. 
Снизить вероятность повторения ошибок, 
отработка навыков 
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Продолжение таблицы 2 

Этап Типы упражнений Цели 
5. Этап рефлексии Подведение итогов, обсуждение впе-

чатлений. 
Заполнение рефлексивных карт, уст-
ные отзывы. 
Оценивание успешности занятия 
преподавателем и студентами 

Оценить уровень усвоения материала и 
понять сложности. 
Развить критическое мышление и само-
анализ. 
Получить обратную связь для дальнейше-
го планирования занятий 

 

Главные принципы обучения, которые 
стоит принимать во внимание в ходе внед-
рения цифровых инструментов в образова-
тельный процесс [13, c. 52]: 

1. Необходимо минимизировать коли-
чество избыточной информации на экране и 
постепенно увеличивать объем представляе-
мого учебного материала. Цифровые ресурсы 
должны быть структурированы в соответ-
ствии с принципом последовательного 
усложнения, обеспечивая переход от базовых 
элементов к более сложным концепциям. 

2. Цифровые инструменты должны 
обеспечивать условия для активной учеб-
ной деятельности обучающихся, включаю-
щей решение задач, моделирование и про-
ведение экспериментальных действий. 

3. С целью повышения уровня вовле-
ченности обучающихся рекомендуется 
применять разнообразные интерактивные 
форматы, включая игровые элементы, си-
муляции и коллективный анализ задач. 

4. Обеспечение возможностей для по-
лучения обратной связи, проведения само-
оценки и внесения корректировок является 
ключевым фактором в развитии метакогни-
тивных навыков обучающихся. 

Метод проектов, по нашему мнению, 
является одним из наиболее результатив-
ных интерактивных методов обучения. Его 
существенным отличием от других методов, 
например кейсов или брейншторма, явля-
ется то, что обучающиеся имеют большую 
свободу в самовыражении – студенты само-

стоятельно формулируют исследователь-
скую проблему, разрабатывают структуру 
исследования и выбирают форму его пре-
зентации. Проектная деятельность, как 
правило, требует длительного временного 
участия, что способствует развитию навы-
ков командной работы и углублению про-
фессиональных компетенций участников. 

Как уже было отмечено ранее, проект-
ная деятельность предполагает активное 
вовлечение студентов в процесс работы, со-
ответственно, меняется и позиция препода-
вателя. Он становится организатором по-
знавательной деятельности и менеджером 
обучения, направляя учащихся в своей про-
ектной работе [16, p. 337]. 

Практически всегда проектная работа 
подразумевает самостоятельную работу. Это 
может быть индивидуальный проект, пар-
ный или групповой. Как правило, подготов-
ка проекта требует длительного времени, и 
в большинстве случаев проекты готовятся в 
группе. Таким образом, развивается навык 
командной работы, студенты учатся деле-
гировать, эффективно обмениваться ин-
формацией, учитывать мнение других, 
справляться с конфликтными ситуациями и 
принимать коллективное решение в усло-
виях ограниченного времени и ресурсов.  

Многие типы обучающих и инструмен-
тальных упражнений и цифровых плат-
форм могут применяться на различных 
этапах организации проектной деятельно-
сти (табл. 3). 

Таблица 3  
Обучающие и инструментальные приложения, применяющиеся  

на различных этапах проектной деятельности. Составлено автором 

Этап проектной  
деятельности 

Инструментальные приложения и цифровые платформы 

Определение проблемы и фор-
мулирование целей проекта 

Miro, MindMeister, Google Jamboard (для создания интеллектуальных 
карт и визуализации идей) 

Сбор и анализ информации Google Scholar, ResearchGate, EndNote (для поиска и управления науч-
ной информацией) 

Планирование проекта и распре-
деление ролей 

Trello, Asana, Microsoft Planner (для управления задачами и проекта-
ми) 

Разработка контента и создание 
материалов 

Canva, Prezi, Google Slides, Microsoft PowerPoint (для создания презен-
таций и визуального контента) 

Обсуждение и совместная работа 
в реальном времени 

Microsoft Teams, Zoom, Slack, Google Meet (для видеоконференций и 
совместной работы) 

Подготовка финальной версии 
проекта 

Google Docs, Overleaf, Microsoft Word (для создания текстовых доку-
ментов и совместного редактирования) 

Презентация проекта Padlet, Thinglink, Adobe Spark (для создания интерактивных презента-
ций и виртуальных досок) 

Оценка результатов и обратная 
связь 

Mentimeter, Kahoot!, Google Forms (для создания опросов, викторин и 
сбора обратной связи) 
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Тематика языковых проектов может 
включать анализ культурных особенностей 
и традиций разных стран. Содержание по-
добных веб-проектов может варьироваться 
в зависимости от выбранной темы. Напри-
мер, проекты могут быть посвящены изуче-
нию вербальных и невербальных способов 
общения, исследованию праздников, их 
происхождения и традиций празднования 
или сравнительному анализу норм поведе-
ния в обществе, деловому этикету, традици-
ям гостеприимства и т. п. [12, c. 340–341]. 

Практическими задачами такого про-
екта могут стать разработка словаря лекси-

ки изучаемого языка определенного стиля 
или регистра, создание справочника, а так-
же разработка веб-сайтов, посвященных 
культуре и истории стран изучаемого язы-
ка. Также востребованы исследовательские 
проекты, направленные на сопоставление 
различных культурных аспектов страны 
изучаемого языка и своей страны, сравне-
ние литературных традиций, изучение 
творчества писателей и поэтов, пишущих на 
изучаемом языке, и т. д. 

В таблице 4 приведены некоторые идеи 
для возможных тем содержательной части 
проекта, соответствующие его целям. 

Таблица 4  
Возможные темы языковых проектов и развиваемые компетенции 

Тема 
Развиваемые 
компетенции 

Уровень 
языка 

Предполагаемый 
цифровой продукт 

Возможные 
приложения и 

платформы 
Рассказ о себе Лингвистическая 

компетенция, уст-
но-речевые умения, 
письменно-речевые 
умения 

А1-А2 Создать презентацию о 
себе с фото 

Tilda, Canva,  
PowerPoint 

А2-В1 Создать презентацию о 
своих хобби 

Miro, Padlet,  
PowerPoint 

B2-C1 Записать видеовизитку 
для работодателя о себе 

Vimeo, YouTube, 
Prezi, VoiceThread 

Изучаем ино-
странные языки 

Лингвистическая 
компетенция, рабо-
та в команде 

B1-B2 Создать карту по грам-
матике / лексике с 
упражнениями. 
Создать глоссарий 

Miro 
Mindmeister 
IthoughtHD 

B1-C2 Создать аудиогид по 
выбранной достопри-
мечательности. 
Создать квест, посвя-
щенный культурному 
событию в стране 

YouTube,  
Vimeo 
VoiceThread 

Сравниваем свою 
культуру и мента-
литет с культурой 
и менталитетом 
другой страны 

Социокультурная 
компетенция, уме-
ние работать в 
группе, аналитиче-
ские навыки 

В1-С2 Сравнить и сопоставить 
культурные, социальные 
или политические реа-
лии в своей стране и в 
стране изучаемого язы-
ка, создав презентацию, 
видеоролик или гид 

YouTube 
Vimeo 
Canva 
Tilda 
PowerPoint  

Исследуем и дела-
ем выводы по 
профессиональной 
проблеме  

Лингвистическая 
компетенция, уст-
но-речевые умения, 
письменно-речевые 
умения, умение ра-
ботать в команде, 
аналитические 
навыки 

В2-С2 Исследовать професси-
онально ориентирован-
ную проблему, создать 
мультимедийную пре-
зентацию, сайт, напи-
сать совместное эссе 

Tilda, Canva,  
PowerPoint 
Google Docs 
Dropbox 
Evernote 

 

Апробация предложенной структуры 
интерактивного занятия и методики про-
ектного обучения проводилась на базе 
РУДН в рамках 2-го курса бакалавриата по 
специальности «Городское управление и 
экология». 

Студенты были поделены на две груп-
пы, каждой из которых предлагалось подго-
товить проект на тему «Культурные разли-
чия и сходства между странами изучаемого 
языка и своей страной» и презентовать его в 
свободной форме. Группы работали над 
проектом в течение двух недель. Первая 

группа (экспериментальная) могла исполь-
зовать цифровые ресурсы, такие как Miro, 
Google Docs, MindMeister, PowerPoint и т. д., 
а также видеоплатформы для создания 
мультимедийного контента. Вторая группа 
(контрольная) готовила проект традицион-
ным методом – с использованием бумаж-
ных источников и презентовала проект в 
формате устной презентации без поддерж-
ки цифровых инструментов.  

Результаты эксперимента представле-
ны в таблице 5. 
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Таблица 5  
Сравнительный анализ результатов проектной деятельности студентов  

с использованием цифровых ресурсов и без них. Составлено автором 

Критерий 
Первая группа  

(с цифровыми ресурсами) 
Вторая группа  

(без цифровых ресурсов) 
Качество проектов Проект более структурирован, его удоб-

нее воспринимать за счет наглядности 
представленных данных. Можно просле-
дить, какую информацию студенты счи-
тают приоритетной и наиболее важной 

– 

Уровень вовлечен-
ности и мотивации 

Отмечен высокий уровень вовлеченности, 
а также участие всех членов команды, 
распределение и делегирование обязан-
ностей 

Процесс подготовки и презентации 
проекта показался студентам более 
формальным и менее увлекатель-
ным 

Развитие языковых 
компетенций 

Развитие как письменной, так и устной 
речи. 
Активное участие в устных дискуссиях 

Основное внимание на устной речи. 
Меньше внимания структурирова-
нию информации 

Навыки работы в 
команде 

Легкая координация через совместные 
документы и платформы. 
Распределение задач и отслеживание 
прогресса в реальном времени. 
Подготовка к проекту занимает меньше 
времени благодаря совместной работе в 
онлайн-режиме 

Трудности с координацией из-за 
отсутствия доступа к совместным 
цифровым ресурсам. 
Высокая вероятность конфликтов 
и недопонимания в команде 

Уровень стрессо-
устойчивости 

Снижение стресса за счет визуальных и 
интерактивных элементов, на которые 
можно опираться при презентации про-
екта. 
Более уверенная подача материалов 

Высокий уровень стресса из-за 
необходимости запомнить боль-
шой объем информации 

 

Помимо перечисленных в таблице ре-
зультатов, также отметим, что, студенты из 
первой (экспериментальной) группы ак-
тивнее проявляли свой творческий потен-
циал. Отдельные участники группы про-
явили навыки создания видео, другие под-
готовили анимацию, также были студенты, 
которые оформили материал в едином сти-
левом жанре. Благодаря высокому уровню 
вовлеченности в проект студенты лучше за-
поминали материал и при презентации не 
использовали печатные материалы для рас-
сказа. Студенты из контрольной группы 
подготовили проект, отвечающий требова-
ниям задания, однако в процессе презента-
ции наблюдались недостаточная вовлечен-
ность в предметную область, а также прояв-
ление признаков сниженной концентрации 
внимания. 

Итак, по результатам эксперимента 
можем заключить, что использование циф-
ровых технологий положительно влияет на 
процесс обучения. Интерактивные техноло-
гии, применяемые на занятиях, способ-
ствуют раскрытию потенциала учащихся, 
позволяя им в полной мере реализовать 
свои способности. Кроме того, они создают 
благоприятные условия для развития твор-

ческого мышления, а также формируют та-
кие качества, как смекалка, находчивость и 
сообразительность. 

Заключение. Результаты исследова-
ния подтвердили гипотезу о том, что инте-
грация цифровых технологий в образова-
тельный процесс повышает мотивацию сту-
дентов и приводит к более качественным 
результатам проектов. Также было выявле-
но, что использование цифровых техноло-
гий способствует более полному раскрытию 
творческого потенциала студентов, актив-
ному вовлечению в учебную деятельность и 
улучшению качества выполнения проект-
ных заданий. Студенты экспериментальной 
группы проявляли более высокую заинте-
ресованность в теме проекта, проявляли 
инициативу в выборе способов представле-
ния информации, активно применяли креа-
тивные подходы в создании презентаций, 
видео- и мультимедийных материалов.  

Перспективами дальнейших исследова-
ний могут стать более детальный анализ 
влияния конкретных цифровых инструмен-
тов на развитие отдельных компетенций 
студентов, а также разработка новых подхо-
дов к организации образовательного процес-
са с учетом специфики цифровых платформ. 
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АННОТАЦИЯ. В статье в опоре на инновационные тенденции музыкального образования в КНР 
представлены технологии преподавания музыки с использованием компьютерных технологий. 
Оглядываясь на историю человечества, можно сказать, что все далеко идущие социальные измене-
ния были построены на основе производительности и технологической итерации, и как важный 
культурный элемент в развитии человеческой истории музыкальное образование не может быть 
обойдено вниманием. В настоящее время различные новые технологии постоянно интегрируются с 
музыкальным образованием, и технологии не привносят мимолетную новизну в музыкальное обра-
зование, напротив, они постоянно меняют восприятие людьми обучения музыке и меняют форму и 
концепцию образования и преподавания. 
Важно ли обращать внимание на развитие современных компьютерных технологий? Можно заме-
тить, что влияние технологий больше нельзя игнорировать, а рациональный взгляд и рациональ-
ное использование новых технологий могут помочь музыкальному образованию ускориться на но-
вом пути развития. 
В опоре на традиционную производительность и современные информационные технологии, в со-
четании с фоном социальной эпохи, теорией и практикой образования в данной статье рассматри-
ваются процесс изменений, преимущества и недостатки различных моделей обучения музыке и 
применения технологий, раскрывается передовое развитие моделей обучения музыке под влияни-
ем науки и техники, а также делается попытка проанализировать способы построения ориентиро-
ванной на будущее модели обучения музыке с помощью науки и технологий. 
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ABSTRACT. Looking back at the history of mankind, we can say that all far-reaching social changes were 
built on the basis of productivity and technological iteration, and as an important cultural element in the 
development of human history, music education cannot be ignored. Currently, various new technologies 
are constantly being integrated with music education, and technologies do not bring fleeting novelty to 
music education, on the contrary, they constantly change people's perception of music learning and change 
the form and concept of education and teaching. 
Is it important to pay attention to the development of modern computer technologies? It can be noted that 
the influence of technology can no longer be ignored, and a rational view and rational use of new technolo-
gies can help music education accelerate on a new path of development. 
Based on traditional productivity and modern information technology, combined with the background of 
the social era, theory and practice of education, this article examines the process of change, the advantages 
and disadvantages of various models of music teaching and technology application, reveals the advanced 
development of music teaching models under the influence of science and technology, and attempts to ana-
lyze ways to build a the future of the music learning model through science and technology. 
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ведение. Способствуя обществен-
ному развитию с помощью произ-

водительного труда, человек постоянно по-
рождает новые идеи и вступает в новую ци-
вилизацию на основе накоплений своих 

предшественников, образование также про-
являет различные закономерности в про-
цессе соответствия развитию производи-
тельных сил. 

Эпоха Интернета, представленная ком-
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пьютерами, не только тесно связала мир, но 
и ускорила обновление моделей преподава-
ния музыки. Мощное покрытие Сети и все 
более интеллектуальные вычислительные 
мощности делают обучение музыке более 
не ограниченным классом и опытом, и 
именно по этой причине появились новые 
разнообразные модели обучения музыке.  

Внезапная вспышка новой коронави-
русной инфекции ускорила интеграцию ди-
станционных технологий и музыкального 
образования и обеспечила для него богатый 
контекстом «испытательный полигон». 
В ограниченных объективных условиях сила 
науки и техники связывает преподавателей и 
учеников в разное время и пространство и 
использует это как основу для более эффек-
тивного преподавания музыки в преддверии 
практики. Несмотря на некоторые проблемы 
дистанционного образования, например: 
«…феномен живого, непосредственного раз-
говора отходит на второй план» [8, с. 174], 
музыка также помогает частично «компен-
сировать» общение с помощью различных 
технологий. В настоящее время появляются 
интерактивные устройства, развиваются 
виртуальная реальность, голографическая 
проекция, тактильное оборудование и дру-
гие программно-аппаратные средства. «Се-
годня умение принимать решения в услови-
ях функционирования динамично развива-
ющейся высокотехнологичной информаци-
онной образовательной среды (ВТИОС) и 
оптимизировать собственную профессио-
нальную деятельность – необходимые каче-
ства для учителя музыки, позволяющие 
применять имеющиеся знания и умения при 
решении творческих задач» [11, с. 183]. 

И. С. Гребень и В. И. Кодачигов отмеча-
ют, что музыканты и преподаватели в насто-
ящее время могут давать онлайн-мастер-
классы. Для дистанционного обучения это 
является довольно актуальным [5, с. 72]. 

Становится более понятной концепция 
метавселенной и связанных с ней техноло-
гий, а тесная интеграция технологий может 
открыть новую дверь для музыкального об-
разования в ближайшем будущем, заставив 
преподавание музыки перейти от «плоской 
сети» к «интерактивной трехмерности», 
предоставляя новые решения для недоста-
точной коммуникации и отсутствия эмоци-
онального взаимодействия в онлайн-
обучении, а также привнесет новую форму 
более захватывающего и мультисценарного. 
Метавселенная – это общее пространство, 
созданное сообществами или отдельными 
лицами для обмена информацией. Все это 
не могло не отразиться на образовательном 
процессе [1, с. 273]. «Ее основные характе-
ристики включают в себя захватывающий 
опыт, низкую задержку и реалистичность, 

которые позволяют пользователям получить 
уникальный сенсорный опыт» [17, с. 160]. 

Процесс изменения формы обучения не 
только отражает процесс перехода образо-
вания от неинституционализации к инсти-
туционализации, но и выявляет объектив-
ные требования производительных сил к 
качеству работников в различных социаль-
ных слоях, обеспечивает руководящую роль 
для достижения образовательных целей. 
С наступлением информационной эпохи 
образование стало обращать внимание на 
различия между индивидами, чтобы спо-
собствовать разностороннему и всесторон-
нему развитию личности. Кроме того, до-
ступ к обучению сейчас имеет каждый че-
ловек, так как «…ни время, ни возраст, ни 
состояние здоровья не являются помехой в 
достижении подобной цели» [2, с. 1224]. 

Как неотъемлемая часть процесса лич-
ностного роста и развития музыкальное об-
разование является уникальной социальной 
деятельностью человека, процессом постро-
ения и практики духовной цивилизации че-
ловека. Это все взаимосвязано и по той 
причине, что «звучание музыки восприни-
мается человеком как особое информаци-
онное пространство» [3, с. 126], «поскольку 
введение эстетического образования в Ки-
тае осуществилось сравнительно поздно, а 
художественная грамотность населения, в 
отличие от развитых стран, значительно от-
стает и нуждается в обязательном улучше-
нии» [16, с. 145]. Оглядываясь назад на эво-
люцию преподавания музыки, люди могут 
стать свидетелями глубокого влияния 
трансформации производительности на му-
зыку до информационной эпохи, а форма 
обучения «учитель-ученик» является самой 
продолжительной и наиболее широко ис-
пользуемой формой в обучении музыке. 
Эффективность также заключается в том, 
что «компьютерные технологии индивиду-
ализируют обучение, адаптируясь к личным 
качествам обучающегося, что обеспечивает 
персональный темп обучения» [12, с. 147]. 
Разумеется, у онлайн-технологий и дистан-
ционного музыкального образования были 
определенные исторические предпосылки. 

Основная часть. С момента появле-
ния первой электронной вычислительной 
машины в 1946 году интерес к новому типу 
устройств, объединяющих аудиовизуальную 
и информационную обработку, стал быстро 
развиваться. По сравнению с другими 
устройствами, уникальная интеграция ком-
пьютеров объединяет такие функции, как 
изображения, анимация, звуки, методы 
взаимодействия, а также сбор и хранение 
информации. Под носительством операци-
онной системы, всевозможным программ-
ным обеспечением для удовлетворения 
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различных потребностей компьютер посте-
пенно становится незаменимым и мощным 
помощником в учебном процессе. При под-
держке современных теорий образования, 
информационно-коммуникационных, а 
также когнитивных и поведенческих теорий 
программное обеспечение для автоматизи-
рованного обучения постоянно совершен-
ствуется, благодаря чему оно быстро вытес-
няет аудиовизуальное оборудование, такое 
как телевизоры и слайд-шоу, и становится 
необходимым условием для создания ин-
формационных классов. Учителям необхо-
димо постоянно обновлять свои методы и 
стратегии преподавания, чтобы иметь дело 
с взаимосвязью между индивидуальностью 
и общностью, единством и различием в пе-
дагогической деятельности. Инновация ре-
жима взаимодействия также изменила од-
носторонний процесс распространения ин-
формации между учителями и учащимися в 
прошлом и создала технические условия 
для персонализированного обучения на ос-
нове удовлетворительного интуитивного 
обучения. Она не только обеспечивает эф-
фективное развитие учебной деятельности, 
но и обогащает учебный опыт студентов, 
чтобы реализовать основную суть построе-
ния «качественных аудиторий». 

В 1950-е годы современные информа-
ционные технологии, представленные ком-
пьютерами, придали новый импульс ин-
форматизации образования. Постепенное 
снижение затрат на аппаратное обеспече-
ние, модернизация и обновление про-
граммных комплексов постепенно увеличи-
вают применение компьютеров в сфере об-
разования. Начиная с 1980-х годов компью-
терные системы становятся все более зре-
лыми и постепенно используются в учебной 
деятельности. В процессе развития инфор-
мационных технологий, способствующих 
развитию информатизации образования, их 
прикладная разработка прошла через раз-
витие автоматизированного обучения (си-
стема CAI), автоматизированного обучения 
(система CAL) и интеграции информацион-
ных технологий и учебных программ (IITC). 
С технической точки зрения этот процесс 
пережил прорывное развитие от однофунк-
ционального вспомогательного обучения до 
всестороннего проникновения во все аспек-
ты обучения, а также отражает непрерыв-
ное изменение концепции информационно-
технологического образования. С начала 
1960-х и до середины 1980-х годов автомати-
зированные обучающие системы стали ос-
новным средством информационного обуче-
ния под руководством бихевиористских тео-
рий обучения. Благодаря преимуществам 
компьютеров в вычислительной, графиче-
ской и имитационной технике учебные про-

граммы CAI используются для помощи учи-
телям в решении различных сложных задач 
в обучении. Его точка опоры заключается в 
центральном положении «обучения» в 
учебном процессе. В 80-х и 90-х годах 
XX века под влиянием концепции компью-
терных средств и когнитивной теории обу-
чения была создана система автоматизиро-
ванного обучения (CAL Computer Aided 
Learning System, CAL). Информационные 
технологии сместили акцент с «преподава-
ния» на «обучение» за счет расширения 
возможностей самостоятельного обучения 
для студентов. 

В 1963 году японский ученый Тадао 
Умэдзо в своей книге «Об информационной 
индустрии» обозначил перспективу «ин-
формационного общества», основанную на 
объективной оценке тенденции развития 
японского общества. По его мнению, непре-
рывные инновации и широкое использова-
ние информационных технологий принесут 
в общество новые изменения. Такого же 
мнения придерживается и американский 
футуролог Элвин А. Тоффлер. В своей книге 
«Третья волна» он утверждает, что инфор-
матизация относится не только к появле-
нию новых информационных технологий в 
новую эпоху, но и к трансформации соци-
альных моделей, экономических структур и 
культурных коннотаций под влиянием ин-
форматизации. Под влиянием практиче-
ских исследований трактовка понятия «ин-
форматизация» стала более многослойной 
и обогащенной. С технической точки зре-
ния «информатизацию» можно рассматри-
вать как современное развитие различных 
видов информационных технологий. С точ-
ки зрения общественного развития «ин-
форматизация» представляет собой процесс 
всестороннего и эффективного освоения и 
использования информационных ресурсов 
и содействия трансформации индустриаль-
ного общества в информационное. 

В 80-х годах XX века в Китае начали 
изучать модель обучения в небольших клас-
сах. На основе сокращения доли преподава-
телей и студентов передовые концепции 
преподавания сочетаются с практическим 
преподаванием, а построение учебных про-
грамм, стратегии преподавания, подготовка 
учителей и другие аспекты осуществляются 
координированно. В связи с уменьшением 
количества учащихся занятия музыкой в 
виде небольших классов усиливают диалог 
между преподавателями и учениками, а 
также обеспечивают возможность совмест-
ного и исследовательского обучения. Одна-
ко из-за внешних факторов, таких как 
большая численность населения, отсутствие 
материальных условий и нехватка учите-
лей, в некоторых отдаленных районах все 
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еще трудно внедрить обучение в небольших 
классах. Кроме того, из-за традиционного 
обучения преимущества «маленького клас-
са» не могут быть полностью реализованы 
за счет сокращения количества учеников. 

С момента принятия в 1986 году Закона 
об обязательном образовании в Китайской 
Народной Республике право на образование 
стало законным для каждого гражданина. 
В объективных условиях огромных ресурсов 
населения Китая широкомасштабное кол-
лективизированное обучение в форме 
«один ко многим» достигло замечательных 
результатов в ранней образовательной 
практике. После реформ и открытости, что-
бы адаптироваться к развитию времени, 
традиционная концепция тестового образо-
вания в качестве ядра начала трансформи-
роваться в направление пропаганды каче-
ственного образования. Суть качественного 
образования заключается в уважении субъ-
ективности и инициативы людей, в тради-
ционной среде преподавания в классе учи-
теля преподают перед десятками людей, 
сложно обратить внимание на индивиду-
альные различия учеников, невозможно 
объяснить конкретные проблемы каждого 
ученика за ограниченное учебное время. 
Это делает качественное образование иде-
альным «лозунгом» для пропаганды и вос-
питания в классе. Именно по этой причине 
в процессе изучения чужого опыта и посто-
янного самопознания Китай начал активно 
проводить совершенствование и инновации 
системы классного обучения.  

К середине 1990-х годов ИКТ оказыва-
ют широкое социальное, экономическое и 
культурное воздействие. Была пересмотре-
на взаимосвязь между информационными 
технологиями и преподаванием предметов, 
и было высказано предположение, что си-
стема дополнительного образования не 
должна быть отделена от реформы учебных 
программ, а должна рассматриваться как 
единое целое образовательной деятельно-
сти. В результате компьютеры все чаще ин-
тегрируются в учебную программу в каче-
стве нового когнитивного инструмента. 
Именно в процессе разработки учебных 
программ и интеграции технологий ин-
формационные технологии стали важным 
средством создания высококачественных 
курсов. Эффективность информационных 
технологий на уроке также стала одним из 
важных показателей для оценки эффектив-
ности качественного преподавания в классе. 

В 1999 году Центральная консервато-
рия музыки в Китае учредила Школу со-
временного дистанционного музыкального 
образования, что ознаменовало официаль-
ный старт современного дистанционного 
музыкального образования в Китае. В этот 

период дистанционное музыкальное обра-
зование в основном проводилось колле-
джами и университетами, а академическое 
образование было основной целью обуче-
ния. С помощью преимуществ интернет-
коммуникации всевозможные музыкальные 
колледжи и университеты объединяют соб-
ственные качественные образовательные 
ресурсы для удовлетворения образователь-
ных потребностей учащихся в разных реги-
онах. С точки зрения режима обучения при 
условии использования статических техно-
логий в период Web 1.0 учащимся необхо-
димо регистрироваться, выбирать курсы, 
слушать занятия, общаться с преподавате-
лями и студентами, сдавать экзамены и по-
лучать степени на сетевой платформе, со-
зданной колледжами и университетами. 
В дополнение к академическому образова-
нию, по мере того как цены на технологии 
продолжают падать, постепенно появляют-
ся веб-сайты музыкального образования, 
управляемые частными лицами, такие как 
Hongxiao Music Education Workstation 
(https://www.hongxiao.com). Основная цель 
таких платформ – делиться ресурсами и об-
щаться, а обучение музыке больше не следу-
ет академической системе. На веб-сайте 
представлено множество учебных материа-
лов в классифицированном виде, а также от-
крытые разделы, такие как обмен опытом 
преподавания учителей и форум по обуче-
нию музыке для различных пользователей, а 
все более богатые функции платформы поз-
воляют пользователям осуществлять обще-
ние и обучение в форме аудио и видео. 
В этой онлайн-среде границы между учащи-
мися и преподавателями стали размытыми, 
и издатели контента и лекторы больше не 
ограничиваются учителями, но и каждым 
«искателем знаний», который увлечен му-
зыкой, формируя, таким образом, «содержа-
тельно-ориентированную, проблемно ориен-
тированную и ориентированную на спрос» 
форму. С 1999 года 67 университетов, в том 
числе Университет Цинхуа и Чжэцзянский 
университет в Китае, постепенно стали ос-
новной силой в развитии современного ди-
станционного образования. Университет 
Цинхуа как одна из первых пилотных пло-
щадок для дистанционного образования в 
Китае запустил «Платформу управления 
преподаванием онлайн-академии Цинхуа» 
и «Библиотеку ресурсов курсов дистанци-
онного образования» соответственно с вы-
сококачественными образовательными ре-
сурсами и передовыми производственными 
технологиями для организации самостоя-
тельного обучения студентов. Кроме того, 
Университет Цинхуа запустил «Дистанци-
онную школу Цинхуа», ориентированную 
на проектное обучение.  
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21 апреля 2022 года Министерство об-
разования КНР выпустило «Стандарты 
учебной программы по искусству для обяза-
тельного образования (издание 2022 года)» 
(далее – «Новое образование в Китае»), где 
выдвигаются новые требования к препода-
ванию музыки. Концепция учебной про-
граммы подчеркивает практичность худо-
жественных курсов, чтобы студенты могли 
воспринять уникальное очарование художе-
ственных дисциплин в разнообразном ху-
дожественном опыте и уникальную цен-
ность художественных дисциплин в процес-
се практической деятельности. Кроме того, 
концепция интеграции учебных программ 
способствует трехмерному построению си-
стемы знаний для достижения всесторонне-
го развития компетенций. Идея разработки 
учебных программ «адаптация к развитию 
учащихся и поэтапное проектирование 
учебной программы» полностью соответ-
ствует развитию детей. В основу музыкаль-
ной учебной программы положены четыре 
типа художественных практик: «оценка», 
«выражение», «творчество» и «связь», 
больше внимания уделяется тесной связи 
между музыкальным содержанием и соци-
альной жизнью. Новые стандарты учебных 
программ содержат подробные критерии 
оценки качества образования.  

Как использовать технологии для оп-
тимизации преподавательской и учебной 
деятельности? Продвигая инновации обра-
зовательных концепций и идей, междисци-
плинарная модель совместных исследова-
ний также ускорила развитие аудиовизу-
ального образования. В этом педагогиче-
ском движении Эдгар Дейл известен как 
«отец современных средств обучения». 
В книге «Аудиовизуальные методы в обуче-
нии» он выдвинул теорию «башни опыта», 
которая делит опыт обучения человека на 
три уровня: «действие», «образ» и «сим-
вол». «Как форма художественного творче-
ства мультимедиа выступает цифровым во-
площением идей, которые присутствуют в 
разных видах искусства и деятельности» 
[7, с. 164]. «Мультимедийное приложение к 
урокам, видеофрагменты, большое количе-
ство музыкальных произведений помогают 
учащимся приобщиться к миру искусства и 
способствуют развитию творческих способ-
ностей» [13, с. 410]. 

Уилбуром Лангом Шраммом была 
предложена модель распространения ин-
формации, которая объясняет психологиче-
ские факторы передачи, коммуникации и 
понимания в процессе распространения 
информации. Эта модель также подходит 
для объяснения способа передачи содержа-
ния знаний в процессе обучения, поэтому 
она принята многими педагогами.  

В условиях неизбежного развития ин-
формационного общества образование не 
только обогатило и расширило образова-
тельные ресурсы и повысило эффектив-
ность преподавания с помощью современ-
ных информационных технологий, но и до-
стигло определенных инноваций в образо-
вательных концепциях, методах и сценари-
ях обучения. Среди них и виртуальная ре-
альность. В прошлом односторонний ак-
цент на содействии социальному развитию 
и экономическому росту начал смещаться в 
сторону концепции качественного образо-
вания, удовлетворяющего индивидуальные 
потребности и уважающего развитие инди-
видуальности. Прежние «закрытые» и 
«изолированные» сценарии обучения так-
же трансформировались в новые сценарии 
обучения, характеризующиеся открытостью 
и разнообразием благодаря вмешательству 
технического оборудования и обильных ре-
сурсов. С помощью современных образова-
тельных концепций и медиаоборудования 
процесс обучения перестает быть «односто-
ронней» и «скучной» статичной передачей 
знаний, а представлен в интуитивно понят-
ной, интересной, динамичной и интерактив-
ной форме. Причина появления этой новой 
модели обучения заключается в том, что она 
опирается на уникальные преимущества со-
временной науки и техники в информаци-
онную эпоху. Отвечая на развитие времени и 
потребности модернизации образования, в 
90-х годах XX века Китай приступил к раз-
работке высококачественных курсов.  

Наиболее существенное отличие каче-
ственного класса, поддерживаемого инфор-
мационными технологиями, от традицион-
ного класса заключается в использовании, 
интеграции и развитии технологических 
средств и высококачественных образова-
тельных ресурсов. Слайд-проекторы, звуко-
записи, фильмы, телевидение, мультимедиа 
и другое оборудование вошли в классную 
комнату, благодаря чему высококачествен-
ный класс демонстрирует характеристики 
открытости, прерывистости и интерактивно-
сти. С одной стороны, учителям необходимо 
гибко применять различные технологии к 
преподаванию в классе и ломать стереотип-
ное преподавание в прошлом. Преподава-
ние больше не зависит исключительно от 
демонстраций и лекций учителей. С другой 
стороны, музыка как аудиальное искусство 
более абстрактна и неоднозначна, чем жи-
вопись, которая также является художе-
ственной дисциплиной. При обучении му-
зыке изображение музыкальных элементов 
является обязательным, но в традиционном 
классе восприятие музыки часто должно 
быть описано языком учителя, а опыт уче-
ников может быть понят только с помощью 
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воображения. Этот метод часто ограничен 
педагогическим опытом учителей, способ-
ностью к самовыражению, а также суще-
ствующим опытом учащихся и способно-
стью к абстрактному мышлению, что часто 
приводит к определенной информационной 
предвзятости в преподавании и не приво-
дит к ожидаемым результатам. Высокока-
чественное обучение в классе, которое объ-
единяет видео, иллюстрации и анимацию, 
не только полностью мобилизует зритель-
ные и слуховые ощущения учащихся, но и 
предоставляет учащимся, которым не хва-
тает предыдущего опыта, четкие и интуи-
тивно понятные предпосылки для лучшего 
понимания того, что они изучают. 

Кроме того, учебники как учебные ре-
сурсы в классе всегда являются основными 
материалами для руководства преподава-
нием в классе до того, как информационные 
технологии вмешаются в учебный процесс. 
Из-за уникального характера музыкального 
образования часто невозможно включить в 
книгу все музыкальное содержание. С внед-
рением мультимедийного оборудования как 
дополнения к учебным материалам линей-
ная структура прежней системы была 
нарушена, а взаимосвязь между знаниями 
стала более разнообразной. Студенты могут 
получить знания, самостоятельно управляя 
оборудованием, повышая свою автоном-
ность. «Одним из значительных изменений, 
вызванных цифровыми технологиями, яв-
ляется возможность легко редактировать, 
манипулировать и улучшать записи, рево-
люционизируя процесс записи для музы-
кантов» [18, с. 243]. Новый метод взаимо-
действия усиливает общую коммуникацию 
между преподавателями и учащимися, об-
легчает формирование эмоционального ре-
зонанса, позволяет получить богатый и ин-
туитивный эмоциональный опыт. 

Широкое применение информацион-
ных технологий в высококачественных 
классах не только повышает интерактив-
ность и открытость класса, разрушает за-
крытый и фиксированный характер струк-
туры знаний, но и способствует интеграции 
учебной программы между музыкой и дру-
гими дисциплинами, а также расширяет 
глубину и широту музыкальных дисциплин. 
Основой строительства высококачествен-
ных учебных классов должна стать глубокая 
интеграция музыкальных элементов с со-
временными технологиями и новейшими 
ресурсами дисциплины. Это требует от учи-
телей постоянного обновления своих зна-
ний и совершенствования методов обуче-
ния, чтобы координировать взаимосвязь 
между различными технологиями и теори-
ями учебных программ, а затем использо-
вать технологии для оптимизации модели 

преподавания музыки. 
Появление кинотехнологий, которые 

являются лучшим средством аудиовизуаль-
ной интеграции, также оказало влияние на 
сферу образования. Развитие аудиовизуаль-
ного образования не только ввело в препо-
давательскую деятельность различные сред-
ства и оборудование, но и оказало большое 
влияние на область педагогической мысли: 
важность обучения через обучение в учебной 
деятельности, в которой учащиеся приобре-
тают непосредственный опыт.  

Интеграцию информационных техно-
логий и учебных программ можно рассмат-
ривать как режим обучения, который орга-
нично интегрирует информационные ре-
сурсы, медиатехнологии, методы обучения 
и содержание обучения в классе и максими-
зирует эффективность различных элемен-
тов, чтобы успешно выполнять учебные за-
дачи. Суть интеграции заключается в том, 
чтобы отталкиваться от содержания курса, а 
не от технических средств. В учебном про-
цессе информационные технологии явля-
ются не только познавательным инструмен-
том, который эффективно интегрируется во 
все аспекты предметного обучения, но и 
своего рода неявным знанием в структуре 
знаний, способствующим воспитанию ин-
формационной грамотности. «Компьюте-
ризация музыкального образования может 
стать необходимой мотивацией обучения 
музыке современного студента и школьника 
в Школе цифрового века» [4, с. 450]. 
Р. Р. Камалова указывает особенности со-
временных онлайн-технологий: «Мульти-
медиа и гипермедиа-технологии интегри-
руют в себе мощные распределенные обра-
зовательные ресурсы, они могут обеспечить 
среду формирования и проявления ключе-
вых компетенций, к которым относятся, в 
первую очередь, информационная и ком-
муникативная» [6, с. 101]. С помощью ин-
формационных технологий преподавание 
музыки сместилось от акцента на результа-
ты обучения к сосредоточению внимания на 
учебном процессе.  

Интеграция технических и музыкаль-
ных дисциплин соответствует дисципли-
нарным характеристикам музыкальной 
учебной программы и основным принци-
пам преподавания музыки. Как музыкаль-
ный курс, объединяющий знания, практику, 
эмоции и артистизм, в дополнение к разви-
тию способности к эстетическому восприя-
тию и получению необходимого эмоцио-
нального опыта, участие в практике и твор-
ческое развитие также являются важными 
частями музыкального курса. Традицион-
ное «медитативное» слушание и обучение в 
классе уже не может удовлетворить потреб-
ности современных подростков в обучении 
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музыке. По мере того, как информация рас-
пространяется более свободно и широко, 
учащиеся могут получить доступ к широко-
му спектру музыкального контента по раз-
личным каналам. «Наступление “цифровой 
эры” означает не только широкое использо-
вание цифровых технологий, таких как 
мультимедийные компьютеры, MIDI-
оборудование для музыкального образова-
ния, но также широкое распространение 
электронного обучения (или онлайн-
обучения) среди учителей и преподавателей 
музыки, обучающихся» [15, с. 58]. 

С помощью информационных техноло-
гий учителя могут использовать различные 
современные технологические средства для 
осуществления творческого проектирова-
ния, чтобы сделать обучение более разно-
образным, открытым и наглядным. До пол-
ной популяризации интернет-технологий 
всевозможные музыкальные программы 
эффективно сочетали мультимедийные 
технологии с тематическим контентом и до-
стигали вдвое большего результата при 
вдвое меньших усилиях. Тем не менее в ходе 
урока учителя должны относиться к вспомо-
гательным инструментам объективно, а так-
же использовать различные медиаприемы 
надлежащим образом после анализа уча-
щихся и содержания учебных материалов. 

Из процесса развития дистанционного 
образования в Университете Цинхуа видно, 
что дистанционная форма обучения в опре-
деленной степени показала несравнимые 
преимущества. Прежде всего, с помощью 
Интернета дистанционный режим обучения 
преодолевает ограничения времени и про-
странства, делает обучение свободным и 
гибким, дает полную свободу субъективно-
сти учащихся и формирует равноправные 
отношения сотрудничества между учителя-
ми и студентами. Во-вторых, с помощью 
электронной почты и программного обес-
печения для интернет-чата учителя и уче-
ники могут общаться один на один, что не 
всегда возможно в коллективной среде 
класса. Технологии позволяют широко рас-
пространять высококачественные образова-
тельные ресурсы, способствуя дальнейшему 
обеспечению равенства в образовании и со-
зданию ресурсной базы для построения 
обучающегося общества. Кроме того, благо-
даря открытости сети и постоянному инве-
стированию капитала и технологий учебная 
деятельность больше не ограничивается 
средой кампуса. Социальные группы, от-
дельные лица и учреждения должны созда-
вать более разнообразные ресурсные плат-
формы в Интернете, чтобы вести обучение к 
непрерывности и социализации. 

Несмотря на то, что дистанционное об-
разование компенсирует некоторые недо-

статки традиционного обучения, именно 
разделение времени и пространства приво-
дит к тому, что учителям не хватает мони-
торинга и управления учебным процессом в 
режиме реального времени. Для того чтобы 
сделать содержательную учебную деятель-
ность по-настоящему продуктивной, уча-
щиеся должны в полной мере проявить 
свою субъективную инициативу и иметь 
определенную способность к самостоятель-
ному обучению. Несмотря на то, что элек-
тронная почта и коммуникационные плат-
формы могут удовлетворить потребности 
учащихся в общении, из-за отсутствия опе-
ративности или ограниченности сетевыми 
системами не гарантируется своевременное 
решение возникающих проблем.  

С наступлением эры Web 2.0 сочетание 
электронных устройств и Интернета сдела-
ло занятия музыкой более увлекательными. 
Известная компания в области интеллекту-
альной голосовой связи и искусственного 
интеллекта iFLYTEK обновила учебную сре-
ду традиционных классов с помощью раз-
личных электронных устройств при постро-
ении умных классов. Что касается аппарат-
ного обеспечения, iFLYTEK предоставляет 
интеллектуальные решения, основанные на 
различных потребностях обучения. В ок-
тябре 2019 года на уроке музыки в средней 
школе Такахаси г-н Ван Цян с помощью 
электронных устройств заставил каждого 
ученика в классе иметь «пианино» и «набор 
барабанов». На этом уроке умной музыки 
бумажные учебники заменяются умными 
устройствами; приборы, занимающие место 
в классе, заменяются программным обеспе-
чением для творчества; декларативный 
нарратив заменяется программным иссле-
дованием. При поддержке образовательной 
облачной платформы iFLYTEK электронное 
устройство является не только учебником и 
музыкальным инструментом, но и мощным 
инструментом для анализа учебной ситуа-
ции в режиме реального времени, гейми-
фицированного обучения и групповой про-
ектной работы, оказывая эффективную по-
мощь учителям в извлечении контентных 
ресурсов в режиме реального времени и во 
взаимодействии друг с другом, отслежива-
нии динамики обучения.  

В последние годы стремительное раз-
витие мобильных сетей, представленных 
5G, привело к тому, что iPhone, iPad и дру-
гие электронные мобильные устройства все 
больше и больше вовлекаются в деятель-
ность по обучению музыке. Постепенно они 
стал ресурсом для получения музыкальных 
материалов, а новое поколение социальных 
платформ, таких как WeChat, Weibo, Douyin 
и т. д., активно внедряются в обучение му-
зыке. 
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Если концепция «всеобъемлющего Ин-
тернета» оказывает самое глубокое влияние 
на образование и преподавание, игнориро-
вать изменение отношения учащихся к зна-
ниям и обучению невозможно. Когда зна-
ний в избытке, процесс усвоения удобен, 
методы изложения разнообразны, а ско-
рость обновления высока, декларативные 
знания, которые раньше хранились в памя-
ти, больше не будут занимать главенствую-
щее положение в обучении, а традицион-
ный односторонний режим обучения боль-
ше не сможет удовлетворить потребности 
учащихся. Кроме того, учащиеся хотят, что-
бы учителя реконструировали и реоргани-
зовывали знания таким образом, чтобы это 
было интересно и вдохновляюще. По ком-
плексному содержанию знаний форма обу-
чения «качественная, углубленная, насы-
щенная и близкая к реальности» может 
удовлетворить потребности обучающихся.  

По сравнению с традиционным спосо-
бом обучения, режим обучения с внедрени-
ем ИКТ более заметен из-за «неформально-
сти», «ситуативности», «социальности» и 
«адаптивности» учебной среды. Учащиеся 
могут получать необходимые знания в ре-
жиме реального времени, а Интернет вещей 
становится помощником в процессе препо-
давания и обучения, учебная деятельность 
«все время» происходит так, чтобы сделать 
неформальное обучение одной из важных 
форм учебной деятельности. Кроме того, 
благодаря «связанности и адаптивности» 
учебный процесс был в определенной сте-
пени расширен. В традиционной педагоги-
ческой деятельности проектирование учеб-
ного процесса в основном сосредоточено на 
объяснении и взаимодействии учителей и 
учащихся в классе. Из-за разделения между 
учителями и учениками до и после уроков 
учителям трудно принимать непосред-
ственное участие в предклассной подготов-
ке и выполнении домашних заданий после 
уроков. Например, в среде обучения IoT 
учителя могут охватить весь процесс обуче-
ния с помощью умных устройств. С точки 
зрения бихевиористской теории обучения 
учебная деятельность основана на подкреп-
лении и обратной связи знаний. Повсе-
местная модель обучения предоставляет 
стимулы, основанные на собственном пове-
дении учащихся, ускоряет приобретение и 
усвоение знаний и обобщает эти стимулы 
для различных сценариев обучения. Нако-
нец, «ситуативность» и «социальность» по-
всеместного обучения согласуются с кон-
цепцией преподавания, отстаиваемой кон-
структивизмом, согласно которой обучение 
должно основываться на собственном опыте 
учащихся. Создание проблемно ориентиро-
ванной учебной среды для учащихся не 

только способствует стимулированию моти-
вации и интереса к обучению, но и налажи-
вает мост между знаниями и практикой. 
В повсеместном режиме преподавание, ос-
нованное на исследовании, и обучение, ос-
нованное на проектах, позволит повысить 
их эффективность. 

В последние годы часто встречается 
термин «иммерсивный опыт». В связи с не-
прерывным развитием медиа и зрелостью 
мультимедийных технологий наступает 
«иммерсивная эра» с характеристиками 
«восприятия опыта» и «панорамного взаи-
модействия». Стремление к «погружению» 
основано не только на одной ориентации на 
волнение и любопытство, вызванные со-
временными технологиями, но и на ин-
стинктивном желании исследовать, творить 
и общаться с другими, которое существует в 
человеке с самого рождения. «Погружение» 
может предоставить пользователю «мен-
тальный опыт полного погружения в ситуа-
цию, чрезвычайно сосредоточенного и об-
ладающего большим чувством предчув-
ствия за счет использования различных ор-
ганов чувств» – состояние, которое психо-
логи называют «состоянием потока». Со-
стояние потока также часто связано с субъ-
ективным благополучием, удовлетворенно-
стью жизнью и общим благополучием и иг-
рает решающую роль в повышении произ-
водительности, а также мотивации и реше-
нии поставленных задач.  

Заключение. Музыка как культурная 
форма, сопровождаемая развитием челове-
ческого общества, является не только худо-
жественной дисциплиной, но и социальной 
деятельностью с богатым гуманистическим 
подтекстом, которая оказывает положитель-
ное и глубокое влияние на повышение эсте-
тического сознания, улучшение всесторон-
него качества и содействие всестороннему 
развитию личности. Она «…является одной 
из граней постижения красоты мира, его ду-
ховной содержательности» [14]. На протя-
жении всего процесса изменения формы 
обучения музыке трансформации тесно свя-
заны с инновациями в области социальной 
производительности, науки и техники. «Про-
грессивное» развитие технологий не только 
вносит изменения в организационную форму 
преподавания музыки, но и оказывает влия-
ние на традиционную концепцию музыкаль-
ного образования, а затем способствует обо-
гащению и новаторству в преподавании му-
зыки. Е. Н. Мороз отмечает: «Появление 
электронных звукозаписывающих устройств, 
возрастающая доступность компьютерных 
технологий в музыкальной сфере позволили 
внедрять в процесс музыкального образова-
ния специализированные компьютерные 
программы» [10, с. 112]. 
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Таким образом, в процессе изучения то-
го, как технологии могут способствовать 
процветанию и развитию музыкального об-

разования, все еще существует необходи-
мость в основательном теоретическом ана-
лизе и практическом исследовании. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье представлена модель прогнозирования успеваемости студентов по 
иностранным языкам, разработанная с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. 
Модель применяет методы глубокого и машинного обучения для достижения высокой точности 
прогнозов. В статье рассматриваются различия в производительности модели среди различных 
групп студентов и предлагаются методы улучшения, такие как оптимизация предварительной об-
работки данных и корректировка архитектуры модели. Подчеркивается значимость применения 
модели для разработки персонализированных образовательных программ и мониторинга успевае-
мости, при этом особое внимание уделяется вопросам конфиденциальности и безопасности данных, 
а также точности модели. Предлагаются стратегии для решения этих проблем. Дополнительно об-
суждаются будущие направления развития, включая технологическую интеграцию, персонализа-
цию на основе данных и междисциплинарное взаимодействие, акцентируется внимание на важно-
сти этических норм и защиты конфиденциальности. В процессе внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в образование необходимо учитывать вопросы конфиденциальности и безопасно-
сти данных, точности и стабильности моделей, а также их популярности и принятия. Создание 
надежной системы защиты данных, оптимизация работы моделей, активное информационное про-
движение технологий, разработка справедливых и разумных политик и норм позволят полностью 
реализовать потенциал и ценность технологий искусственного интеллекта в образовательной сфе-
ре, способствуя ее высококачественному развитию. 
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ABSTRACT. This paper mainly introduces the prediction model of students’ foreign language achievement 
based on artificial intelligence algorithm. Through deep learning and machine learning technology, the ac-
curate prediction of students’ foreign language achievement is realized. The paper also analyzes the per-
formance difference of the model in different student groups, and puts forward the improvement direction 
such as optimizing data preprocessing and adjusting the model structure. This paper emphasizes the appli-
cation prospect of the model in personalized teaching scheme design, learning progress tracking and feed-
back, and pays attention to data privacy and security, model accuracy and other challenges, and puts for-
ward corresponding countermeasures. In addition, the paper also looks forward to the future trend of 
technology integration, data-driven personalization and cross-disciplinary integration, and emphasizes the 
importance of ethics and privacy protection. When applying artificial intelligence technology, the educa-
tion industry needs to comprehensively consider data privacy and security, model accuracy and stability, 
technology popularization and acceptance, and educational equity. By building a sound data protection 
mechanism, optimizing model performance, strengthening technical publicity and promotion, and formu-
lating fair and reasonable policies and norms and other measures, we can give full play to the potential and 
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value of artificial intelligence technology in the field of education, and promote the education industry to 
achieve high-quality development. 
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dents’ Performance in a Foreign Language Based on an Artificial Intelligence Algorithm. In Pedagogical 
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обыча данных об образовании – 
одна из важных областей поиска 

данных, в которой прогнозирование успева-
емости находится в центре внимания иссле-
дователей, а данные об успеваемости явля-
ются важным отражением поведения уча-
щихся в процессе обучения [10]. С быстрым 
развитием технологии искусственного ин-
теллекта (далее – ИИ) в современной сфере 
образования ее применение в образова-
тельных инновациях становится все более 
широким и глубоким, особенно в прогнози-
ровании и управлении успеваемостью сту-
дентов по иностранным языкам, что демон-
стрирует значительный потенциал и цен-
ность. Интеграция технологий ИИ не толь-
ко обогащает учебные методы, но и способ-
ствует значительному улучшению эффек-
тивности преподавания и персонализации 
образовательного процесса. Создание моде-
ли прогнозирования успеваемости по ино-
странным языкам на основе алгоритмов ИИ 
позволяет использовать анализ больших 
данных и технологии машинного обучения 
для глубокого изучения данных о студентах, 
включая их предыдущие академические до-
стижения, результаты тестов, учебные при-
вычки и другую многомерную информа-
цию. В этом процессе исключаются субъек-
тивность и ограничения традиционных ме-
тодов прогнозирования, что позволяет до-
стичь высокой точности прогнозирования 
благодаря алгоритмическим моделям и 
масштабной поддержке данных. Такие про-
гнозы не только помогают преподавателям 
заранее выявлять потенциальные пробле-
мы в обучении, но и обеспечивают надеж-
ную количественную основу для принятия 
решений в образовательной сфере, гаран-
тируя актуальность и эффективность стра-
тегий обучения. 

Прогнозирование успеваемости позво-
ляет отсеять учащихся с трудностями в обу-
чении на ранней стадии. Своевременная 
помощь таким учащимся очень важна для 
ежедневного управления преподаванием и 
хороших результатов учащихся [9]. На ос-
новании результатов прогностической мо-
дели ИИ преподаватели могут точнее оце-
нивать состояние и потребности каждого 
студента в изучении иностранного языка, а 
затем разрабатывать индивидуальные 
учебные планы и стратегии наставничества. 
Например, для студентов с низкими резуль-
татами можно разработать целевые курсы 
интенсивной подготовки для укрепления их 
слабых сторон, а для студентов с высокими 

результатами предложить расширенные 
учебные ресурсы для дальнейшего разви-
тия. Такой подход не только повышает ин-
терес и мотивацию студентов к обучению, 
но и способствует сбалансированному по-
вышению общего уровня владения ино-
странным языком. Учащиеся, заранее зная 
об ожидаемых результатах своих предметов, 
могут повысить свое внимание к соответ-
ствующим предметам и предотвратить ака-
демический кризис [2]. Применение техно-
логий ИИ в прогнозировании успеваемости 
по иностранным языкам также стимулирует 
школы и образовательные учреждения к 
оптимизации распределения образователь-
ных ресурсов. Комплексный анализ и про-
гнозирование результатов учащихся позво-
ляют учебным заведениям точно опреде-
лять текущее распределение ресурсов и по-
тенциальный спрос, а затем рационально 
планировать учебные программы и коррек-
тировать распределение преподавательско-
го состава. Например, в ответ на увеличение 
спроса на конкретные языки, выявленное в 
прогнозе, учебные заведения могут пред-
ложить дополнительные курсы или при-
влечь иностранных преподавателей. Для 
групп студентов с высокими результатами 
можно организовать углубленные курсы 
или программы международного обмена 
для удовлетворения их образовательных 
потребностей на более высоком уровне. Та-
кое распределение ресурсов на основе дан-
ных значительно повышает эффективность 
и результативность использования образо-
вательных ресурсов. 

Модель прогнозирования ИИ также 
предоставляет ценные данные для лиц, 
принимающих решения в сфере образова-
ния. Углубленный анализ оценок студентов 
и всестороннее рассмотрение результатов 
прогнозирования позволяют более научно 
обоснованно формулировать образователь-
ную политику и планы развития. Напри-
мер, при разработке политики в области 
образования на иностранных языках можно 
оценить эффект текущих образовательных 
стратегий на основе результатов прогнози-
рования и скорректировать направление и 
цели политики. При планировании разви-
тия образования можно предсказать буду-
щие тенденции и изменения спроса, а также 
заранее подготовить образовательные ре-
сурсы и преподавательский состав. Такой 
подход к принятию решений на основе дан-
ных не только повышает актуальность и 
эффективность образовательной политики, 

Д 
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но и закладывает прочный фундамент для 
модернизации и качественного развития 
образования. Применение технологии ис-
кусственного интеллекта в прогнозирова-
нии и управлении успеваемостью студентов 
по иностранным языкам не только повыша-
ет точность прогнозов, способствует персо-
нализации обучения и оптимизирует рас-
пределение образовательных ресурсов, но и 
улучшает процесс принятия решений в 
сфере образования1. С развитием техноло-
гий и расширением их применения ИИ бу-
дет играть все более важную и значимую 
роль в образовательной сфере2. 

Обоснование и техническая под-
держка 

1. Теоретические основы. 
Добыча данных – это междисципли-

нарная область исследований, объединяю-
щая результаты исследований новейших 
технологий, таких как технологии баз дан-
ных, искусственный интеллект, машинное 
обучение, статистика, инженерия знаний, 
объектно ориентированные методы, ин-
формационный поиск, высокопроизводи-
тельные вычисления и визуализация дан-
ных [8]. С развитием технологий больших 
данных в образовании Educational Data 
Mining (далее – EDM) предоставляет уни-
кальные подходы и методы для построения 
моделей прогнозирования успеваемости 
студентов по иностранным языкам. EDM 
систематически извлекает ценную инфор-
мацию из различных источников образова-
тельных данных, таких как задания студен-
тов, результаты тестов и записи взаимодей-
ствий в классе. Это помогает выявлять по-
тенциальные закономерности и ключевые 
факторы, влияющие на успеваемость. Про-
цесс требует не только эффективного сбора 
и организации данных, но и глубокого ана-
лиза для выделения характеристик, способ-
ствующих прогнозированию. Благодаря 
EDM модель прогнозирования строится на 
надежном фундаменте данных, обеспечивая 
точность и достоверность прогнозов. 

Машинное обучение как основная тех-
нология в области ИИ обеспечивает мощ-
ные инструменты для построения моделей 
прогнозирования успеваемости. С исполь-
зованием алгоритмов машинного обучения, 
таких как деревья решений, случайные леса 
и нейронные сети, можно анализировать 

 
1  Высококачественные данные способствуют про-

грессу в системах искусственного интеллекта // Ново-
сти ZAKER. 17 июля 2024 г. URL: http://www.myzaker. 
com/article/669741d78e9f091c693db088 (дата обраще-
ния: 20.12.2024). 

2 Искусственный интеллект может изменить пара-
дигму образования: стандартизированное преподава-
ние становится персонализированным обучением // 
Китайская новостная сеть. 29 декабря 2023 г. URL: 
https://www.chinanews.com/m/sh/2023/12-
29/10137650.shtml (дата обращения: 20.12.2024). 

сложные взаимосвязи между успеваемо-
стью студентов и различными переменны-
ми. Построение дерева принятия решений 
можно описать как рекурсивный процесс, 
суть которого заключается в определении 
критерия ветвления, т. е. в выборе опти-
мального атрибута разбиения из большого 
числа атрибутивных переменных [4]. Слу-
чайный лес использует только две случай-
ные характеристики: выбор выборки и вы-
бор атрибута, что значительно повышает 
успешность эксперимента [5]. Искусствен-
ная нейронная сеть – это система обработки 
информации, состоящая из абстракции, 
упрощения и моделирования структуры и 
функции нейронной сети человеческого 
мозга [13]. Эти алгоритмы выявляют скры-
тые закономерности в данных и сохраняют 
высокую вычислительную мощность и спо-
собность к обобщению даже при работе с 
крупными и многомерными данными. Ма-
шинное обучение позволяет обеспечить 
точные прогнозы успеваемости и предоста-
вить преподавателям значимую поддержку 
в принятии решений. 

Теория когнитивной психологии играет 
важную роль в построении моделей прогно-
зирования успеваемости. Исследования в 
этой области помогают глубже понять про-
цесс изучения иностранных языков и вы-
явить психологические факторы, влияющие 
на обучение, такие как мотивация, страте-
гии обучения и память. Эти факторы ока-
зывают решающее влияние на точность 
прогнозирования. Интеграция когнитивной 
психологии в модели прогнозирования поз-
воляет учитывать особенности и индивиду-
альные различия студентов, делая модели 
более реалистичными и практичными. Это 
также дает преподавателям психологиче-
ские перспективы для лучшего понимания 
потребностей студентов и разработки целе-
направленных стратегий обучения. 

В целом интеграция EDM, машинного 
обучения и когнитивной психологии обес-
печивает комплексный подход к построе-
нию моделей прогнозирования успеваемо-
сти по иностранным языкам. Использова-
ние соответствующих моделей для прогно-
зирования успеваемости учащихся не толь-
ко стимулирует их интерес к учебе, но и 
позволяет снизить нагрузку на педагогов и 
выработать более целенаправленные стра-
тегии обучения [1]. Эти дисциплины допол-
няют друг друга, способствуя интеллекту-
альному развитию образовательной сферы. 
В будущем, с продолжением технологиче-
ского прогресса и углублением теоретиче-
ских исследований, результаты в этой обла-
сти будут способствовать повышению каче-
ства образования и оптимизации учебного 
процесса. 
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2. Техническая поддержка. 
Прогнозирование успеваемости студен-

тов на основе их поведения в режиме он-
лайн может помочь педагогу в динамиче-
ском понимании процесса обучения и раз-
работке дифференцированных стратегий 
обучения. Однако в рамках гибридных кур-
сов сложно прогнозировать успеваемость 
учащихся только на основе данных, полу-
ченных в режиме онлайн, что все еще нахо-
дится в стадии изучения [6]. При прогнози-
ровании успеваемости студентов по ино-
странным языкам ключевыми этапами яв-
ляются сбор и обработка данных, примене-
ние алгоритмов машинного обучения, вы-
бор и извлечение признаков, оценка и оп-
тимизация моделей, а также визуализация 
результатов. 

Первая задача при прогнозировании 
успеваемости студентов по иностранному 
языку заключается в создании полной и 
точной базы данных. Для этого необходимо 
собрать данные по множеству параметров, 
включая, в частности, базовую информа-
цию о студентах (возраст, пол, уровень об-
разования), данные об учебном поведении 
(продолжительность обучения, частота об-
щения в Интернете, предпочтение учебных 
ресурсов), результаты предыдущих тестов и 
оценки преподавателей. Методы сбора дан-
ных применяются для автоматического из-
влечения информации с различных плат-
форм онлайн-обучения, систем управления 
школами и других источников. Очистка 
данных направлена на выявление и ис-
правление ошибок, пропусков и выбросов, 
что обеспечивает их точность и согласован-
ность. Далее данные стандартизируются с 
использованием методов преобразования 
данных для упрощения последующего ана-
лиза и обработки. Наконец, информация 
сохраняется в эффективной и масштабиру-
емой базе данных, что гарантирует надеж-
ную поддержку для построения прогности-
ческих моделей. Особое внимание уделяет-
ся защите конфиденциальности данных, 
что предполагает соблюдение всех соответ-
ствующих законов и норм. 

Алгоритмы машинного обучения явля-
ются основным инструментом для построе-
ния модели прогнозирования успеваемости 
студентов по иностранным языкам. Ключе-
вым моментом в улучшении возможностей 
машинного обучения является предостав-
ление машинам возможности наследовать и 
развивать знания, полученные в прошлом, 
т. е. способность к инкрементальному обу-
чению [7]. Используется комбинация алго-
ритмов линейной регрессии, деревьев ре-
шений, случайного леса и нейронных сетей 
для достижения высокой точности прогно-
зирования. Алгоритм линейной регрессии 

позволяет выявить линейные зависимости 
между переменными и подходит для пред-
варительного анализа взаимосвязей между 
факторами обучения и успеваемостью. Алго-
ритмы деревьев решений и случайного леса 
демонстрируют свои преимущества при ра-
боте со сложными нелинейными взаимосвя-
зями благодаря интуитивной интерпретации 
и способности к обобщению. Нейронные се-
ти, особенно методы глубокого обучения, 
обладают мощными возможностями для из-
влечения признаков и распознавания обра-
зов, что позволяет автоматически выявлять 
глубокие и скрытые особенности, влияющие 
на успеваемость, и, таким образом, повы-
шать точность прогнозирования. 

При построении модели прогнозирова-
ния выбор и извлечение признаков имеют 
ключевое значение. Чрезмерное количество 
признаков не только увеличивает вычисли-
тельную сложность, но и может внести шум, 
влияя на эффективность прогнозирования. 
В связи с этим применяются передовые ме-
тоды, такие как анализ главных компонент 
(PCA) и факторный анализ (FA), для 
уменьшения размерности данных и выде-
ления признаков, оказывающих значитель-
ное влияние на результаты прогнозирова-
ния. Этот процесс не только снижает раз-
мерность данных и улучшает эффектив-
ность обучения модели, но и повышает ее 
интерпретируемость, делая результаты про-
гнозирования более релевантными образо-
вательной реальности. 

Для обеспечения точности и надежно-
сти модели прогнозирования мы использу-
ем такие строгие методы оценки, как пере-
крестная валидация и метод «оставления 
без внимания», чтобы проверить модель с 
разных точек зрения и на разных уровнях. 
Перекрестная валидация позволяет эффек-
тивно избежать переобучения путем разде-
ления набора данных на обучающий и про-
верочный и многократного повторения 
процесса обучения и проверки для оценки 
эффективности модели на различных под-
множествах данных. Метод «оставления без 
внимания» служит в крайних случаях для 
повышения строгости оценки. На основе 
результатов оценки проводятся постоянная 
корректировка параметров модели и опти-
мизация структуры алгоритма для дости-
жения наилучшей эффективности прогно-
зирования. Одновременно обеспечивается 
высокая способность модели к обобщению 
для поддержания стабильной точности про-
гнозирования даже на неизвестных данных. 

Технологии визуализации играют важ-
ную роль в интуитивном представлении и 
глубоком анализе результатов прогнозиро-
вания. Применяются современные инстру-
менты визуализации для представления 
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сложных моделей и данных в виде графи-
ков, тепловых карт, линий тренда и других 
визуальных форматов. Это позволяет пре-
подавателям и студентам интуитивно по-
нять результаты прогнозирования и лежа-
щую в их основе логику. Визуализация по-
могает выявить потенциальные проблемы и 
закономерности в обучении, а также предо-
ставляет научную основу для корректиров-
ки стратегий преподавания и обучения. 
С помощью визуального анализа можно бо-
лее точно определить слабые стороны уча-
щихся, разработать индивидуальные планы 
обучения и повысить эффективность и ка-
чество образовательного процесса. 

Построение модели для прогнози-
рования успеваемости студентов по 
иностранному языку 

1. Источники данных и предваритель-
ная обработка. 

Для всесторонней оценки успеваемости 
студентов мы используем разнообразные 
источники данных. Основным источником 
является университетская система учета 
успеваемости, где фиксируются оценки сту-
дентов по различным видам учебной дея-
тельности в течение учебного года. Это 
включает обычные оценки, оценки за вы-
пускные экзамены, пересдачи экзаменов и 
другие формы оценки. Эти данные непо-
средственно отражают результаты обучения 
и академические способности студентов. 
Кроме того, мы собрали значительное ко-
личество данных о поведении студентов на 
персональных учебных платформах, таких 
как системы онлайн-обучения и системы 
управления обучением. Эти данные вклю-
чают продолжительность учебных занятий, 
частоту доступа к образовательным ресур-
сам, степень участия в интерактивных дис-
куссиях и другие аспекты, которые предо-
ставляют важную информацию для анализа 
учебных привычек, отношения и предпо-
чтений студентов. Для получения более 
глубокой обратной связи мы также разра-
ботали и внедрили анкету, охватывающую 
различные аспекты, такие как методы обу-
чения, самооценка и учебное давление. Эта 
анкета позволила собирать субъективные 
ощущения и потребности студентов. Обоб-
щив данные из этих источников, мы созда-
ли многомерный и многоуровневый набор 
данных об успеваемости студентов. 

Очистка данных является критически 
важным этапом предварительной обработ-
ки, от которого напрямую зависят точность 
и эффективность последующих анализов. 
Очистка данных означает удаление или 
идентификацию изолированных точечных 
данных на предмет аномальных или отсут-
ствующих данных [14]. Мы применяем 
стратегию многоступенчатой очистки дан-

ных, в рамках которой сначала выявляются 
и удаляются дубликаты с помощью уни-
кальных идентификаторов для обеспечения 
чистоты набора данных. Для обработки 
недостающих значений мы используем раз-
личные подходы, включая замену средними 
значениями, множественную импутацию, 
интерполяцию или удаление записей, в за-
висимости от характеристик данных и моде-
ли пропусков. Эти методы направлены на 
снижение погрешностей, вызванных отсут-
ствующими значениями, при сохранении 
целостности данных. Выявление и коррекция 
выбросов также являются важными аспекта-
ми очистки данных. Мы применяем стати-
стические методы (например, Z-оценку, ин-
терквартильный размах и другие) в сочета-
нии с бизнес-контекстом для выявления и 
обработки выбросов, что позволяет обеспе-
чить соответствие данных реальному поло-
жению дел и избежать недостоверных ре-
зультатов анализа. 

Из-за разнообразия источников данных 
интеграция данных представляет собой 
сложную задачу. Мы разработали детали-
зированный план интеграции данных, ко-
торый включает унификацию форматов и 
стандартов кодирования для обеспечения 
совместимости и сопоставимости данных из 
различных источников. Затем данные из 
академической системы, учебных платформ 
и анкет интегрированы с использованием 
технологий хранения данных, таких как 
хранилище данных или озеро данных, для 
создания единого хранилища данных об 
успеваемости студентов. В процессе инте-
грации мы уделяем особое внимание про-
верке целостности и непротиворечивости 
данных, а также обеспечению качества ин-
тегрированного набора данных, устанавли-
вая правила сопоставления ключевых по-
лей и логику проверки данных. 

Преобразование данных является клю-
чевым этапом для повышения эффективно-
сти анализа. Чтобы исключить влияние 
различных масштабов и величин на обуче-
ние моделей, мы проводим стандартизацию 
и нормализацию данных. Нормализация 
данных, например Z-оценка, приводит к 
тому, что обработанные данные имеют 
среднее значение 0 и стандартное отклоне-
ние 1, что подходит для алгоритмов, требу-
ющих расчета расстояния или анализа ко-
вариации. Нормализация в диапазоне [0,1] 
масштабирует данные для ускорения схо-
димости в специфических алгоритмах, та-
ких как нейронные сети. В соответствии с 
требованиями анализа мы также выполня-
ем отбор признаков и снижение размерно-
сти данных для уменьшения избыточности 
и повышения эффективности обучения мо-
дели. Эти преобразования данных создают 
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прочную основу для последующего анализа 
академической успеваемости. 

2. Извлечение и выбор признаков. 
В процессе построения модели прогно-

зирования успеваемости студентов по ино-
странному языку ключевыми аспектами яв-
ляются выбор и оценка признаков, так как 
они напрямую влияют на точность и досто-
верность прогноза модели. Извлечение 
признаков является основой построения 
модели, направленной на выделение высо-
ко репрезентативных показателей способ-
ностей студентов из разнообразных учеб-
ных данных. Эти признаки охватывают не 
только базовый словарный запас, скорость 
чтения и восприятие речи на слух, но и кос-
венные факторы, такие как учебные при-
вычки студентов, стратегии обучения и да-
же эмоциональное состояние. Благодаря 
комплексному использованию обработки 
естественного языка, анализа данных и дру-
гих передовых технологий мы можем точно 
фиксировать успеваемость студентов в раз-
личных сценариях обучения и формировать 
многомерный и детализированный набор 
характеристик. 

Отбор признаков, с другой стороны, 
представляет собой процесс выбора и опти-
мизации извлеченных признаков с целью 
удаления избыточной информации и со-
хранения тех, которые вносят наибольший 
вклад в результаты прогнозирования. Этот 
процесс может быть реализован параллель-
но с использованием различных методов, 
например статистических методов, таких 
как тест хи-квадрат или взаимная инфор-
мация, для быстрого выявления признаков, 
которые сильно коррелируют с успеваемо-
стью по иностранному языку. В то же время 
с помощью моделей машинного обучения, 
таких как деревья решений и случайные ле-
са, набор признаков уточняется путем оцен-
ки их важности. Совместное использование 
этих методов не только улучшает научный 
подход к выбору признаков, но и обеспечи-
вает эффективность и результативность по-
следующего построения модели. 

Оценка признаков является необходи-
мым шагом для проверки обоснованности и 
значимости выбранных признаков. С по-
мощью перекрестной валидации и экспе-
риментов по удалению признаков мы мо-
жем интуитивно оценить вклад каждого 
признака в прогностическую способность 
модели, чтобы скорректировать и оптими-
зировать набор признаков. В сочетании с 
практическими сценариями обучения ра-
зумная интерпретация и применение при-
знаков также являются ключом к повыше-
нию интерпретируемости и прикладной 
ценности модели. В процессе оценки при-
знаков мы также обращаем внимание на 

взаимодействие и потенциальные корреля-
ции между признаками, чтобы обнаружить 
новые паттерны и тенденции в обучении и 
обеспечить более точное руководство и под-
держку в изучении иностранных языков. 

Благодаря научно обоснованному про-
цессу извлечения, отбора и оценки призна-
ков нам удалось построить эффективную и 
точную модель прогнозирования успевае-
мости студентов по иностранному языку, 
которая придала новый импульс развитию 
образования в этой области. Этот исследо-
вательский опыт предоставляет ценные 
идеи и рекомендации для дальнейших ис-
следований. 

3. Разработка и внедрение модели 
прогнозирования. 

С быстрым развитием технологий про-
никновение искусственного интеллекта, 
особенно больших данных и технологий 
машинного обучения, в сферу образования 
становится все более глубоким, открывая 
новые пути для повышения качества пре-
подавания и оптимального распределения 
образовательных ресурсов. Прогностиче-
ские модели как один из основных инстру-
ментов обеспечивают мощную информаци-
онную поддержку для персонализирован-
ного преподавания, учебных мероприятий 
и раннего предупреждения академических 
проблем путем точного анализа многомер-
ной информации, такой как поведение сту-
дентов в процессе обучения и данные об 
успеваемости. 

При построении моделей прогнозиро-
вания в сфере образования первой задачей 
является выбор подходящей архитектуры 
модели, исходя из характеристик образова-
тельных данных и целей прогнозирования. 
Линейные регрессионные модели подходят 
для анализа линейной связи между факто-
рами и успеваемостью, в то время как дере-
вья решений и машины опорных векторов 
лучше справляются с многомерными нели-
нейными задачами. В условиях сложных 
образовательных сценариев методы инте-
грированного обучения, такие как случай-
ный лес (Random Forest) и градиентный бу-
стинг (Gradient Boosting), демонстрируют 
отличные результаты, значительно повышая 
точность и стабильность прогноза за счет 
объединения нескольких слабых моделей. 
Также необходимо учитывать интерпретиру-
емость модели, чтобы преподаватели и ад-
министраторы образовательных учреждений 
могли интуитивно понимать логику, лежа-
щую в основе прогнозов модели, и прини-
мать научные и рациональные решения. 

Обучение модели – ключевое звено, 
обеспечивающее качество прогнозирова-
ния. На этом этапе набор данных должен 
быть строго разделен на обучающий, про-
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верочный и тестовый наборы, чтобы модель 
могла усвоить универсальные закономерно-
сти и эффективно избежать переобучения. 
Параметры модели настраиваются в ходе 
нескольких итераций, а для постоянной оп-
тимизации используются перекрестная ва-
лидация и другие техники. Кроме того, 
важную роль играет разработка признаков, 
включающая такие этапы, как предвари-
тельная обработка данных, выбор призна-
ков и их преобразование, направленные на 
улучшение качества данных и повышение 
способности модели улавливать ключевую 
информацию. Реализация этого усовершен-
ствованного процесса обучения закладыва-
ет прочный фундамент для надежности мо-
дели в практических приложениях. 

Для всесторонней оценки эффективно-
сти модели необходимо использовать раз-
личные метрики, такие как средняя квадра-
тичная ошибка (MSE), среднеквадратичная 
ошибка (RMSE) и средняя абсолютная 
ошибка (MAE), чтобы количественно опре-
делить отклонение между предсказанными 
и фактическими значениями. Для задач 
классификации такие показатели, как мат-
рица путаницы и ROC-кривая, могут эф-
фективно отражать эффективность модели. 
На основе результатов оценки можно скор-
ректировать параметры модели, оптимизи-
ровать стратегию выбора признаков или 
ввести новые признаки для повышения 
точности прогнозирования и обобщающей 
способности модели. Регулярная переоцен-
ка эффективности модели для поддержания 
ее оптимального состояния в меняющихся 
образовательных условиях также является 
важным аспектом. 

В образовательной практике сценарии 
применения прогностического моделиро-
вания обширны и далеко идущи. В персо-
нализированном обучении модели могут 
рекомендовать индивидуальные учебные 
маршруты и ресурсы, основанные на уровне 
способностей и стилях обучения студентов, 
чтобы повысить эффективность обучения. 
В области вмешательства в процесс обуче-
ния модели могут своевременно выявлять 
трудности студентов, инициируя целевое 
консультирование и меры вмешательства. 
Системы раннего оповещения об успевае-
мости используют модели для прогнозиро-
вания динамики успеваемости студентов, 
предоставляя администраторам информа-
цию для принятия превентивных мер. Ис-
пользование методов интеллектуального 
анализа данных в управлении успеваемо-
стью учащихся для извлечения полезных 
знаний и правил для постоянного совер-
шенствования управления обучением – это 
тенденция в развитии учебного менедж-
мента в учебных заведениях [12]. Более то-

го, модели прогнозирования помогают оп-
тимизировать распределение образова-
тельных ресурсов, содействовать равенству 
в образовании и обеспечивать научную ос-
нову для разработки политики путем точно-
го анализа образовательных потребностей 
различных регионов, школ и отдельных 
учащихся. 

Прогнозирование последующих оценок 
через успеваемость учащихся на ранних 
этапах обучения способствует повышению 
качества обучения и воспитания [3]. Глубо-
кое применение прогностических моделей в 
сфере образования не только повышает ка-
чество преподавания и эффективность обу-
чения, но и способствует развитию образо-
вания в направлении большей интеллекту-
альности и персонализации. С постоянным 
прогрессом технологий и углублением их 
применения можно с уверенностью утвер-
ждать, что в будущем прогностические мо-
дели будут играть еще более важную роль, 
способствуя созданию высококачественной 
образовательной системы. 

Анализ перспектив и проблем 
применения 

1. Идеи по расширению сценариев 
применения. 

Использование технологий ИИ в обуче-
нии иностранным языкам имеет огромный 
потенциал. На основе алгоритмов ИИ моде-
ли прогнозирования успеваемости учащихся 
предоставляют беспрецедентную персонали-
зированную и точную поддержку обучения. 
Эти модели могут значительно повысить 
эффективность преподавания, оптимизиро-
вать распределение ресурсов и облегчить со-
трудничество между школой и домом. 

Прогнозирование результатов тестиро-
вания учащихся и даже основных экзаме-
нов – это в основном суждение педагогов, 
основанное на опыте [15]. Реализация пер-
сонализированных решений для обучения: 
модели ИИ способны точно определить 
стиль обучения, уровень способностей и 
предпочтения каждого студента через глу-
бокий анализ данных об их обучении. 
На основе этих данных модель может раз-
рабатывать индивидуальные рекомендации 
и планы репетиторства, полностью соответ-
ствующие потребностям учащихся. Такой 
подход значительно повышает мотивацию 
и эффективность обучения, помогая студен-
там преодолеть трудности и улучшить ре-
зультаты. Например, для студентов со сла-
быми навыками понимания прочитанного 
модель может рекомендовать более целена-
правленные материалы и упражнения для 
чтения, а также давать советы по развитию 
этих навыков. Для студентов с недостаточ-
ными устными навыками модель может со-
средоточиться на фонологической подго-
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товке и практике устного диалога1. 
Модель ИИ может отслеживать про-

гресс учащихся в режиме реального време-
ни, выявляя слабые и узкие места в их обу-
чении. Это позволяет учителям быстро кор-
ректировать стратегии преподавания и 
учебные планы, чтобы поддерживать акту-
альность и эффективность обучения. По-
стоянный мониторинг учебных траекторий 
учащихся позволяет своевременно вмеши-
ваться в процесс обучения, предотвращая 
накопление проблем и обеспечивая посто-
янный прогресс студентов. Такой подход, 
основанный на данных, также способствует 
научной оценке преподавания, помогая 
учителям более полно понимать эффектив-
ность своих методов и оптимизировать 
учебные программы. 

В условиях ограниченных образова-
тельных ресурсов модель ИИ может прогно-
зировать, какие учащиеся могут нуждаться в 
дополнительной поддержке в будущем, ос-
новываясь на прогнозах их успеваемости. 
Это позволяет школам и учебным заведени-
ям точнее распределять ресурсы, такие как 
учителя и учебные помещения, обеспечивая 
их максимальное использование. Такое рас-
пределение не только повышает справедли-
вость образования, но и способствует общему 
улучшению его качества. 

Модель прогнозирования успеваемости 
на основе ИИ строит новый мост для со-
трудничества между школой и домом. Ро-
дители могут видеть успеваемость, прогресс 
и потенциальные проблемы своих детей че-
рез результаты прогнозов модели, что поз-
воляет им более точно и эффективно об-
щаться с учителями. Такая коммуникация 
на основе данных укрепляет доверие и вза-
имопонимание между школой и домом, поз-
воляя обеим сторонам совместно разрабаты-
вать целевые учебные планы и способствуя 
всестороннему развитию ребенка. В то же 
время родители могут лучше понимать про-
цесс обучения и активно участвовать в обра-
зовании своих детей, создавая хорошую си-
туацию совместного обучения «дом-школа». 

Модель прогнозирования успеваемости 
учащихся по иностранному языку, основан-
ная на алгоритме искусственного интеллек-
та, привнесла новую жизнь в обучение ино-
странным языкам благодаря своим персо-
нализированным, точным и эффективным 
характеристикам. Она не только повышает 
эффективность обучения и оптимизирует 
распределение ресурсов, но и углубляет со-
трудничество между домом и школой и за-

 
1 Как искусственный интеллект может расширить 

возможности дельты реки Янцзы, на которую прихо-
дится одна треть промышленных масштабов стра-
ны? // Байцзяхао. 09 июля 2024 г. URL: https:// 
baijiahao.baidu.com/s?id=1804086401471275088&wfr=s
pider&for=pc (дата обращения: 20.12.2024). 

кладывает прочный фундамент для выра-
щивания высококачественных талантов в 
области иностранных языков, обладающих 
международной конкурентоспособностью2. 

2. Проблемы и стратегии их решения. 
С быстрым развитием технологий ИИ 

возникают определенные проблемы, кото-
рые необходимо решать для успешного 
внедрения ИИ в образование. Рассмотрим 
основные из них и стратегии их решения в 
четырех ключевых аспектах: конфиденци-
альность и безопасность данных, точность и 
стабильность моделей, популярность и 
принятие технологии, а также справедли-
вость образования. 

Внедрение искусственного интеллекта в 
образовательную сферу создает новые воз-
можности для персонализированного обу-
чения, однако сопряжено с рядом проблем, 
требующих тщательного рассмотрения и 
решения. Прежде всего, обеспечение кон-
фиденциальности и безопасности данных 
студентов является критически важной за-
дачей. Сбор, обработка и анализ данных о 
студентах являются основой для повыше-
ния качества образования, но этот процесс 
связан с риском утечки и неправомерного 
использования данных. Для защиты дан-
ных образовательные учреждения должны 
разработать и внедрить всесторонний меха-
низм защиты. Важными мерами являются 
усиленное шифрование данных, ограниче-
ние доступа к ним, а также обеспечение 
безопасности данных в процессе их переда-
чи. Необходимо также разработать про-
зрачную политику использования данных, 
которая четко информирует студентов и ро-
дителей о способах сбора, использования и 
защиты данных. Это повысит уровень дове-
рия к образовательным учреждениям и 
технологии ИИ. Регулярные аудиты и оцен-
ка систем защиты данных помогут своевре-
менно обнаруживать и устранять потенци-
альные уязвимости в системе безопасности. 

Кроме того, точность и стабильность 
ИИ-моделей имеют критическое значение 
для их успешного применения в образова-
нии. Эффективность моделей, таких как те, 
которые предоставляют индивидуальные 
рекомендации по обучению и прогнозиру-
ют академическую успеваемость, зависит от 
их способности точно предсказывать и 
адаптироваться к изменениям в образова-
тельном процессе. Для повышения точно-
сти моделей образовательные учреждения 
должны постоянно оптимизировать алго-
ритмы, вводя большее количество характе-
ристик данных студентов и улучшая пред-

 
2 Рекорды образования каждый день! // Китайская 

сеть образовательных новостей. 21 июля 2024 г. URL: 
http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2024-07/21/ 
content_642205.htm (дата обращения: 20.12.2024). 
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сказательную способность моделей. Ис-
пользование передовых технологий ма-
шинного обучения, таких как глубокое обу-
чение, может значительно повысить слож-
ность и адаптивность моделей. Создание 
системы непрерывного обучения и оптими-
зации модели, а также регулярная коррек-
тировка параметров на основе обратной 
связи и данных в реальном времени явля-
ются ключевыми для обеспечения долго-
срочной эффективности. 

Хотя технология искусственного интел-
лекта демонстрирует огромный потенциал в 
сфере образования, ее популярность и при-
знание все еще связаны с определенными 
ограничениями. Чтобы ускорить примене-
ние технологии ИИ в сфере образования, 
необходимо усилить рекламу и продвиже-
ние технологии, а также повысить осведом-
ленность и доверие учителей, родителей и 
учеников к технологии ИИ. Организуя обу-
чающие семинары и разрабатывая учебные 
кейсы, мы можем помочь учителям освоить 
использование учебных инструментов ИИ и 
улучшить их преподавательские способно-
сти. В то же время мы создаем удобную тех-
нологическую платформу и дизайн интер-
фейса, чтобы снизить порог использования 
технологии, чтобы больше людей могли 
легко воспользоваться изменениями в об-
разовании, вызванными технологией ИИ. 

Применение алгоритмов ИИ в образо-
вании не должны усугублять существующие 
образовательные неравенства, а должны 
служить мощным инструментом для обес-
печения равенства в обучении. Для этого 
необходимо разработать справедливую и 
разумную образовательную политику и тех-
нические нормы применения, чтобы обес-
печить справедливость и прозрачность раз-
работки алгоритмов. В то же время следует 
уделять внимание образовательным по-
требностям учащихся из неблагополучных 
групп и использовать технологии ИИ для 
оказания адресной поддержки в обучении и 
сокращения разрыва в образовании. Усиле-
ние регулирования и проведение регуляр-
ных оценок образовательных алгоритмов 
помогут выявлять и устранять предвзятости 
и дискриминацию, что является необходи-
мым шагом для обеспечения справедливо-
сти в образовательной сфере. 

Перспективы прогнозирования 
будущего алгоритмов искусственного 
интеллекта. Успеваемость учащихся по 
программе – один из важнейших показате-
лей для оценки качества обучения в учеб-
ном заведении [11]. В условиях стремитель-
ного развития технологий искусственного 
интеллекта модели прогнозирования успе-
ваемости студентов по иностранным язы-
кам переживают важный этап эволюции. 

Основные тенденции этого процесса вклю-
чают интеграцию различных технологий, 
управление данными, междисциплинарное 
взаимодействие, а также повышение уровня 
этики и защиты конфиденциальности. 

1. Интеграция технологий и инновации. 
Будущее моделей прогнозирования 

успеваемости студентов будет характеризо-
ваться интеграцией передовых технологий, 
что позволит создать более интеллектуаль-
ные и адаптивные системы. Одной из клю-
чевых областей является развитие техноло-
гий обработки естественного языка, что 
обеспечит моделям возможность более точ-
ного анализа языкового материала и выяв-
ления тонких нюансов и потенциальных 
трудностей в изучении языка. Параллельно 
интеграция технологий компьютерного 
зрения позволит моделям анализировать 
невербальные сигналы, такие как выраже-
ния лиц и движения студентов в видеозапи-
сях, для оценки их состояния и эмоцио-
нального фона в процессе обучения. Ожи-
дается, что использование методов обуче-
ния с подкреплением обеспечит динамиче-
скую корректировку стратегий обучения и 
моделей прогнозирования на основе обрат-
ной связи от студентов, что повысит точ-
ность и адаптивность таких систем. Эта тен-
денция интеграции нескольких технологий 
значительно повысит точность и адаптив-
ность моделей прогнозирования. 

2. Управление данными и персонали-
зация. 

Важнейшим аспектом будущего разви-
тия моделей прогнозирования являются 
управление данными и персонализация. 
Качество и масштаб данных оказывают 
прямое влияние на точность прогнозов. 
В будущем модели будут уделять особое 
внимание сбору и анализу высококаче-
ственных многомерных данных, включая 
поведенческие характеристики студентов 
(например, время, затраченное на учебу, 
частота занятий), интересы и предпочтения 
(собранные через краудсорсинговые плат-
формы, такие как Open Assistant и Chatbot 
Arena), а также когнитивные способности 
(например, понимание языка, память и др.). 
Такой углубленный анализ позволит моде-
лям создавать индивидуальные профили 
студентов, обеспечивая более точные про-
гнозы успеваемости и рекомендации по 
обучению. Персонализированный подход 
на основе данных значительно повысит эф-
фективность обучения и удовлетворение 
студентов от учебного процесса. 

3. Междисциплинарное пересечение и 
интеграция. 

Исследование модели прогнозирования 
успеваемости по иностранному языку уже 
не изолировано от области информатики, а 
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тесно пересекается и интегрируется с пси-
хологией, педагогикой и другими дисци-
плинами. Психологические теории могут 
помочь модели понять влияние мотивации, 
эмоционального состояния и других психо-
логических факторов студентов на эффек-
тивность обучения; педагогические теории 
предоставляют научные стратегии обучения 
и методы оценки для модели, способствуя 
органичному сочетанию обучения и про-
гнозирования 1 . Эта междисциплинарная 
исследовательская парадигма не только 
обогащает прогностическое измерение мо-
дели, но и способствует интеллектуальным 
изменениям в сфере образования и дости-
жению более комплексной и научной оцен-
ки и руководства в сфере образования. 

4. Этика и защита частной жизни. 
С увеличением применения ИИ-

моделей возрастает внимание к вопросам 
 

1 Краткий обзор хода работы аспиранта Принстона 
Тяню Гао над проектом «Тонкая настройка инструк-
ции: данные, алгоритмы и оценка». 22 января 2024 г. 
URL: http://www.360doc.com/content/24/0122/15/ 
47115229_1111906779.shtml (дата обращения: 
20.12.2024). 

этики и защиты конфиденциальности. 
В будущем важным аспектом станет повы-
шение прозрачности и интерпретируемости 
моделей для обеспечения справедливости и 
точности прогнозов, а также для миними-
зации предвзятости алгоритмов. Усиленные 
исследования и применение технологий 
безопасности данных, таких как шифрова-
ние и анонимизация, станут необходимыми 
мерами для защиты личной информации 
студентов 2 . Создание эффективного меха-
низма этического контроля и строгое со-
блюдение этических стандартов в процессе 
разработки и применения моделей ИИ бу-
дут способствовать их здоровому и ответ-
ственному развитию. Реализация этих мер 
обеспечит прочную этическую и правовую 
основу для устойчивого применения моде-
лей прогнозирования успеваемости студен-
тов по иностранным языкам. 

 
2  Укрепление этического управления искусствен-

ным интеллектом требует как «жесткого», так и «мяг-
кого» подхода. 24 июля 2024 г. URL: https://baijiahao. 
baidu.com/s?id=1805242468079098214&wfr=spider&for
=pc (дата обращения: 20.12.2024). 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗАХ РОССИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурологический подход; музыкальное образование; методика препода-
вания музыки; методика музыки в вузе; образовательный процесс; вокальное искусство; вокальная 
подготовка; музыкальные вузы; китайские студенты; социокультурная адаптация; академическая 
адаптация 

АННОТАЦИЯ. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена интеграционными 
процессами, происходящими в образовательной сфере России и Китая, стремлением китайских сту-
дентов к обучению в высших учебных заведениях России. Такая тенденция отмечается во всех обла-
стях высшего образования, в том числе и в музыкальном образовании. В статье анализируются осо-
бенности вокальной подготовки китайских студентов-магистрантов, раскрываются причины воз-
никновения у них трудностей в процессе обучения по программе «Вокальное искусство» в россий-
ских музыкальных вузах. Доказывается, что устранению трудностей в обучении будет способство-
вать культурологический подход, позволяющий студентам-магистрантам ощутить себя в позиции 
субъекта культуры, способного к самовыражению и развитию при обучении пению. Цель статьи: 
раскрыть содержание культурологического подхода, способствующего устранению трудностей в во-
кальной подготовке китайских студентов-магистрантов в российских музыкальных вузах. В статье 
использовались такие методы исследования, как изучение и анализ литературы российских и ки-
тайских авторов, рассматривающих вопрос адаптации иностранных студентов к условиям обучения 
в российских вузах. Был проведен сравнительный анализ учебных планов магистратуры Уральской 
государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и Чанчуньского педагогического универси-
тета, выявлен междисциплинарный характер магистерской программы «Вокальное искусство» 
названной консерватории. Кроме того, выделяются причины возникновения трудностей в вокаль-
ной подготовке китайских студентов в российских вузах. Научная новизна состоит в выделении и 
обосновании в рамках культурологического подхода разновидностей адаптаций по устранению 
трудностей в вокальной подготовке студентов-магистрантов в российских музыкальных вузах: 
культурная, образовательная (академическая), социально-коммуникативная адаптация, и соответ-
ствующих им методов, способствующих реализации культурного контекста в процессе работы над 
вокальным произведением. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
авторами предложены рекомендации по решению задачи устранения трудностей в адаптации китай-
ских студентов-магистрантов к обучению в российских университетах: подготовительные курсы для 
китайских абитуриентов с целью освоения русского языка; вводные семинары, характеризующие об-
разовательные программы магистратуры и содержание предстоящей учебной деятельности, раскры-
вающие традиции и социокультурные особенности высшего музыкального образования в России. 
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CULTURAL APPROACH TO VOCAL TRAINING  
OF CHINESE STUDENTS IN MUSIC UNIVERSITIES OF RUSSIA 

KEYWORDS: cultural approach; music education; methods of teaching music; methods of music in higher 
education; educational process; vocal art; vocal training; music universities; Chinese students; socio-
cultural adaptation; academic adaptation 

ABSTRACT. The relevance of the problem considered in the article is due to the integration processes taking 
place in the educational sphere of Russia and China, the desire of Chinese students to study at higher edu-
cational institutions of Russia. This trend is observed in all areas of higher education, including music. The 
article analyzes the features of vocal training of Chinese master’s students, reveals the reasons for their dif-
ficulties in the process of studying under the program “Vocal Art” in Russian music universities. It is 
proved that the elimination of difficulties in learning will be facilitated by relying on the cultural approach, 
allowing master’s students to feel themselves in the educational process in the position of a subject of cul-
ture, capable of self-expression and development in culture in the process of vocal training. The purpose of 
the article: to substantiate the cultural approach as a methodological basis for determining actions to elim-
inate difficulties in the vocal training of Chinese master’s students in Russian music universities. The arti-
cle used such research methods as the study and analysis of the literature of Russian and Chinese authors 
considering the issue of adaptation of foreign students to the conditions of study in Russian universities. 
A comparative analysis of the curricula of the master’s degree programs of the M. P. Mussorgsky Ural State 
Conservatory and Changchun Normal University was conducted, and the interdisciplinary nature of the 
master’s program “Vocal Art” of the Ural State Conservatory, its diversity, and multi-directional training 
were revealed, which is what attracts Chinese students to the Russian music university. The article high-
lights the causes of difficulties in vocal training of Chinese students at Russian universities. The scientific 
novelty consists in identifying and substantiating, within the framework of the cultural studies approach, 
the varieties of adaptations to eliminate difficulties in vocal training of master’s students at Russian music 
universities: cultural, educational (academic), social and communicative adaptation, and the corresponding 
methods aimed at creating a cultural context in the process of working on a vocal piece, developing the 
ability to build reasoned statements about a piece in the process of understanding and presenting it in a 
figurative form, interaction in the process of mastering the vocal skills of academic singing. The practical 
significance of the research results is that the authors offer recommendations for solving the problem of 
eliminating difficulties in vocal training of Chinese master’s students studying at Russian universities 
based on the cultural studies approach: preparatory courses for Chinese applicants in order to master the 
Russian language; introductory seminars characterizing the educational programs of the master’s degree 
and the content of upcoming educational activities, revealing the traditions and socio-cultural characteris-
tics of higher music education in Russia. 

FOR CITATION: He, Chang, Wu, Chunlin, Yasinskikh, L. V. (2024). Cultural Approach to Vocal Training 
of Chinese Students in Music Universities of Russia. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 232–239. 

 Китае сегодня у детей и молодежи 
наблюдается интерес к музыкаль-

ному исполнительству, следствием которого 
является наплыв обучающихся в музыкаль-
ные центры, университеты, консерватории 
(в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и т. д.). Вэй 
Сяоюань, приводя данные, опубликованные 
Министерством образования Китайской 
Народной Республики, отмечает, что число 
претендентов на получение степени маги-
стра в Китае по программам, связанным с 
искусством, значительно растет год от года 
[12]. Несмотря на это, в стране ощущается 
нехватка специалистов по музыкальному 
образованию детей и юношества, что при-
вело к огромному количеству студентов, 
желающих получить степень магистра в 
России. Множество специалистов, окон-
чивших бакалавриат в китайских универси-
тетах, сегодня приезжают для продолжения 
музыкального образования в магистратуры 
университетов России. Востребованность 
российского музыкального образования 
объясняется прежде всего высоким каче-
ством такого образования, его престижно-
стью, а также укреплением российско-
китайского академического сотрудничества.  

Среди многих видов профессиональной 
музыкальной деятельности одним из вос-
требованных является вокальное исполни-
тельство. Китайские студенты, поступаю-
щие в магистратуру, успешно обучаются, 
приобретая навыки академического и эст-
радного пения в российских вузах. К сожа-
лению, в процессе вокального образования 
некоторые китайские студенты встречаются 
с трудностями, преодоление которых необ-
ходимо для успешности всего процесса их 
образования. Возникновение таких трудно-
стей связано с многими причинами, в том 
числе касающимися форм вокального обу-
чения, содержания деятельности, учебных 
планов и дисциплин, которые порой суще-
ственно отличаются от имеющихся в китай-
ских университетах и колледжах.  

Основное содержание. В китайской 
музыкальной педагогике проблему адапта-
ции студентов к российскому вокальному 
образованию обсуждают многие авторы, ко-
торые в своих изысканиях сопоставляют си-
стемы китайского и российского вокального 
образования. Так, например, Хань Мэйшу-
ан, Чжан Цзянхао [8; 9], сравнивая в своих 
исследованиях педагогические модели му-

В 
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зыкального образования в магистратурах 
России и Китая, выявили превосходство 
российской образовательной системы по 
ряду позиций:  

– срок обучения в магистратуре рос-
сийских вузов практически в два раза 
больше, чем в магистратуре китайских уни-
верситетов, и составляет два года; 

– большое количество тщательно раз-
работанной и структурированной по содер-
жанию научной, методической и учебно-
методической литературы по формирова-
нию и развитию академического певческого 
голоса и отсутствие такой литературы в 
учебно-методическом сопровождении обра-
зовательного процесса в китайских универ-
ситетах. О «недостаточности научных раз-
работок, отсутствии методических и учебно-
методических материалов» пишет Чжан 
Цзянхао [9]. Хань Мэйшуан [8] отмечает, 
что в пособиях по вокалу «The Complete 
Singer», «Singing for the Stars», предназна-
ченных для высшего образования, отсут-
ствуют систематичность в изложении мате-
риала и необходимое количество практиче-
ских упражнений; 

– практико-ориентированная модель 
музыкального образования в российских 
вузах тем не менее включает большое коли-
чество теоретических дисциплин: «История 
музыки», «Сольфеджио», «Гармония», 
«Композиция», а также «Музыкальная кри-
тика» и «Анализ явлений исполнительского 
искусства», которые развивают критическое 
мышление, способность к музыкальному 
анализу, в то время как в китайских универ-
ситетах приоритет в вокальном обучении 
отдается практике, в ущерб теоретическим 
курсам. По мнению Чжан Цзянхао, «глав-
ной целью в обучении вокалу стало приоб-
ретение навыков оперирования музыкаль-
ным материалом» [9, с. 85]; 

– совместная с преподавателем работа 
над воплощением музыкального образа ак-
тивизирует индивидуальное прочтение сту-
дентом музыкального сочинения, поиск 
способов, приемов интерпретации художе-
ственного замысла произведения, развитие 

творческого мышления и воображения, в то 
время как в системе китайского образова-
ния преобладают авторитарный стиль пре-
подавания вокального искусства, приводя-
щий к устранению творческого начала в де-
ятельности студента, его пассивности в ис-
полнительстве, стремление к копированию 
и подражанию в исполнении; 

– основу репертуара в обучении сту-
дентов российских вузов академическому 
пению составляют вокализы, в то время как 
в большинстве китайских музыкальных ву-
зов учебный материал включает преимуще-
ственно народные песни [4]. Студенты осва-
ивают пение в национальной народной ма-
нере, в высоком регистре, вне высокой пев-
ческой форманты [10], что разительно от-
личается от манеры академического пения; 

– формирование вокально-сцени-
ческих навыков в российских университетах 
реализуется на основе комплексного подхо-
да, сочетающего теоретическое и практиче-
ское обучение [3], в процессе освоения сту-
дентами дисциплин «Сценическое мастер-
ство», «Сценическая речь». В китайских ву-
зах количество дисциплин по формирова-
нию вокально-сценических навыков незна-
чительно, вследствие чего китайские сту-
денты, обучающиеся в российских универ-
ситетах, сталкиваются с проблемой сцени-
ческого воплощения художественного обра-
за вокальных произведений [7]; 

– основу инструментальной подготов-
ки студентов по всем направлениям обуче-
ния в российских музыкальных учебных за-
ведениях составляет «фортепиано», в ки-
тайских университетах студенты осваивают 
«фортепианный импровизационный ак-
компанемент». 

Для создания полной картины о разли-
чии в подготовке вокалистов в китайских и 
российских университетах сравним учебные 
планы магистерских программ вокальной 
подготовки студентов Чанчуньского педаго-
гического университета (г. Чанчунь, Китай) 
и Уральской государственной консервато-
рии имени М. П. Мусоргского (г. Екатерин-
бург, Россия). 

Таблица 

«Вокальное искусство» 
Уральская государственная консерватория 

имени М. П. Мусоргского 

«Оперное исполнительство» 
Чанчуньский педагогический  

университет 
Обязательные дисциплины 

Сольное пение; 
Камерное пение; 
Методика преподавания дисциплины «Сольное пение»; 
Методика преподавания дисциплины «Камерное пение»; 
Фортепиано; 
Философия науки и искусства; 
Иностранный язык; 
Методика научно-исследовательской деятельности; 
Анализ явлений исполнительского искусства; 
Теория и практика современного образования; 

Вокальное пение; 
Базовая физическая подготовка; 
Тренинг по сценическому выступлению; 
Форма тела (мимика, гибкость, выразитель-
ность глаз); 
Основы аудиозаписи; 
Базовый тренинг; 
Фортепианный импровизационный аккомпа-
немент 
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Продолжение таблицы 

«Вокальное искусство» 
Уральская государственная консерватория 

имени М. П. Мусоргского 

«Оперное исполнительство» 
Чанчуньский педагогический  

университет 
История и теория педагогики; 
Современная музыка; 
Менеджмент в сфере искусства 

 

Факультативные дисциплины по выбору 
Оперная студия; 
Сценическая подготовка и актерское мастерство; 
Правовое обеспечение арт-деятельности; 
Связи с общественностью в области искусства; 
Компьютерный нотный набор и верстка; 
Второй иностранный язык 

Музыкальные инструменты; 
Репетиция вокала; 
Сценическая (ролевая) тренировка;  
Комплексное обучение вокалу в концертном зале; 
Хоровое исполнительство; 
Комплексная репетиция вокала на сцене; 
Написание мелодии песни 

 

Анализ учебных планов двух образова-
тельных программ позволил сделать вывод, 
что подготовка студентов, обучающихся по 
направлению «Вокальное исполнение» в рос-
сийском вузе, является комплексной и меж-
дисциплинарной. Студентов-магистрантов 
готовят не только к исполнительской дея-
тельности, но также и к педагогической: 
методика преподавания таких дисциплин, 
как «Сольное пение», «Камерное пение», 
«Теория и практика современного образо-
вания»; управленческой деятельности: 
«Менеджмент в сфере искусства», «Связи с 
общественностью в области искусства», 
«Правовое обеспечение арт-деятельности», 
а также к применению современных техно-
логических средств в обеспечении художе-
ственной и музыкальной деятельности: 
«Компьютерный нотный набор и верстка». 
Таким образом, учебный план подготовки 
вокалистов в Уральской государственной 
консерватории имени М. П. Мусоргского 
разнообразней, чем в Чанчуньском педаго-
гическом университете, что дает магистран-
там возможность самореализации в про-
фессиональной деятельности не только в 
вокальном исполнительстве. 

В китайском вузе подготовка магистран-
тов является более узконаправленной и в ос-
новном представлена дисциплинами испол-
нительской деятельности: вокальное испол-
нительство (сольное, хоровое, оперное) и ин-
струментальное (эрху, гузен, цинь). Особое 
место занимает сценическая подготовка сту-
дентов, которая реализуется на дисциплинах 
«Тренинг по сценическому выступлению» и 
«Сценическая (ролевая) тренировка». Серь-
езное внимание уделяется физической под-
готовке студентов «Форма тела» и актер-
скому мастерству «Базовый тренинг по сце-
ническому выступлению». Также в подго-
товке магистрантов сделан акцент на музы-
кальной композиции «Фортепианный им-
провизационный аккомпанемент» и аудио-
записи «Основы аудиозаписи».  

Сравнительный анализ учебных планов 
названных университетов показал, что во-
кальная подготовка в названных вузах 

находится на высоком уровне. Вместе с 
этим обучение в магистратуре российского 
вуза представляет студентам более широ-
кий спектр для самореализации в профес-
сиональной деятельности благодаря меж-
дисциплинарной подготовке, что и привле-
кает в российский вуз китайских студентов. 
Выделенные различия в системах вокаль-
ной подготовки студентов-магистрантов 
российского и китайского вузов являются 
основанием для определения причин воз-
никновения трудностей у китайских студен-
тов, поступающих в магистратуру по 
направлению «Вокальное искусство» в рос-
сийские вузы, и определения эффективных 
действий по их устранению. 

Процесс обучения в российских универ-
ситетах благодаря своей многомерности 
предполагает полноценное освоение сту-
дентами-магистрантами культурно-
образовательной среды, реализующейся в 
процессе взаимодействия человека с куль-
турой в самых разных направлениях, и по-
нимание значимости такого взаимодей-
ствия. Так, студентов-магистрантов знако-
мят с западноевропейской культурой как 
важным условием овладения техникой ака-
демического вокала; стимулируют на взаи-
модействие с преподавателем; организуют 
межкультурную коммуникацию студентов-
магистрантов в культурные события, наде-
ляя студентов такими ролями, как зритель, 
организатор, исполнитель, критик. Выде-
ленные способы взаимодействия с культу-
рой России в процессе обучения позволяют 
выделить виды адаптации студентов-
магистрантов к образовательному процессу: 
культурная, образовательная, социально-
коммуникативная.  

На начальном этапе обучения китай-
ских студентов в российских университетах 
первоочередной задачей является освоение 
ими русского языка. Наравне с традицион-
ными для китайских магистрантов кратко-
срочными курсами русского языка, огром-
ное значение имеет постоянное общение 
студентов с носителями языка как на уровне 
социального окружения (русскоговорящие 
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тьюторы), так и на уровне общения с произ-
ведениями искусства (театральные спектак-
ли, кинофильмы, культурные мероприятия).  

По мнению Тянь Лина, на адаптацию 
китайских студентов в российских вузах 
благотворное влияние способна оказать так 
называемая менторская программа [15], ко-
гда начинающему обучаться в магистратуре 
студенту выделяется наставник со старших 
курсов. Назначение наставников из числа 
старших студентов или молодых преподава-
телей, готовых к разъяснению, дополни-
тельному объяснению, уточнению учебной 
информации, может существенно повысить 
эффективность обучения и нивелировать 
трудности, с которыми сталкиваются китай-
ские студенты в процессе изучения той или 
иной дисциплины [15]. Языковая поддерж-
ка крайне важна в процессе освоения спе-
циализированной музыкальной терминоло-
гии как условие продуктивного взаимодей-
ствия преподавателя со студентами и сту-
дентов между собой на занятии [14]. 

Эффективному вхождению в образова-
тельный процесс будут способствовать ак-
тивное постижение китайскими студента-
ми-магистрантами культурной среды, осво-
ение нового культурного пространства. Это 
регулярное посещение музеев, выставок, 
публичных лекций о культурном и истори-
ческом прошлом и настоящем России. При-
влечение магистрантов к активному уча-
стию в мероприятиях университета или 
консерватории будет способствовать мак-
симальному погружению в культурное про-
странство, успешному освоению русского 
языка. Для китайских студентов, обучаю-
щихся в российских вузах по специальности 
«Вокальное искусство», активное вхожде-
ние в западноевропейскую культуру можно 
реализовать через освоение ими культурно-
го контекста исполняемых вокальных про-
изведений (декламирование стихотворе-
ний, эпиграфов к исполняемому произве-
дению, создание мультимедийного сопро-
вождения на основе работ русских и запад-
ноевропейских художников). В процессе та-
кого погружения в культуру у китайских 
студентов происходят открытие для себя 
иной духовной реальности, осознание ее 
ценностных оснований, смыслов, восхож-
дение к духовному опыту другой культуры, 
понимание ее особенностей. 

О значимости активного постижения 
культурной среды с целью эффективного 
вхождения в образовательный социум и но-
вое культурное пространство пишут россий-
ские и китайские авторы. Так, Чжао Синь-
юй считает, что адаптация китайских сту-
дентов к обучению в магистратуре россий-
ских музыкальных вузов может потребовать 
особого внимания к различным аспектам, 

наиболее важный из которых – культурная 
ориентация [14]. Проведение вводных се-
минаров о культуре и системе высшего му-
зыкального образования в России познако-
мит китайских студентов с национальными 
традициями и обычаями россиян, конкрети-
зирует представления будущих студентов об 
особенностях высшего образования в стране. 
По мнению Л. А. Журавлевой, Е. В. Заруби-
ной, А. В. Ручкина, Н. Н. Симачковой, при-
общение к культуре иностранных студентов 
имеет «организующее и ориентирующее 
начало, охватывающее все виды преобра-
зующей деятельности» [2, с. 200] и доказы-
вает, что приобщение китайских студентов 
к культуре, ее осознанное постижение де-
лают комфортней их вхождение в образова-
тельный социум, определяют эффектив-
ность обучения.  

Полноценное освоение культурно-
образовательной среды происходит и в 
процессе взаимодействия педагога со сту-
дентом, которое коренным образом отлича-
ется от традиционного для китайского об-
разования общения учителя и ученика. 
С целью изменения привычной для китай-
ских студентов модели, построенной на за-
учивании и повторении сказанного учите-
лем, предлагается новая модель, основан-
ная на равноправном участии педагога и 
студентов в дискуссиях по поводу музы-
кального произведения, способов его ин-
терпретации в исполнении. Достижению 
такого взаимодействия способствует при-
менение метода «синквейн», направленно-
го на развитие критического мышления, 
способности выстраивать аргументирован-
ные высказывания о произведении в про-
цессе его осмысления и представления в 
образной форме. «Мысль, переведенная в 
образ, отчасти является показателем уровня 
художественного восприятия, в частности 
уровня понимания музыкального произве-
дения. Это быстрый, но мощный инстру-
мент для рефлексии» [11, с. 206].  

Реализация метода «синквейн» (образ-
ное представление результата анализа и 
синтеза воспринятой информации) допус-
кает разные формулировки ответа: от одно-
сложных до развернутых высказываний, 
тем самым предоставляя студентам с раз-
ным уровнем владения русским языком 
возможность высказать свою точку зрения, 
принять участие в коллективном обсужде-
нии произведения. В своих рассуждениях 
педагог и студенты выступают прежде всего 
как музыканты, которые руководствуются 
одной общей целью: определить образный 
строй произведения, адекватные ему спосо-
бы вокального исполнения. Педагог не кри-
тикует ответы студентов и, внимательно вы-
слушивая каждого, побуждает их к прояв-
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лению инициативы, высказыванию соб-
ственной позиции, создает ситуацию, когда 
«студенты могут свободно выражать свои 
мысли и задавать интересующие их вопро-
сы» [6, с. 20].  

Процессу адаптации китайских студен-
тов к культурно-образовательной среде рос-
сийских вузов способствует организация 
межкультурной коммуникации. Каждое за-
нятие по вокалу – это встреча разных куль-
тур, своеобразная практика межкультурной 
коммуникации, потому что за каждым сло-
вом, интонацией, жестом мы можем уви-
деть, почувствовать, ощутить другой мир, 
другую культуру, обусловленную нацио-
нальным сознанием. Уважительное отно-
шение, обоюдный интерес к культуре обеих 
стран позволят создать на занятиях вока-
лом благоприятную комфортную среду обу-
чения, а организация совместных культур-
ных мероприятий будет способствовать обо-
гащению знаний о культуре обеих стран, 
воплощенных в ней духовных ценностях, 
взаимопониманию и сближению в обще-
нии, снижению уровня психологической 
напряженности. Установление психологи-
чески комфортного взаимодействия с пре-
подавателями поможет китайским маги-
странтам не только эффективно адаптиро-
ваться к новой образовательной среде, но и 
более успешно осваивать программу во-
кальной подготовки. 

Для реализации межкультурной комму-
никации в образовательном процессе эф-
фективна технология тандемного обучения, 
в основе которой участники (студенты-
магистранты) являются носителями разных 
культур и работают в паре. Применение тех-
нологии тандемного обучения позволяет 
сбалансировать образовательный процесс, в 
котором каждый из студентов делится своим 
опытом, одновременно осваивая то ценное, 
что есть в опыте другого. Тандемная меж-
культурная коммуникация предполагает 
свободное неформальное общение в процес-
се работы над вокальным произведением, в 
течение которой студенты-магистранты 
«могут делиться накопленным опытом во-
кального исполнительства в процессе распе-
вания, овладения академической манерой, 
исполнения вокальной мелодии на форте-
пиано, а также аспектами своей культуры, 
традициями и повседневной жизнью, что 
обогащает опыт обучения и способствует бо-
лее глубокому проникновению в культуру, 
понимания языка, его контекста» [5, с. 100]. 

Освоение китайскими студентами рос-
сийской культуры может начинаться и 
раньше, для этого для китайских студентов 
организуется предвыездная адаптация [1], в 
рамках которой студентам в видеопрезен-
тации или ознакомительном бюллетене со-

общается информация об особенностях му-
зыкального образования в магистратуре 
российских вузов. По мнению Гоу Тао, 
предвыездные адаптации являются эффек-
тивным средством нивелирования трудно-
стей, которые возникают у китайских уча-
щихся в России [1]. В таком информацион-
ном ресурсе должны быть представлены не 
только учебные дисциплины, которые будут 
изучаться по направлению «Вокальное ис-
кусство», но также информация о социо-
культурной среде, об инфраструктуре горо-
да, где находится университет, краткие све-
дения о региональной культуре и традици-
ях. Это позволит студентам не только узнать 
специфику обучения в российских вузах, но 
и заранее сформировать представление о 
культуре страны и региона, в которой пред-
стоит учиться, даст возможность психоло-
гически подготовиться к будущей учебной 
деятельности, что значительно снизит ин-
тенсивность адаптационного процесса. По 
мнению китайских авторов, с целью даль-
нейшего развития межкультурной комму-
никации в образовании российские музы-
кальные вузы могут создать веб-страницу 
для китайских абитуриентов на китайском 
языке, где будет представлена информация 
об университете, правилах приема в маги-
стратуру и другие значимые для будущих 
студентов сведения.  

По мнению Ли Пэйпэй, эффективным 
средством развития межкультурной комму-
никации в образовательной сфере между 
двумя странами является организация под-
готовительных курсов для китайских абиту-
риентов, где они могут не только изучать 
русский язык, но и приобщаться к особен-
ностям российской системы музыкального 
образования: знакомиться с методиками 
обучения, учебными пособиями по вокалу, 
применяемыми в российских вузах [13]. 
В рамках такой подготовки будущие студен-
ты могут начать осваивать технику европей-
ской вокальной школы, а также совершен-
ствовать навыки игры на фортепиано или 
каком-то ином инструменте. Особую по-
мощь в понимании особенностей россий-
ской национальной вокальной школы мо-
жет оказать прослушивание китайскими 
студентами произведений в исполнении 
лучших российских оперных певцов: 
А. Ю. Нетребко, Д. А. Хворостовского, И. Аб-
дразакова и др., а также исполнителей рус-
ской народной и эстрадной песни. 

Заключение. Культурологический 
подход в подготовке китайских магистран-
тов в российских музыкальных вузах обла-
дает значительным педагогическим потен-
циалом. Практическая реализация этого 
подхода предполагает различные направ-
ления адаптации студентов к содержанию 
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образования: знакомство с западноевропей-
ской культурой как важное условие овладе-
ния техникой академического вокала; обра-
зовательная (академическая) адаптация 
включает адекватную оценку и понимание 
новых требований во взаимодействии с пе-
дагогом, социально-коммуникативная 

адаптация включает межкультурную ком-
муникацию студентов в социуме и в учебе. 
Успешная реализация выделенных направ-
лений адаптации позволит устранить труд-
ности в вокальной подготовке китайских 
студентов. 
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ведение. В условиях стремитель-
ного развития общества и ускоре-

ния глобализации обучение иностранным 
языкам должно постоянно адаптироваться 
к современным требованиям, чтобы лучше 
удовлетворять нужды обучающихся и обще-
ства в целом. Реформа преподавания ино-
странных языков не должна ограничивать-
ся лишь обновлением содержания и мето-
дов обучения, но должна уделять особое 
внимание комплексной оценке уровня 
сформированности иноязычной компетен-
ции студентов. 

Тестирование является современным 
стандартным и действенным инструментом 
определения уровня сформированности в 
нашем случае коммуникативной компетен-
ции в русском языке как иностранном, пред-
ставленным комплексом заданий (субтестов). 

Тестирование в настоящее время рас-
сматривается как один из наиболее эффек-
тивных способов оценки уровня развития 
различных компетенций. Тесты применя-
ются как для промежуточного контроля 
усвоения дисциплин, так и для итоговой 
оценки. Они признаны эффективным ин-

В 
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струментом для оценивания как лингвисти-
ческой, так и коммуникативной компетен-
ции, включая использование на государ-
ственном уровне.  

Формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции является конечной 
целью обучения иностранным языкам. 
В связи с этим актуальны не только учебные 
материалы для ее формирования, но и про-
верки данной компетенции, а также совер-
шенствование процесса обучения на основе 
результатов тестирования. 

В китайских вузах углубляется подго-
товка специалистов по русскому языку бла-
годаря растущему сотрудничеству с Росси-
ей. Количество китайских студентов-
филологов, изучающих русский язык, про-
должает расти как в Китае, так и в России. 
В обеих странах были разработаны эффек-
тивные системы тестирования по русскому 
языку как иностранному (ТРКИ), в том чис-
ле государственные, которые позволяют 
определять уровень владения русским язы-
ком у изучающих его как иностранный. Те-
сты по русскому языку как иностранному 
представляют собой незаменимый инстру-
мент для проверки лингвистической и ком-
муникативной компетенции. В то же время 
ТРКИ может оказывать влияние на процесс 
и эффективность преподавания и обучения, 
которое может быть как положительным 
(положительная обратная связь), так и от-
рицательным (отрицательная обратная 
связь). Положительная обратная связь ха-
рактеризуется тем, что тесты способствуют 
улучшению качества и эффективности обу-
чения. Напротив, отрицательная обратная 
связь возникает, когда тесты недостаточно 
объективны, валидны или надежны, что 
может негативно сказаться на учебном про-
цессе. В связи с этим анализ возможности 
положительной обратной связи при приме-
нении ТРКИ, а также поиск эффективных 
методов усовершенствования процесса обу-
чения и повышения уровня коммуникатив-
ной компетенции студентов становятся осо-
бенно актуальными. 

Выше сказанное определяет актуаль-
ность данного исследования.  

Целью данной работы является изуче-
ние обратной связи между содержанием те-
стов и стратегиями преподавания русского 
как иностранного (РКИ), а также анализ 
поведения студентов в процессе обучения и 
того, как преподаватели корректируют свою 
деятельность в зависимости от результатов 
тестирования. 

В соответствии с поставленной целью 
выделены следующие задачи: 

– проанализировать ответы субтестов 
китайских студентов, выявить возникаю-
щие у них трудности и сделать выводы о те-

кущем состоянии обучения РКИ в России и 
Китае, включая учебные программы, ресур-
сы, методики обучения и другие; 

– провести сравнение китайских и 
российских государственных тестовых си-
стем по РКИ, выявить их сходства и разли-
чия в оценке русскоязычной коммуника-
тивной компетенции китайских студентов; 

– выявить, как тесты по РКИ способ-
ствуют улучшению процесса преподавания 
РКИ китайским студентам, и разработать 
эффективные методические приемы, спо-
собствующие улучшению обучения. 

В процессе исследования данной про-
блемы использовались следующие методы: 

– сравнительный анализ – сравнение 
российских и китайских тестовых систем, 
содержания тестов и их структурных осо-
бенностей, заданий и критериев оценки; 

– наблюдение за учебным процес-
сом – выбор различных типов занятий, та-
ких как устная речь, аудирование, чтение и 
письмо, для наблюдения, изучение учебных 
стратегий преподавателей, типов тестиро-
вания и уровня участия студентов;  

– метод интервью – изучение мне-
ний преподавателей и студентов о тестиро-
вании; 

– статистический метод – анализ 
результатов тестирования по каждому 
субтесту для выявления факторов, влияю-
щих на результаты знаний студентов. 

Теоретическая значимость данного 
исследования заключается в том, что оно 
может послужить практическим руковод-
ством для будущих эмпирических исследо-
ваний обратной связи тестов по русскому 
языку, способствуя долгосрочному разви-
тию теорий, связанных с этой областью.  

Практическая значимость данного 
исследования заключается в том, что опи-
сание обратной связи тестирования в про-
цессе обучения русскому языку как ино-
странному углубляет понимание роли те-
стирования. Кроме того, анализ обратной 
связи может предоставить практические 
рекомендации по реформированию тести-
рования, что позволит пересмотреть тесты 
для получения лучших результатов. Нако-
нец, изучение обратной связи тестирования 
может дать ценные идеи для использования 
более эффективных методов, приемов обу-
чения русскому языку как иностранному.  

Российская и китайская государствен-
ные системы тестирования по РКИ разрабо-
таны ведущими специалистами в области 
преподавания иностранных языков. Такая 
форма контроля дает возможность обуча-
ющимся диагностировать трудности языко-
вого и речевого материала, выявить уровень 
коммуникативной компетенции, прогнози-
ровать и мотивировать себя в преодолении 
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выявленных пробелов в знании русского 
языка. Оба теста включают стандартные за-
дания, направленные на определение уров-
ня компетенций по всем видам речевой де-
ятельности.  

Создание Российской государственной 
системы тестов по русскому языку как ино-
странному (ТРКИ) началось в 1992 г.; в 
1997 г. ТРКИ стала официальным членом 
Association of Language Testers in Europe 
(ALTE). Разработкой системы занимались 
четыре ведущих вуза РФ: МГУ им. М. В. Ло-
моносова, РУДН, Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина и Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет. Специалисты этих организаций разра-
ботали тестовую систему, которая соответ-
ствует международным стандартам и вклю-
чает следующие уровни владения русским 
языком как иностранным: элементарный 
(А1), базовый (А2), 1-й сертификационный 
(В1), 2-й сертификационный (В2), 3-й сер-
тификационный (С1), 4-й сертификацион-
ный (С2) уровни. ТРКИ ориентированы не 
только на иностранных студентов с различ-
ными направлениями обучения и воспита-
ния в России, но и на иностранных граждан, 
которые хотят получить российское граж-
данство. Тесты общего владения по пере-
численным уровням дополняются тестами 
по русскому языку как средству делового 
общения и по языку специальности (про-
фессиональные модули). Тест общего вла-
дения является единым для всех тестируе-
мых по избранному уровню; тесты по языку 
соответствуют существующей номенклатуре 
специальностей [10]. 

В Китайской Народной Республике госу-
дарственное языковое тестирование по 
определению уровня владения русским 
языком началось в 1998 году и стало един-
ственным средством оценивания уровня 
сформированности русской коммуникатив-
ной компетенции китайских студентов. Си-
стема Государственного тестирования по 
русскому языку в Китае разработана для 
студентов-филологов и проводится Цен-
тром тестирования по русскому языку при 
Министерстве образования КНР. Система 

ТРЯ в Китае двухуровневая: ТРЯ-4 и ТРЯ-8 
ориентированы только на студентов-
филологов. ТРЯ-4 разработан для студен-
тов-филологов, которые закончили началь-
ный этап (2 года) обучения в вузах КНР, 
ТРЯ-8 – для студентов-филологов после 
продвинутого этапа обучения (4 года). Еще 
нужно заметить, что 4-й является обяза-
тельным для получения диплома по специ-
альности, и результаты 8-го, продвинутого, 
влияют на трудоустройство китайских вы-
пускников [7].  

В Китае ТРЯ-4 проводится ежегодно в 
последнее воскресенье мая, ТРЯ-8 – в по-
следнее воскресенье марта. Видно, что ки-
тайский тест более строгий по времени. 
В Китае тестирование по русскому языку 
проводится во всех высших учебных заве-
дениях, где изучается русский язык как 
специальность. Последние данные показы-
вают, что 9410 студентов-филологов в 
2022 году из 173 вузов, 11715 в 2023 году из 
177 вузов, 11248 в 2024 году из 177 вузов 
сдавали ТРЯ-4; 5908 в 2023 году из 169 ву-
зов, 5077 в 2024 году из 169 вузов – ТРЯ-8. 
Это свидетельствует о том, что за последние 
годы количество изучающих русский язык 
как специальность и количество вузов, 
участвующих в тестировании в Китае, увели-
чилось, что подтверждает повышение попу-
лярности изучения русского языка в Китае.  

Российские и китайские разработчики 
подготовили Требования к каждому из 
уровней, методические материалы по под-
готовке к тестированию, тестовые задания и 
др. нормативы. Чтобы подробно сопоста-
вить тесты обеих стран по структуре, мы 
проанализируем два типовых теста: из си-
стемы ТРКИ сертификационного уровня 
(ТРКИ-1), предлагаемый иностранцам сер-
тифицированными тестами в России, и по 
русскому языку IV уровня, который прохо-
дят студенты вузов после двухлетнего обу-
чения в университете Китайской Народной 
Республики (ТРЯ-4).  

Проанализированные тесты близки по 
структуре и содержанию, но в то же время 
имеют ряд важных различий, которые 
удобно показать с помощью таблиц. 

Таблица 1 
Структура ТРКИ-1 

№ Субтест Кол-во заданий 
Баллы max 

(100%) 
Баллы min 

(66%) 
Время, мин 

1 
Лексика. 
Грамматика 

165 165 109 60 

2 Чтение 20 140 92 50 
3 Аудирование 32 128 79 35 
4 Письмо 2 80 53 60 
5 Говорение 4 170 112 60 
 Итого  675 445 265 
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Таблица 1 показывает, что ТРКИ-1 
включает пять субтестов: четыре из них 
направлены на оценку одного из видов ре-
чевой деятельности (чтение, аудирование, 
письмо, говорение) и один – на комплекс-
ную оценку речевой компетенции (грамма-
тика). Российский государственный ТРКИ-1 
дает возможность ориентироваться на ос-
новные требования к коммуникативным 
способностям обучающихся, необходимые 
при общении с носителями языка в соци-
ально-бытовой и социально-культурной 
сферах [6]. 

Структура и содержание тестовых зада-
ний по русскому языку в Китае изменялись 
дважды: первый раз в 2013 году и второй 
раз в 2023 году. 19 мая 2024 года был про-
веден тест по русскому языку 4 уровня по 
новой структуре, т. е. по субтестам, пред-
ставленным в таблице 2. 

В таблице 2 видно, что китайский 
ТРКИ-4 имеет более сложную организацию: 
в нем, как и в русском тесте, есть субтесты, 
направленные на оценку лексики и грамма-
тики. Кроме того, он включает задания, 
каждое из которых позволяет оценить уро-
вень подготовленности студента сразу по 

нескольким видам речевой деятельности. 
Так, диктант связан одновременно с ауди-
рованием и письмом; сочинение позволяет 
проверить знания русской лексики, грамма-
тики, умение грамотно писать и формули-
ровать мысли на русском языке; заполне-
ние пропусков – это еще один тип заданий, 
направленных на проверку знаний тестиру-
емого в области лексики и грамматики; пе-
ревод проверяет понимание учащимися 
контекстуальных связей прочитанного тек-
ста. Надо отметить, что говорение суще-
ствовало до 2023 года, а в 2024 году уже от-
менено из-за технических условий; перево-
да с русского языка на китайский до 
2023 года не было, а после 2023 года зада-
ния по переводу добавлены. Таким образом, 
после реформы доля заданий по знаниям 
русского языка (включая лексику, грамма-
тику и страноведение) увеличилась с 30% до 
40%. В то же время доля заданий по чте-
нию, письму и аудированию осталась на 
прежнем уровне: 20%, 15% и 20% соответ-
ственно. Кроме того, доля новых заданий по 
переводу составила 5%. Изменение показы-
вает, что ТРЯ-4 в Китае больше уделяется 
внимание знаниям русского языка. 

Таблица 2  
Структура ТРЯ-4 (после 2023 г.) 

№ Субтест 
Кол-во  

заданий 
Баллы 
(100%) 

Время выполнения 
(минуты) 

I Диктант минитекст 5 

165 

II Аудирование 15 15 

III 

Знания  
По русскому 
языку 

Грамматика и лексика 50 25 

40 
Речевой этикет  
и страноведение 

5 5 

Заполнение пропусков 10 10 
Чтение 20 20 

IV Перевод  5 5 
V Сочинение 1 15 

Итог   100 
 

Главным содержательным отличи-
ем китайского теста от русского является 
наличие в нем двух субтестов («Речевой 
этикет» и «Страноведение»), направленных 
на оценку уровня социокультурной и/или 
этнолингвострановедческой компетенции 
тестируемых (табл. 2). Так, в субтест «Стра-
новедение» включены задания такого типа:  

1. Династия Романовых находилась у 
власти в России _________. 

A) 196 лет   B) 237 лет 
C) 304 года  D) 736 лет 
2. _________ не является членом 

«Могучей кучки». 
A) П. И. Чайковский  
B) Н. А. Римский-Корсаков 
С) А. П. Бородин 
D) М. П. Мусоргский [11] 
В субтест «Страноведение» включены 

задания такого типа: 
Когда вы идете на экзамен, ваш друг 

говорит: ни пуха, ни пера! Что вы на это от-
вечаете? 

А) Спасибо! В) Успокойтесь! 
С) Все будет хорошо! 
D) К черту! [11] 
Субтест «Речевой этикет и страноведе-

ние» предполагает заполнение пропусков в 
предложении фактической информацией. 
Это могут быть даты исторических событий, 
имена известных в России людей, наимено-
вания художественных произведений или 
названия блюд, предметов быта и проч. 

Отсутствие в ТРКИ-1 подобных субте-
стов не означает, что он не позволяет оце-
нить уровень социокультурной и/или этно-
лингвострановедческой компетенции ино-
странцев. Эта задача решается, в частности, 
в субтесте «Чтение», в который включены 
текст и вопросы с вариантами ответов: 

1) тексты, которые входят в субтест 
«Чтение», связаны с историей России, ее 
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достопримечательностями, географией, 
традициями, известными людьми и т. п.; 

2) вопросы к текстам сформулированы 
таким образом, чтобы с их помощью можно 
было не только проверить, насколько точно 
тестируемый понял текст, но и обратить его 
внимание на значимые этнокультурные де-
тали. 

Например, к тексту об Андрониковом 
монастыре, который, как следует из текста, 
расположен на берегу р. Яузы напротив 
Кремля и является одним из самых интерес-
ных и замечательных мест Москвы, в том 
числе потому, что связан с именем великого 
иконописца Московской Руси Андрея Рубле-
ва, предлагаются следующие вопросы:  

1. Андроников монастырь находится 
… .  

А) на территории Кремля  
B) далеко от Кремля  
C) недалеко от Кремля  
2. Самое старое здание Москвы нахо-

дится на … .  
А) берегу реки Яузы 
B) территории Кремля  
C) территории монастыря  
3. Андрей Рублев – … .  
А) древнерусский художник  
B) художник XIX века  
C) современный художник  
4. Музей А. Рублева был открыт в … 

ХХ века.  
А) начале    B) середине  
C) конце  
5. В музее можно увидеть … .  
А) древнерусские иконы 
B) иконы и старинные книги  
C) разные произведения искусства [2] 
Лингвострановедческая информация 

включена и в субтест «Аудирование» ТРКИ-
1. Задание к субтесту включает прослуши-
вание текста и ответ на вопросы к нему. При 
этом в качестве звучащего материала выби-
раются тексты, связанные с географией, ис-
торией, традициями России, с известными в 
стране людьми и значимыми событиями. 
Вопросы, как и в субтесте «Чтение», состав-
ляются таким образом, чтобы обратить 
внимание тестируемого на лингвокультуро-
логическую информацию и проверить точ-
ность ее восприятия. 

Однако стоит отметить, что не ко всем 
текстам в ТРКИ-1 вопросы формулируются 
с целью оценки уровня лигвокультурологи-
ческой компетенции. Так, к тексту о вели-
кой балерине Майе Плисецкой предлагают-
ся вопросы, направленные на оценку точно-
сти понимания прослушанного материала. 

Для оценки результатов тестирования в 
России используется двухуровневая шкала: 
удовлетворительными считаются результа-
ты более 66%, результаты ниже этого уров-

ня признаются неудовлетворительными. 
Китайский тест предполагает три оценки: 
«отлично», если тест выполнен более чем 
на 80%, «удовлетворительно» – от 60% до 
79% и «неудовлетворительно» – менее 60%.  

Важно отметить, что ТРКИ можно пе-
ресдавать частями. Например, если студент 
набрал менее 66% за выполнение субтеста 
«Говорение», а все остальные субтесты сдал 
удовлетворительно, ему достаточно успеш-
но пересдать только один субтест, чтобы 
получить общую положительную оценку. 
Китайский тест РКИ-4 можно пересдавать 
только полностью. До 2024 года можно бы-
ло пересдать только один раз, а в 2025 году 
по новому требованию студентам разреша-
ют пересдавать 2 раза. 

Заключение. Подводя итог проведен-
ному анализу, можно отметить, что оба те-
ста – и ТРКИ-1 и китайский тест по РКИ-4, 
представляющие собой поэтапное достиже-
ние промежуточных и сертифицируемых 
уровней тестируемых, направлены на все-
стороннюю оценку уровня коммуникатив-
ной компетенции. Выявленные различия не 
дают оснований утверждать, что один из те-
стов лучше или эффективнее другого. Од-
нако стоит отметить, что если в китайском 
РКИ-4 оценка уровня лигвокультурологи-
ческой компетенции студентов проводится 
последовательно благодаря наличию субте-
стов «Речевой этикет» и «Страноведение», 
то в тесте ТРКИ-1 эта задача выполняется 
лишь отчасти. С другой стороны, в каждом 
варианте теста ТРКИ-1 объем лингвокуль-
турной (лигвокультурологической) инфор-
мации и заданий, связанных с проверкой 
соответствующей компетенции, больше, 
чем в китайском РКИ-4. 

Результаты тестирования позволяют 
преподавателю получить важную обратную 
связь, выявить причины коммуникативных 
затруднений и внести коррективы в органи-
зацию учебной деятельности, используя 
эффективные методы работы со студентами 
для развития их языковых, речевых и ком-
муникативных навыков. 

Преподаватели, особенно преподавате-
ли в китайской аудитории, должны: 

– организовать индивидуальную ра-
боту с теми студентами, которым требуется 
дополнительная помощь, чтобы поддер-
жать их на всех этапах обучения; 

– уделить особое внимание общению 
на русском языке в условиях отсутствия 
языковой среды. В исключительных случа-
ях можно использовать родной язык, что 
также будет способствовать улучшению ре-
чевых и коммуникативных навыков на изу-
чаемом иностранном языке; 

– обеспечить студентов речевыми си-
туациями, стимулирующими способность 
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составлять высказывания на конкретные 
темы с учетом их словарного запаса. Эти 
высказывания должны стать основой для 
правильного языкового оформления тек-
стов и дальнейшего свободного общения. 
Например, студенты могут практиковаться 
в таких ситуациях, как разговор в театре, 
банке, магазине, на улице незнакомого го-
рода, обсуждение семейных вопросов, собы-
тий и т. д. По мере продвижения коммуни-
кативные задания должны усложняться, 
расширяться и включать более широкий 
спектр языковых средств; 

– использовать сравнительно-
сопоставительный метод как эффективный 
инструмент, помогающий облегчить про-
цесс овладения языком. Данный метод 
предполагает выявление общих и отличи-
тельных признаков между родственными и 

неродственными языками (здесь китайским 
и русским) с учетом грамматических, струк-
турных, культурных и поведенческих раз-
личий; 

– обучать РКИ в тесной связи с куль-
турой народа. Важно включать в учебный 
процесс материалы, отражающие лингво-
культурологические особенности, такие как 
безэквивалентная лексика, фразеологизмы, 
пословицы, а также тексты, содержащие 
информацию о культуре, традициях и обра-
зе жизни народов, чьи языки изучаются. 
Например, можно рассказать о церемонии 
чаепития в Китае и России, сравнив эти 
традиции и выделив различия. 

Знание языка в сочетании с понимани-
ем культурных особенностей помогает ки-
тайским студентам осознанно использовать 
его в реальных коммуникативных ситуациях. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К АКТИВИЗАЦИИ  
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические вузы; цифровизация образования; цифровые технологии; 
цифровая образовательная среда; образовательные программы; образовательный процесс; студен-
ты-педагоги; подготовка будущих учителей; школьники; мышление детей; мыслительная деятель-
ность; активизация мыслительной деятельности 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей к применению циф-
ровых технологий для активизации мыслительной деятельности школьников. Авторы акцентируют 
внимание на важности формирования у студентов педагогических вузов компетенций, позволяющих 
эффективно использовать возможности современных цифровых инструментов и платформ в учебном 
процессе. В ходе исследования проведен анализ организации освоения дисциплины «Технологии 
цифрового образования», выявлены ключевые аспекты, требующие совершенствования.  
Авторы предлагают комплекс мер по оптимизации содержания и организации данной программы, 
включая усиление ее практической направленности, повышение гибкости и индивидуализации 
обучения, совершенствование системы оценивания, повышение мотивации студентов, а также ре-
гулярное обновление учебно-методических материалов и совершенствование цифровой образова-
тельной среды. 
Результаты исследования могут быть использования при модернизации подготовки будущих педа-
гогов к применению цифровых технологий в обучении школьников. 
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PREPARING FUTURE TEACHERS TO ACTIVATE THE MENTAL ACTIVITY 
OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

KEYWORDS: pedagogical universities; digitalization of education; digital technologies; digital educational 
environment; educational programs; educational process; student teachers; training of future teachers; 
schoolchildren; children’s thinking; thinking activity; activation of thinking activity 

ABSTRACT. The article discusses the issues of preparing future teachers for the use of digital technologies 
to enhance the mental activity of schoolchildren. The authors emphasize the importance of developing 
competencies among students of pedagogical universities that allow them to effectively use the capabilities 
of modern digital tools and platforms in the educational process. In the course of the study, an analysis of 
the organization of the development of the discipline “Digital Education Technologies” was carried out, key 
aspects requiring improvement were identified.  
The authors propose a set of measures to optimize the content and organization of this program, including 
strengthening its practical orientation, increasing flexibility and individualization of learning, improving 
the assessment system, increasing student motivation, as well as regular updating of teaching materials 
and improving the digital educational environment. 
The results of the study can be used to modernize the training of future teachers for the use of digital tech-
nologies in teaching schoolchildren. 

FOR CITATION: Shefer, O. R., Lebedeva, T. N., Kraineva, S. V., Belousova, N. A., Yunusova, S. S. (2024). 
Preparing Future Teachers to Activate the Mental Activity of Schoolchildren by Means of Digital Technolo-
gies. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 247–257. 

остановка проблема и обосно-
вание актуальности исследо-

вания. На современном этапе развития 
общества в России одной из ключевых 
трансформаций образования является 
формирование единого образовательного 
пространства [5]. Именно единое образова-
тельное пространство способствует тому, 
что современный выпускник образователь-
ного учреждения (школы, колледжа или ву-
за) будет всесторонне развитой личностью, 
уметь получать, обрабатывать, хранить и 
передавать информацию различными спо-
собами, выдвигать и доказывать гипотезы 
опытным путем, осуществляя поиск доказа-
тельства с использованием цифровых тех-
нологий создания и управления различны-
ми процессами. Эффективность подготовки 
выпускников напрямую зависит от профес-
сионального уровня педагога – владения 
умением применять образовательные тех-
нологии, включая цифровые образователь-
ные ресурсы, при организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
на аудиторных и внеаудиторных занятиях, в 
том числе в формате дистанционного обу-
чения (Приказ Министерства труда России 
от 18 октября 2013 года № 544н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта “Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)”») [8]. Формирова-
ние данного умения педагога начинается в 
педагогическом вузе и продолжается в 
дальнейшей трудовой деятельности за счет 
профессионального саморазвития [16]. 

Учет массовости, дистанционности, 
технологичности, гибридности, индивидуа-
лизации, игрофикации, открытости акаде-
мических результатов влечет изменения 
самой системы образования [1; 2; 4]. Курс 

информатики, вошедший в образование с 
1985 года, на протяжении всех лет его изуче-
ния претерпевал значительные изменения, 
которые касались не только целевых устано-
вок, но и содержания, использования 
средств, методов, технологий обучения, а 
также характера взаимодействия образова-
тельного учреждения с обучающимся [10; 
14]. Стратегические документы, принятые 
Правительством РФ, включая распоряже-
ние Правительства РФ от 28.07.2017 № 
1632-р «Об утверждении программы “Циф-
ровая экономика Российской Федерации”», 
государственную программу «Развитие об-
разования», проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской 
Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Страте-
гии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
Национальную доктрину образования Рос-
сийской Федерации и др., задают векторы 
развития данного курса в вузах нашей стра-
ны. 

Цель исследования заключается в 
представлении программы формирования 
цифровой компетентности будущих педаго-
гов и подборе программных средств, кото-
рые можно использовать в образовательном 
процессе для активизации мыслительной 
деятельности обучающихся. 

Материалы и методы исследова-
ния. Мыслительная деятельность включает 
в себя такие важные когнитивные навыки, 
как критическое мышление, креативность, 
способность к анализу и синтезу информа-
ции, решение проблем и принятие обосно-
ванных решений. Именно эти умственные 
способности позволяют обучающимся эф-
фективно применять знания на практике, 
адаптироваться к изменяющимся условиям, 
нестандартно подходить к задачам и нахо-

П 
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дить оригинальные пути их решения.  
В своем исследовании под активизаци-

ей мыслительной деятельности обучаю-
щихся будем понимать процесс, направлен-
ный на стимулирование, побуждение и уси-
ление мыслительных процессов, который 
включает в себя использование различных 
методов, приемов и средств, которые спо-
собствуют повышению умственной актив-
ности и направлены на то, чтобы вызвать 
интерес, любознательность, стремление к 
познанию, создать проблемные ситуации, 
так как активизация мыслительной дея-
тельности может осуществляться как в обу-
чении, так и в профессиональной деятель-
ности для интенсификации мыслительных 
процессов. 

Развитие ключевых компетенций, бази-
рующихся на активизации мыслительной 
деятельности, дает обучающимся реальные 
конкурентные преимущества в их будущей 
карьере. В частности, аналитическое мыш-
ление, креативность и способность к реше-
нию сложных задач востребованы работода-
телями во многих отраслях. Кроме того, эти 
компетенции также способствуют личност-
ному росту, помогают быстрее адаптировать-
ся к переменам, принимать взвешенные ре-
шения в различных жизненных ситуациях. 

Под ключевыми компетенциями нами 
понимаются компетенции, необходимые для 
жизнедеятельности человека и связанные с 
его успехом в профессиональной деятельно-
сти в быстроизменяющемся обществе. Клю-
чевыми компетенциями можно назвать та-
кие, которыми должен обладать каждый 
член общества и которые можно было бы 
применять в самых различных ситуациях. 

Для студентов бакалавриата в системе 
высшего педагогического образования 
ключевыми компетенциями, связанными с 
активизацией мыслительной деятельности, 
являются: системное и критическое мыш-
ление, разработка и реализация проектов, 
командная работа и лидерство, коммуника-
ция, самоорганизация и саморазвитие, раз-
работка и реализация программ професси-
онального обучения. 

Обобщая вышесказанное, можно отме-
тить, что активизация мыслительной дея-
тельность является фундаментом для фор-
мирования ключевых компетенций, кото-
рые обеспечивают обучающимся успех как в 
профессиональной сфере, так и в жизни це-
лом. Причем актуальность изучения про-
блем мыслительной деятельности обучаю-
щихся обусловливается несколькими клю-
чевыми факторами: 

– возрастающими требованиями к ка-
честву образования (уровень подготовки 
выпускников, их способности к критиче-
скому мышлению, творческому решению 

задач, самостоятельному поиску и анализу 
информации); 

– изменениями образовательной па-
радигмы (переход от традиционной «зна-
ниевой» модели образования к деятель-
ностной, ориентированной на развитие 
творческих и интеллектуальных способно-
стей обучающихся; необходимость внедре-
ния активных, интерактивных, проблемно-
поисковых методов обучения); 

– влиянием цифровых технологий; 
– снижением познавательной актив-

ности обучающихся (снижение внутренней 
мотивации обучающихся к познавательной 
деятельности, преобладание пассивного 
усвоения знаний).  

Активное внедрение цифровых техно-
логий в образовательную среду открывает 
широкие возможности для стимулирования 
мыслительной активности обучающихся 
[17; 19; 20]. Современные цифровые ин-
струменты и платформы позволяют педаго-
гам применять более интерактивные, твор-
ческие и исследовательские методы обуче-
ния, что способствует развитию ключевых 
когнитивных навыков обучающихся, позво-
ляет сформировать у них комплекс ключе-
вых компетенций, необходимых для успеш-
ной самореализации в быстроменяющемся 
мире. 

Однако, несмотря на большие возмож-
ности, которые открывает использование 
цифровых технологий в образовании, суще-
ствует значимая проблема – недостаточная 
готовность и цифровая компетентность са-
мих педагогов. Во многом это обусловлено 
бурным развитием цифровых технологий, 
инструментов и их возможностей, а также 
методик применения в учебном процессе. 
К тому же сложность самих инструментов 
требует от педагога не только технических 
навыков, но и понимания, как эффективно 
встраивать их в методику преподавания, 
чтобы активизировать мыслительную дея-
тельность обучающихся. 

Сегодня во многих публикациях обсуж-
дается вопрос о соотношении цифровой 
компетентности и ИКТ-компетентности бу-
дущего специалиста, ее составных частях. 
Проблеме ИКТ-компетентности педагогов 
посвящены работы как отечественных, так 
и зарубежных ученых (С. А. Бешенкова, 
Л. Л. Босовой, Д. Ш. Матроса, М. П. Лапчика, 
Т. Е. Пахомовой, И. Г. Семакина, Е. К. Хенне-
ра, T. O. Adeyemi, F. O. Olaleye, N. Husain, 
L. M. Wei, C. Y. Piaw, S. Kannan, S. A. Moulod 
и др.), предлагающих разные направления 
и средства формирования.  

Понятие цифровой компетентности пе-
дагога было раскрыто в публикациях многих 
ученых-педагогов: С. М. Косенок, Т. Н. Ку-
ренковой [7], О. В. Приходько [11], Г. У. Сол-
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датовой, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказовой, 
Е. Ю. Зотовой [13], Н. П. Ячиной, Г. Г. Фер-
нандез [18], Ч. Ф. Валиулиной [3] и других. 
Анализ определений цифровой компетент-
ности показывает разрозненность мнений 
авторов в его структуре и уровнях сформи-
рованности. 

Мы в своей работе под цифровой ком-

петентностью педагога будем понимать 
комплекс интегрированных профессио-
нальных знаний, умений и личностных ка-
честв, позволяющих эффективно использо-
вать цифровые технологии для решения 
широкого спектра педагогических задач. На 
рисунке 1 представлены компоненты циф-
ровой компетентности педагога. 

 

Рис. 1. Структура понятия «цифровая компетентность педагога» 

Таким образом, мы считаем, что циф-
ровая компетентность педагога представля-
ет собой совокупность взаимосвязанных 
знаний, умений, навыков личностных ка-
честв, которые позволяют ему эффективно 
использовать цифровые технологии для 
решения профессиональных задач и орга-
низации продуктивного цифрового взаимо-
действия со всеми участниками образова-
тельного процесса. 

Мыслительная деятельность при фор-
мировании цифровой компетентности у бу-
дущих педагогов будет включать: 

– психологический аспект: анализ, 
синтез, обобщение, классификация, срав-
нение, осмысление, оценка и применение 
цифровых технологий в профессиональной 
деятельности; 

– деятельностный аспект: решение 
задач и преобразование действительности в 
различных видах профессиональной дея-
тельности с использованием цифровых ин-
струментов и технологий; 

– информационный аспект: прием, 
переработка, хранение и использование 
информации для эффективного управления 
информационными потоками, критическо-

го анализа и синтеза цифровых данных. 
Освоение бакалаврами педагогического 

образования дисциплины «Технология 
цифрового обучения» способствует более 
эффективному формированию у них крити-
ческого мышления и активизации мысли-
тельной деятельности за счет учета при его 
построении:  

– важности развития критического 
мышления, позволяющего эффективно ре-
шать профессиональные задачи посред-
ством анализа ситуации, выявления про-
блемы, генерирования альтернативных ре-
шений и принятия обоснованных решений 
в условиях быстро меняющегося мира и по-
стоянного развития технологий; 

– роли цифровых технологий (интер-
активных презентаций, онлайн-досок, си-
стемы визуализации данных), обеспечива-
ющих более наглядное представление ин-
формации и способствующих развитию 
аналитических навыков, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач, 
критическому осмыслению информации, 
поиску нестандартных решений и оценке их 
эффективности; 

– роли проектов на основе примене-

• Навыки работы с различными устройствами, сервисами и приложениями

• Умение находить, анализировать, оценивать и использовать цифровую 
информацию

• Знание основ работы с базами данных, электронными таблицами, текстовыми 
редакторами и др.

Информационно-
цифровая грамотность

• Умение отбирать, разрабатывать и эффективно использовать цифровые 
образовательные ресурсы

• Способность проектировать и реализовывать учебный процесс с применением 
цифровых средств

• Владение методиками организации взаимодействия и сотрудничества в 
цифровой образовательной среде

Методическая 
грамотность

• Знание основ информационной гигиены, правил сетевого этикета и авторского 
права

• Умение защищать персональные данные и предотвращать случаи 
неправомерного использования цифровых ресурсов

• Навыки обеспечения безопасности обучающихся в цифровой среде

Компетентность в 
области обеспечения 

информационной 
безопасности

• Готовность к непрерывному профессиональному развитию в области цифровых 
технологий

• Креативность, гибкость мышления и открытость к инновациям

• Способность к саморегуляции, рефлексии и самооценке своих цифровых 
компетенций

Личностно-
профессиональные 

качества
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ния цифровых технологий, активизирую-
щих мыслительную деятельность в процессе 
анализа, синтеза и оценки информации при 
их выполнении; 

– особенности курса, предполагающе-
го освоение широкого спектра цифровых 
инструментов и технологий при проведении 
кейс-исследований, требующих анализа 
проблемных ситуаций и принятия обосно-
ванных решений; 

– организации рефлексивных и оце-
ночных процедур, позволяющих осмыслять 
приобретенный опыт, оценивать эффектив-
ность применяемых цифровых технологий 
при решении профессиональных задач и 
корректировать свои действия. 

Начиная с 2022-2023 учебного года все 
педагогические вузы страны осуществляют 
переход на ядро высшего педагогического 
образования [12]. В основу его разработки 
положена унификация подготовки всех бу-
дущих учителей в рамках использования 
цифровых технологий в учебном процессе 
школы, так как это составляет основу ком-
муникативных и цифровых компетенций. 

Формирование цифровой компетентно-
сти будущего педагога осуществляется на 
ряде дисциплин учебного плана по направ-
лению подготовки 44.03.02 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготов-
ки), среди которых можно выделить дисци-
плину «Технологии цифрового образова-
ния» из коммуникативно-цифрового моду-
ля. Трудоемкость дисциплины составляет 
108 часов (3 зачетных единицы).  

Исходя из данного определения циф-
ровой компетентности педагога, мы счита-
ем, что целью изучения дисциплины «Тех-
нологии цифрового образования» должно 

быть формирование профессиональной 
компетентности будущего педагога, 
направленное на эффективное использова-
ние в своей деятельности цифровых техно-
логий. Для достижения данной цели обуче-
ния необходимо: 

1) сформировать потребность в углуб-
ленном изучении компьютерных техноло-
гий как фактора развития цифровой компе-
тентности; 

2) сформировать профессиональные 
компетенции в области использования воз-
можностей современных средств ИКТ в об-
разовательной деятельности; 

3) ознакомить с возможными рисками, 
связанными с применением цифровых тех-
нологий в образовании. 

Только комплексное развитие этих ас-
пектов будет способствовать формированию 
профессиональной компетентности буду-
щих педагогов в сфере цифровых техноло-
гий. Это позволит им успешно интегриро-
вать цифровые инструменты в учебный 
процесс и реализовать потенциал цифровой 
образовательной среды. 

В отличие от работ Т. Г. Везирова [4], 
А. В. Худяковой [15], содержание данной 
дисциплины построено на основе совре-
менных тенденций в развитии образования 
и определяется пониманием и внедрением 
в учебный процесс сквозных технологий: 
искусственный интеллект, интернет вещей, 
облачные вычисления, дополненная и вир-
туальная реальность, платформы массовых 
открытых онлайн-курсов, веб-портфолио и 
образовательный блокчейн, 3D-печать, 
прогнозирование. В таблице представлено 
тематическое планирование дисциплины 
«Технологии цифрового обучения». 

Таблица 
Тематическое планирование дисциплины «Технологии цифрового обучения» 

Наименование раздела дисциплины (темы) 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную  

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Итого 
часов 

Л ЛЗ СРС  

Цифровизация образования 2  4  6 
Цифровизация образования в РФ 2  4  6 

Трансформация образовательной деятельности в 
условиях цифровизации 

2 10 12  24 

Технологии и средства обработки текстовой информации  4 4  8 
Технологии обработки числовой информации  4 4  8 
Технологии создания интерактивных презентационных ма-
териалов 

2 2 4  8 

Технологии создания электронно-
образовательных ресурсов 

2 8 14  24 

ЭОР: понятие, методология создания 2  4  6 
Подготовка графических иллюстраций в образовательной 
деятельности 

 4 4  8 

Технология разработки контрольно-измерительных матери-
алов 

 4 6  10 
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Продолжение таблицы 

Наименование раздела дисциплины (темы) 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную  

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Итого 
часов 

Л ЛЗ СРС  

Цифровая образовательная среда 6 18 30  54 

Современные сетевые и телекоммуникационные технологии 2 4 4  10 
Автоматизация управления учебным заведением  4 4  8 
Дистанционные технологии 2  6  8 

Мобильные технологии в образовании  4 4  8 
Электронные средства учебного назначения  4 8  12 

Технологии дополненной и виртуальной реальности 2 2 4  8 
Итого по видам учебной работы 12 36 60  108 

Форма промежуточной аттестации  
Зачет   

Итого за период контроля  108 
 

Первая тема «Цифровизация образова-
ния в РФ» позволяет осуществить историче-
ский экскурс, показывая прошлое, настоя-
щее и будущее цифровизации образования 
в нашей стране, и систематизировать ос-
новные понятия дисциплины «Технологии 
цифрового обучения». В теме рассматрива-
ются:  

– понятия «цифровая экономика», 
«информационное общество», «компетен-
ции цифровой эпохи»; 

– признаки информационного обще-
ства и проблемы его формирования; 

– основные положения государствен-
ной политики в области развития информа-
ционного общества в России; государствен-
ная программа Российской Федерации «Ин-
формационное общество»; содержание фе-
деральной программы «Кадры для цифро-
вой экономики», Университет НТИ «20.35»; 

– проблема смены технологического 
уклада;  

– наиболее востребованные в будущем 
цифровые компетенции и их структура; 
10 навыков будущего (The Institutefor the 
Future);  

– экзистенциальные и метанавыки; 
кроссконтекстные навыки; умение жить в 
эпоху цифрового мусора;  

– цифровые сервисы;  
– управленческие и коммуникацион-

ные компетенции.  
Другие темы дисциплины «Технологии 

цифрового обучения» охватывают анализ 
цифровых технологий с позиций общей и 
частной дидактик, а также возможностей 
цифровых продуктов с точки зрения циф-
ровизации образования и создания совре-
менного образовательного пространства, 
способствующего организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
на аудиторных и внеаудиторных занятиях 
разного вида.  

В программе особое внимание уделено 

цифровым технологиям, которые позволя-
ют осуществлять контроль и самоконтроль 
имеющихся знаний и способов владения 
обучающихся. Примерами таких цифровых 
технологий, которые позволяют не только 
осуществлять объективный контроль зна-
ний, но и вовлекать обучающихся в процесс 
самооценки и саморазвития, могут быть: 

– онлайн-тестирование и интерактив-
ные квизы; 

– системы электронного обучения с 
функциями самопроверки; 

– адаптивное обучение с использова-
нием алгоритмов, отслеживающих прогресс 
обучающихся; 

– виртуальные лабораторные и симуля-
торы для отработки практических навыков; 

– мобильные приложения с обратной 
связью и возможностями самоконтроля; 

– системы анализа данных об успева-
емости и вовлеченности обучающихся; 

– интерактивные доски и планшеты с 
функциями оценки и обратной связи; 

– средства видеоконференции для ди-
станционного контроля и консультаций. 

Программа предполагает сочетание тео-
ретических и практических занятий, исполь-
зование проектных, игровых и кейс-
технологий для развития цифровых компе-
тенций будущих педагогов. Особое внимание 
уделяется формированию навыков безопас-
ного и эффективного применения цифровых 
технологий в образовательном процессе. 

Лабораторные работы построены таким 
образом, чтобы последовательно познако-
мить студентов с теоретическими основами 
использования цифровых технологий в 
обучении. На первом этапе студенты зна-
комятся с теоретическими подходами к со-
зданию и применению цифровых техноло-
гий в образовательном процессе. Затем сту-
денты изучают особенности конкретных 
инструментов и ресурсов (функциональные 
возможности, тарифные планы и пр.), ко-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

253 

торые могут быть использованы в обучении. 
Следующий этап предполагает создание 
студентами примеров дидактических мате-
риалов, отличающихся между собой ис-
пользуемыми интерактивными элемента-
ми, статичными материалами, а также эле-
ментами взаимодействия обучающихся. 
Далее студенты создают дидактические ма-
териалы по теме своего исследования, за-
крепляя полученные навыки. Создание та-
ких учебных материалов предполагает 
творческое осмысление и адаптацию изу-
ченных цифровых средств, способствует 
развитию креативности и самостоятельно-
сти. Следующим этапом являются встраи-
вание созданных дидактических материа-
лов в общий проект, что позволяет инте-
грировать отдельные элементы в целостную 
методическую разработку, а также проведе-
ние анализа аналогичных инструментов и 
ресурсов с целью расширения кругозора и 
углубление понимания их потенциала в 
обучении, развитии аналитических навы-
ков, творческого подхода и формировании 
обоснованного их выбора. Заключительным 
этапом является презентация своих матери-
алов сокурсникам. 

Поэтапное выполнение лабораторных 
работ позволяет студентам постепенно 
наращивать свои знания и навыки. Успеш-
ное выполнение каждого этапа способствует 
росту уверенности в собственных силах и мо-
тивирует к дальнейшему обучению. В целом 
такая структура лабораторных работ обеспе-
чивает комплексное и поэтапное формиро-
вание цифровой компетентности будущих 
педагогов, что положительно сказывается на 
качестве их профессиональной подготовки. 

Таким образом, активизация мысли-
тельной деятельности при формировании 
цифровой компетентности педагога в рам-
ках дисциплины «Технологии цифрового 
обучения» будет проявляться в: 

– решении проблемных ситуаций, 
связанных с применением цифровых тех-
нологий в образовательном процессе; 

– использовании интерактивных ме-
тодов при организации активного обучения 
(дискуссии, мозговой штурм, кейс-анализ) 
для вовлечения будущих педагогов в актив-
ное обсуждение и анализ возможностей 
цифровых инструментов; 

– опоре на познавательные потребно-
сти и учете индивидуальных особенностей и 
познавательных стилей будущих педагогов, 
что способствует повышению их мотивации 
и вовлеченности в освоение цифровых ком-
петенций; 

– развитии метакогнитивных навы-
ков: планирования, контроля и рефлексии 

собственной мыслительной деятельности 
при использовании цифровых технологий;  

– использовании интерактивных, ви-
зуальных и адаптивных цифровых образо-
вательных ресурсов для достижения плани-
руемых результатов освоения дисциплины; 

– организации самостоятельной поис-
ковой деятельности при выполнении иссле-
довательской, проектной и эксперимен-
тальной работы. 

В заключение отметим, что развитие 
цифровых компетенций у студентов не 
ограничивается рамками изучения данной 
дисциплины, полученные компетенции в 
процессе освоения данной дисциплины 
развиваются на протяжении всего периода 
освоения основной профессиональной об-
разовательной программы.  

Таким образом, освоение дисциплины 
«Технологии цифрового обучения» создает 
благоприятные условия не только для более 
эффективного формирования критического 
мышления у бакалавров педагогического 
образования за счет активного включения 
их в практико-ориентированную деятель-
ность с использованием широкого спектра 
цифровых инструментов, но и подготовки 
их к активизации мыслительной деятельно-
сти школьников средствами цифровых ин-
струментов. 

Результаты исследования. С целью 
совершенствования организации освоения 
студентами первого курса дисциплины 
«Технологии цифрового обучения» мы про-
вели опрос выпускников Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета (далее – ЮУрГГПУ) 
по направлению подготовки 44.03.05 Педа-
гогическое образование с двумя профиля-
ми. Акцент в опросе был сделан на то, как 
они воспринимают использование цифро-
вых технологий в организации учебно-
познавательной деятельности на аудитор-
ных и внеаудиторных занятиях разного ви-
да и какие аспекты в организации освоения 
дисциплины «Технологии цифрового обу-
чения», с их точки зрения, нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. 

Анализ результатов анкетирования по-
казывает, что будущие учителя предпочи-
тают использовать в учебном процессе для 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся такие цифровые технологии, 
как онлайн-платформы и курсы (30%), ве-
бинары (10%), видеоуроки (75%), образова-
тельные игры и симуляторы (86%). Анализ 
распределения мнения будущих учителей о 
роли цифровых технологий в формирова-
нии критического мышления обучающихся 
представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма «Роль цифровых технологий  
в формировании критического мышления обучающихся» 

Важную роль (77%) цифровых техноло-
гий в формировании критического мышле-
ния обучающихся будущие учителя отме-
чают, выбирая ответ на вопрос анкеты «Ка-
кие преимущества вы видите в использова-
нии цифровых технологий в обучении?»: 
удобство доступа к материалам – 86%; воз-
можность индивидуализированного обуче-
ния – 34%; больше интерактивности и при-
влекательности в учебном процессе – 65%. 

Несмотря на обилие цифровых реше-
ний, представленных на рынке программ-
ного обеспечения, многие выпускники 
ЮУрГГПУ по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями отметили, что необходи-
мо в работе постоянно расширять выбор 
образовательных ресурсов и материалов, 
эффективнее использовать для выявления 
уровня достижения планируемых результа-
тов обучения и воспитания обучающихся, а 
также возникающих у них в процессе учеб-
но-познавательной деятельности проблем, 
повышать доступность обучающих курсов и 
ресурсов на IT-платформах, обеспечивать 
качественную поддержку и обратную связь 
со стороны педагогов при использовании 
цифровых технологий. 

Обсуждение и заключение. Таким 
образом, большинство респондентов при-
знают значимость цифровых технологий в 
практике школьного обучения. Но вместе с 
тем анализ анкетирования позволил выде-
лить аспекты в организации освоения дис-
циплины «Технологии цифрового обуче-
ния», позволяющие в дальнейшем совер-
шенствовать содержательные и процессу-
альные стороны обучения дисциплине. 
К основным аспектам мы относим: 

– создание условий для самостоятель-
ного изучения и апробации студентами но-
вых цифровых технологий обучения: уве-
личение доли практических занятий, ма-
стер-классов, воркшопов с применением 

различных цифровых инструментов; орга-
низация учебных проектов, ориентирован-
ных на решение реальных педагогических 
задач; проведение практикумов на базе об-
разовательных организаций, позволяющих 
отработать навыки использования цифро-
вых технологий в школьной практике; 

– повышение гибкости и индивидуа-
лизации обучения, связанное с внедрением 
модульной структуры дисциплины с воз-
можностью выбора индивидуальных обра-
зовательных траекторий, использованием 
адаптивных обучающих платформ, учиты-
вающих персональные потребности и осо-
бенности студентов, разработкой вариатив-
ных форматов и темпов освоения материала 
(смешанное, перевернутое, самостоятельное 
обучение и др.); 

– совершенствование системы оцени-
вания компетенций студентов, включая 
применение комплексных форм контроля 
теоретических знаний и практических уме-
ний и навыков, внедрение механизмов са-
мооценки и взаимооценки студентами сво-
их достижений, разработка критериальной 
базы учета предметных и межпредметных 
результатов; 

– повышение мотивации студентов 
посредством усиления практико-ориенти-
рованности содержания дисциплины, де-
монстрация ее связи с будущей профессио-
нальной деятельностью, организация ак-
тивных форм обучения, предполагающих 
творческую, исследовательскую, проектную 
активность студентов, включение элементов 
геймификации, соревновательности, сете-
вого взаимодействия; 

– потребность в регулярном (ежегод-
ном) обновлении учебно-методических ма-
териалов, совершенствование цифровой об-
разовательной среды путем актуализации 
учебных пособий, методических рекомен-
даций, электронных образовательных ре-
сурсов, развитие информационно-

77%

18%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Важная Средняя Неважная



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

255 

образовательной среды вуза, интеграции 
современных цифровых сервисов и плат-
форм, повышения квалификации препода-
вателей в области применения цифровых 
технологий в обучении. 

Исследование также позволило опре-
делить наиболее эффективные цифровые 
технологии, способствующие развитию 
критического мышления в рамках проект-
ной деятельности: интерактивные презен-
тации, онлайн-доски, сервисы визуализа-
ции данных, системы управления проекта-
ми. Было отмечено, что использование дан-
ных инструментов в ходе проектной работы 
позволило будущим учителям более 
наглядно представлять информацию, 

структурировать свою деятельность, а также 
стимулировало их к глубокому анализу и 
оценке возможности активизации мысли-
тельной деятельности школьников с ис-
пользованием широкого спектра средств 
цифровых технологий. 

Все выше изложенное позволяет скор-
ректировать и представить программу фор-
мирования цифровой компетентности бу-
дущих педагогов и подобрать программные 
средств с учетом запросов будущих учите-
лей, которые они будут использовать в сво-
ей профессиональной деятельности для ак-
тивизации процесса освоения обучающи-
мися образовательных программ как обще-
го, так и дополнительного образования. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обозначены три педагогических условия подготовки специалистов в сфере 
экологического туризма: формирование положительной мотивации в обучении, экологизация про-
цесса подготовки специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в экологическом 
туризме и подготовка будущих специалистов к использованию инноваций в профессиональной де-
ятельности в экологическом туризме. Экологизация процесса подготовки была проведена в рамках 
доминирующей части дисциплин вариативной части. В совокупности предложенные в рамках ста-
тьи темы могут представить целостный комплексный курс, посвященный экологическому туризму. 
Внедрение подготовки будущих специалистов к использованию инноваций в профессиональной 
деятельности было реализовано в рамках разработки спецкурса «Экологические инновации в ту-
ризме Республики Абхазия». В статье представлен тематический план спецкурса, отражающий его 
содержание на стыке различных областей знаний – туризма и инноватики, экономики, биологии, 
химии, информационных технологий, что позволяет решать заявленные теоретико-
методологические задачи подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности в 
экологическом туризме. Делается вывод о педагогическом потенциале развития экологического ту-
ризма в Республике Абхазия за счет внедрения предложенных педагогических условий подготовки 
специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в экологическом туризме. 
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ABSTRACT. The article outlines three pedagogical conditions for training specialists in the field of ecotourism: 
the formation of positive motivation in training, the greening of the process of training specialists to carry 
out professional activities in ecotourism, and the preparation of future specialists to use innovations in 
professional activities in ecotourism. The greening of the training process was carried out within the 
framework of the dominant part of the elective part of the disciplines. In total, the topics proposed within 
the framework of the article can represent a holistic comprehensive course dedicated to ecotourism. The 
introduction of training future specialists to use innovations in professional activities was implemented 
within the framework of the development of a special course “Ecological Innovations in Tourism of the Re-
public of Abkhazia”. The article presents a thematic plan of the special course, reflecting its content at the 
junction of various fields of knowledge – tourism and innovation, economics, biology, chemistry, infor-
mation technology, which allows solving the stated theoretical and methodological problems of training fu-
ture specialists for professional activities in ecotourism. A conclusion is made about the pedagogical poten-
tial for the development of ecotourism in the Republic of Abkhazia due to the introduction of the proposed 
pedagogical conditions for training specialists for professional activities in ecotourism. 

FOR CITATION: Logua, A. E. (2024). Analysis of Pedagogical Conditions for Training Specialists in the 
Field of Ecological Tourism. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 258–263. 

ведение. Актуальность настоящей 
статьи связана в целом с важностью 

развития туризма для экономики любой 
страны. В настоящее время все популярнее 
становится экологический туризм, направ-
ленный на установление равновесия между 
экономической выгодой и экологической 
безопасностью природных территорий.  

На текущий момент вопросы подготов-
ки специалистов сферы туризма изучены 

достаточно подробно [3; 7–9]. В рамках 
данной статьи особый интерес вызывают 
исследования экологической составляющей 
профессионального образования в области 
туризма [2; 6; 14; 15; 17]. Подготовка специ-
алистов для туристской отрасли является 
важной составляющей системы профессио-
нального образования, под которой пони-
мают «систему подготовки в учебных заве-
дениях специалистов различных уровней 

В 
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квалификации для трудовой деятельности в 
определенной отрасли хозяйства, науки, 
культуры, предполагающую изучение науч-
ных основ и технологий выбранного вида 
профессиональной деятельности, формиро-
вание психологических и нравственных ка-
честв личности, важных для работы в вы-
бранной сфере» [7, с. 54]. 

Далее необходимо обозначить, что по-
нимается под профессиональным турист-
ским образованием. Есть несколько опреде-
лений, среди которых, на наш взгляд, 
наиболее полной является трактовка 
Е. Л. Писаревского: туристское образование 
представляет собой сложную, открытую 
формирующуюся систему, которая включа-
ет в себя обучающихся; образовательные и 
научные организации и их объединения, в 
том числе общественно-государственные; 
органы управления туризмом и образова-
нием; объединения работодателей инду-
стрии туризма; образовательные програм-
мы; федеральные государственные образо-
вательные стандарты и требования; про-
фессиональные стандарты и систему про-
фессиональной сертификации специали-
стов [16].  

Необходимо в рамках данной статьи 
также обозначить понятие «педагогические 
условия», под которыми вслед за В. И. Ан-
дреевым мы понимаем обстоятельства про-
цесса обучения и воспитания, которые яв-
ляются результатом отбора, конструирова-
ния и применения элементов содержания, 
форм, методов и средств обучения и воспи-
тания, способствующих эффективному ре-
шению поставленных задач [1].  

В ходе обзора научной литературы мы 
выявили, что выделяются различные си-
стемы условий, влияющих на уровень под-
готовки будущих специалистов сферы ту-
ризма, однако исследования педагогиче-
ских условий подготовки специалистов к 
осуществлению профессиональной дея-
тельности в экологическом туризме не про-
водились. 

Основываясь на результатах анализа 
теоретических работ по вопросу исследова-
ния и учитывая реальную практику подго-
товки специалистов в сфере экологического 
туризма, мы сформулировали следующие 
педагогические условия: 

1) формирование положительной мо-
тивации в обучении: уровень мотивации 
учебной деятельности является одним из 
определяющих факторов успешного овла-
дения студентами будущей профессией. Вы-
сокий уровень мотивации может компенси-
ровать низкий уровень знаний, тогда как 
низкий уровень мотивации не может быть 
компенсирован любым другим компонен-
том, который определяет и влияет на уро-

вень развития умений и навыков; 
2) экологизация процесса подготовки 

специалистов к осуществлению профессио-
нальной деятельности в экологическом ту-
ризме, заключающаяся в повышении эко-
логической образованности, культуры и со-
знания студентов. Под экологизацией ту-
ристского образования мы понимаем ин-
струмент интегрирования экологических 
знаний, умений и навыков в процесс подго-
товки будущих специалистов сферы туриз-
ма. Основной целью его использования яв-
ляется формирование у студентов позиции 
экоцентризма, отражающейся в будущей 
профессиональной деятельности в туризме; 

3) подготовка будущих специалистов к 
использованию инноваций в профессио-
нальной деятельности в экологическом ту-
ризме. Механизм реализации данной под-
готовки может заключаться в следующем:  

– усовершенствование содержания 
дисциплин цикла профессиональной под-
готовки путем наполнения их материалами, 
отражающими инновационные разработки 
в туристской сфере; 

– расширение спектра и разнообразия 
форм проведения занятий (бинарная лек-
ция, лекция-конференция, деловая игра, 
сенситивный метод и т. д.); 

– модернизация программ практик 
путем включения обучающих экскурсий 
инновационной направленности; 

– проведение виртуальных экскурсий 
по главным туристским центрам мира, му-
зеям и т. д. в рамках дисциплины «Турист-
ское страноведение», «Музееведение», «Ор-
ганизация экскурсионной деятельности» (к 
примеру, с помощью сайта https://virtual-
journeys.com/ru); 

– использование демо-версий инно-
вационных программ в сфере туризма в 
рамках дисциплины «Системы бронирова-
ния в туризме» (например, онлайн-сервис 
VisaToHome https://www.visatohome.ru);  

– разработка специального курса, по-
священного экологическим инновациям в 
туризме;  

– реализация авторской программы 
летней школы «Эко-мастерская туризма». 

Специфика внедрения обозначенных 
выше педагогических условий подготовки 
будущих специалистов в экологическом ту-
ризме была апробирована нами на форми-
рующем этапе эксперимента на базе Луган-
ского национального университета имени 
Тараса Шевченко, Адыгейского государ-
ственного университета, Кабардино-
Балкарского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова и Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета в период 2015–2018 гг. 

Рассмотрим более подробно процесс 
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экологизации подготовки специалистов к 
осуществлению профессиональной дея-
тельности в экологическом туризме и под-
готовку будущих специалистов к использо-
ванию инноваций в профессиональной дея-
тельности. 

Внедрение экологизации подготовки 
необходимо начинать с возвращения в 
учебные планы бакалавриата направления 
подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль 
«Технология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг» дисциплины 
«Экология». Следующим важным инстру-
ментом экологизации в нашем исследова-
нии выступают внедрение и усиление эко-
логической компоненты в учебных дисци-
плинах и практике, которые реализуются в 
процессе подготовки будущих специалистов 
сферы туризма. 

В результате проведенного анализа 

учебных планов экологический компонент 
был внедрен в доминирующую часть дис-
циплин вариативной части. 

В таблице 1 представлен перечень тех 
дисциплин, которые были модифицирова-
ны темами экологической направленности. 
Интегрирование данных эколого-
ориентированных тем в процесс подготовки 
будущих специалистов сферы туризма поз-
волило сформировать более комплексное 
понимание феномена экологического ту-
ризма в целом и послужило важным эле-
ментом в формировании необходимых зна-
ний, умений и навыков по его реализации. 
Отметим также системность предложенного 
нами варианта экологизации – в совокуп-
ности данные темы могут представить це-
лостный комплексный курс, посвященный 
экологическому туризму. 

Таблица 1 
Экологизация дисциплин вариативной части  

процесса подготовки будущих специалистов сферы туризма  
в Республике Абхазия 

№ Дисциплина 
Семестр реали-

зации дисци-
плины 

Название темы 

1 История туризма 1 Генезис экологического туризма 

2 

Рекреационные ресурсы 
абхазского региона как 
основа развития эколо-
гического туризма на 
территории 

1 

Туристическое краеведение 

3 
Специализированный 
туризм 

2 
Экологический туризм как приоритетный вектор 
развития туристской индустрии 

4 
Организация анимаци-
онной деятельности 

 
Особенности разработки и реализации анима-
ционных программ в экологическом туризме 

5 
Организация экскурси-
онной деятельности 

3–4 
Экскурсионные услуги в экологическом туризме: 
содержание и специфика 

6 
Туристское страноведе-
ние 

4–6 
Страны-лидеры по развитию экологического ту-
ризма в мире 

7 
Особенности организа-
ции и реализации эко-
логических туров 

5 
Туроперейтинг 

8 
Организация туристиче-
ских путешествий  

6 
Проектирование экологического тура как особой 
формы путешествий 

9 
Организация гостинич-
ной деятельности 

7 
Современное состояние и перспективы развития 
экологических отелей в мире 

10 
Организация ресторан-
ной деятельности 

7 
Предприятия питания с маркером ЭКО 

 

Кроме того, за время формирующего 
этапа эксперимента была активизирована 
научно-исследовательская деятельность 
студентов по направлению экологического 
туризма. Так, студентами было выполнено 
более 12 выпускных квалификационных ра-
бот и магистерских диссертаций эколого-
ориентированной тематики, порядка 
20 публикаций в различных научных изда-
ниях Республики Абхазия и Российской Фе-
дерации, результаты исследования апроби-
рованы на 10 международных научно-
практических конференциях. 

Помимо экологической проблематики, 
над которой студенты работали в рамках 
научно-исследовательской деятельности, 
данные вопросы были отражены и во время 
воспитательной работы. 

Так, была расширена тематика кура-
торских часов. Проведены воспитательные 
мероприятия по следующим темам: «Эко-
логическое сознание и культура: развиваем 
и культивируем», «Экологизация повсе-
дневной жизни – ключ к гармонии и успе-
ху», «10 способов стать лучше вместе с при-
родой: в поисках утраченного», «В мире 
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животных: этика и природоохранная дея-
тельность», «Экотерапия как эффективный 
антистресс ХХІ века», «Экологические ини-
циативы и стартапы: лоббируем, участвуем, 
создаем». Нельзя не отметить высокий уро-
вень интереса студентов к затронутым те-
мам во время кураторских часов. 

Третье педагогическое условие – подго-
товка будущих специалистов к использова-
нию инноваций в профессиональной дея-
тельности – было реализовано в рамках 
разработки спецкурса «Экологические ин-
новации в туризме Республики Абхазия».  

Цель спецкурса – создание условий для 
овладения студентами теоретическим бази-
сом в отношении существующих инноваци-
онных экологических технологий и практи-
ческими умениями и навыками по их даль-
нейшему использованию в профессиональ-
ной деятельности в экологическом туризме. 

Основные задачи: сформировать у сту-
дентов целостное представление о суще-

ствующих экологических инновациях и 
технологиях в сфере туризма; раскрыть тео-
ретические основы изучения экологических 
инноваций; научить выявлять актуальные 
экотехнологии и использовать их в турист-
ской деятельности; рассмотреть вопросы 
этики и бережного природопользования во 
время организации путешествий.  

Приоритетной задачей разработанного 
спецкурса является обеспечение студентов 
необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими: активно ис-
пользовать современные достижения науки 
и техники в контексте бережного природо-
пользования в организации экологического 
туризма; выступать в качестве лоббистов 
экологических инициатив и разработчиков 
экологических стартапов в сфере туризма; 
профессионально и эффективно работать 
на рынке экологического туризма. 

В таблице 2 представлен тематический 
план спецкурса. 

Таблица 2 
Тематическое содержание спецкурса  

«Экологические инновации в туризме Республики Абхазия» 

№ п/п Название темы Содержание 

1 

Генезис экологических 
инноваций 

Сущность понятия «эко-инновация». 
Производственные (продуктовые), процессные (маркетинго-
вые, организационные, управленческие) экологические инно-
вации. 
Опыт стран-лидеров по использованию экоинноваций и «зеле-
ных» технологий 

2 

Экологизация потребле-
ния в туризме 

Альтернативные источники энергии. 
Альтернативные виды топлива. 
Вопросы утилизации отходов в туризме. 
Экологические сервисы и их использование в туризме 

3 
Экологические города как 
привлекательные турист-
ские дестинации будущего 

Биотические или эко-города: реальный опыт и перспективы.  
Эко-дом как особая концепция жизни.  
Экологический дизайн в интерьере 

4 

Эко-объекты и их исполь-
зование в туризме 

Экологические парки как привлекательная зона рекреации. 
Экологические спортивные сооружения.  
Сенсорные сады. 
Другие эко-объекты 

5 
Экологичные  
IT-технологии в туризме 

«Зеленые» вычисления.  
Мультимедийные технологии.  
Технологии виртуальной реальности 

6 Выводы  
 

Специальный курс способствует фор-
мированию у студентов теоретических зна-
ний и практических умений эффективного 
осуществления экологических проектов по 
развитию сферы туризма на всех уровнях, 
грамотной и эффективной организации 
экологического туризма. Его содержание 
составлено на стыке различных областей 
знаний – туризма и инноватики, экономи-
ки, биологии, химии, информационных 
технологий; структура курса, в свою оче-
редь, позволяет решать заявленные теоре-
тико-методологические задачи подготовки 

будущих специалистов к профессиональной 
деятельности в экологическом туризме.  

Резюмируя все вышесказанное, можем 
отметить, что разработанный нами меха-
низм внедрения предложенных педагогиче-
ских условий подготовки специалистов к 
осуществлению профессиональной дея-
тельности в экологическом туризме был ре-
ализован в достаточной мере, системно, це-
лостно, логично и в перспективе является 
педагогическим потенциалом развития 
экологического туризма в Республике Абха-
зия. 
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вательных школ. Уточнено определение учебно-исследовательской деятельности в условиях ин-
форматизации образования. Определена структура учебно-исследовательской деятельности. Пред-
ложены методические средства для организации учебно-исследовательской деятельности школь-
ников: исследовательские задачи, исследовательские лабораторные работы, учебно-
исследовательские проекты.  
Разработана методика организации учебно-исследовательской деятельности школьников на основе 
предлагаемых методических средств. В качестве конкретных примеров приведены методика реше-
ния исследовательской задачи по физике, исследовательская лабораторная работа по математике и 
примеры тем учебных исследовательских проектов по математике и физике. Разработаны методи-
ческие рекомендации для успешного выполнения учебных исследовательских проектов. 
Приведены данные первоначального опроса учителей о сложностях организации учебно-
исследовательской деятельности. Представлены результаты опроса педагогов по применению пред-
ставленных методических средств, анализ которых позволил сделать вывод о том, что, во-первых, 
эти средства позволяют организовать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, во-
вторых, учителя готовы применять предлагаемую методику для организации учебно-
исследовательской деятельности школьников. 
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ABSTRACT. The article presents and summarizes the results of theoretical and empirical research on the 
problem of organizing educational and research activities of students of secondary schools. The definition 
of educational and research activities in the context of informatization of education has been clarified. The 
structure of educational and research activities is defined. Methodological tools for the organization of  
educational and research activities of schoolchildren are proposed: research tasks, research laboratory 
work, educational and research projects. 
A methodology for organizing educational and research activities of schoolchildren based on the proposed 
methodological tools has been developed. As specific examples, the methodology for solving a research 
problem in physics, research laboratory work in mathematics and examples of topics of educational research 
projects in mathematics and physics are given. Methodological recommendations have been developed for 
the successful implementation of educational research projects. 
The data of the initial survey of teachers on the difficulties of organizing educational and research activities 
are presented. The results of a survey of teachers on the use of the presented methodological tools are pre-
sented, the analysis of which allowed us to conclude that, firstly, these tools allow students to organize edu-
cational and research activities, and secondly, teachers are ready to apply the proposed methodology for 
organizing educational and research activities of schoolchildren. 
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остановка проблемы и обос-
нование ее актуальности. Со-

временный этап развития общества и обра-
зования предъявляет новые требования к 
специалистам. В настоящее время любой 
специалист в процессе своей профессио-
нальной деятельности должен осуществлять 
творческий подход. Подготовка будущего 
специалиста начинается со школы, основной 
задачей которой является подготовить детей 
к жизни в современном обществе. Школа 
должна не только научить самостоятельному 
приобретению знаний и их использованию, 
но и научить осуществлять творческий под-
ход при реализации своей учебной деятель-
ности. Эту задачу можно реализовать, орга-
низуя учебно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся. 

Но, несмотря на значимость учебно-
исследовательской деятельности в учебном 
процессе, организация этой деятельности 
еще не заняла достойное место в работе 
учителя. Так, по мнению Л. В. Лихачевой 
[12], учителям сложно организовать иссле-
довательскую деятельность учащихся, так 
как ученики имеют разный уровень пред-
метной подготовки. Автор утверждает, что 
организация исследовательской деятельно-
сти ориентирована прежде всего на уча-
щихся с высоким уровнем предметной под-
готовки и требует много времени, поэтому в 
реальных условиях используется редко. 

Л. В. Панкратова [14] в своем диссерта-
ционном исследовании отмечает, что пас-
сивное отношение педагогов к организации 
исследовательской работы с учащимися 
объясняется тем, что организация этой дея-
тельности требует от учителя весьма много 
времени, выходит за рамки школьной про-
граммы, а ее сопровождение связано с из-
менением роли учителя: из предметника он 
становится наставником. 

Выводы ученых подтверждает прове-
денный нами опрос учителей школ. В опро-
се участвовали 20 учителей математики и 
физики: МАОУ СОШ № 67 с углубленным 
изучением отдельных предметов (г. Екате-
ринбург), МАОУ СОШ № 170 с углубленным 
изучением отдельных предметов (г. Екате-
ринбург), МАОУ СОШ № 3 (г. Кировград), 
МАОУ СОШ № 2 (г. Кировград), МКОУ 
«Маминская средняя общеобразовательная 
школа» (с. Маминское, Каменский район), 
ОШ № 1 (г. Рудный, Казахстан). 

В исследовании использовались ано-
нимные анкеты, которые включали в себя 
следующие вопросы: 

Считаете ли вы, что включение уча-
щихся общеобразовательных школ в учеб-
но-исследовательскую деятельность в про-
цессе обучения необходимо?  

Какие методические средства вы ис-
пользуете для организации учебно-иссле-
довательской деятельности обучающихся? 

С какими трудностями вы сталкиваетесь 
при организации учебно-исследовательской 
деятельности учеников? 

Считаете ли вы возможным использо-
вание исследовательских лабораторных ра-
бот, исследовательских задач и какую часть 
учебного времени вы готовы посвятить их 
выполнению? 

Опрос показал, что учителя в основном 
организуют учебно-исследовательскую дея-
тельность обучающихся на внеклассных ме-
роприятиях или во внеурочной деятельности.  

Педагоги отметили, что для организа-
ции учебно-исследовательской деятельно-
сти применяются веб-квесты, решаются ис-
следовательские задачи, выполняются 
учебные исследовательские проекты во 
внеклассной работе и др. 

Анализ ответов позволяет сделать вы-
воды: во-первых, учебно-исследовательская 
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деятельность во время учебных занятий ве-
дется эпизодически или не ведется совсем; 
во-вторых, внеучебная исследовательская 
деятельность рассчитана в основном на 
обучающихся с высоким уровнем предмет-
ной подготовки.  

Педагоги отмечают и сложности, свя-
занные с организацией учебно-исследо-
вательской деятельности. Учителя испыты-
вают трудности с организацией исследова-
тельской деятельности на уроке из-за не-
хватки методического материала, при под-
боре задач и тем для исследования, отме-
чают нехватку времени на разработку учеб-
ных материалов для организации и прове-
дения исследования.  

На основании вышеизложенного воз-
никает необходимость как в подборе мето-
дических средств для организации исследо-
вательской деятельности учеников, так и в 
разработке методики их использования. 
Чтобы решить эту проблему, необходимо 
прежде всего уточнить определение поня-
тия «учебно-исследовательская деятель-
ность» и определить ее структуру. 

Материалы и методы исследова-
ния. При написании статьи использова-
лись данные теоретических и эмпирических 
исследований понятий по вопросу органи-
зации учебно-исследовательской деятель-
ности школьников. Проводился анализ тру-
дов по вопросам разработки и использова-
ния исследовательских задач, лаборатор-
ных работ, учебных проектов в процессе 
обучения (Р. М. Абдулов [1; 2], И. А. Авва-
кумова [4], О. В. Аксенова [5], Л. И. Анци-
феров [15], В. Ю. Бодряков [8], Н. В. Дуда-
рева [4], Е. С. Кощеева [11], А. П. Усольцев 
[1], Т. Н. Шамало [16]). В ходе исследования 
применялись теоретические методы: ана-
лиз, синтез, обобщение, сравнение, моде-
лирование. 

Методология и результаты иссле-
дования. Вопросы организации учебно-
исследовательской деятельности рассматри-
вали А. Е. Бойкова [9], М. Ю. Кожухова [10], 
Е. С. Кощеева [11], С. М. Мирзаев [13] и др. 

Анализ позволил сделать следующие 
выводы: 

1) по вопросу определения понятия ис-
следовательской деятельности нет единого 
мнения; 

2) нет единого подхода к описанию 
структуры учебно-исследовательской дея-
тельности, в которой были бы учтены тен-
денции развития общества в условиях ин-
форматизации. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о необходимости дополнительного 
изучения вопроса организации учебно-
исследовательской деятельности как в тео-
ретическом, так и в методическом аспекте. 

Отметим, что в научной и научно-
методической литературе встречаются по-
нятия «научно-исследовательская деятель-
ность», «исследование», «учебно-
исследовательская деятельность», «иссле-
довательская деятельность учеников». 

Понятия «научная исследовательская 
деятельность», «научно-исследовательская 
деятельность», «научная деятельность» в 
научной литературе равнозначны, и авторы 
вкладывают в них одинаковый смысл. 

Многие авторы в своих работах разгра-
ничивают понятия исследовательской дея-
тельности и учебно-исследовательской дея-
тельности. Так, Е. С. Бессмельцева [7] и 
М. Ю. Кожухова [10] считают, что исследо-
вательская деятельность является прототи-
пом учебно-исследовательской деятельно-
сти. По мнению Е. С. Бессмельцевой [7], 
учебно-исследовательская деятельность 
представляет собой сочетание учебной и ис-
следовательской деятельности, поскольку 
учебно-исследовательская деятельность, с 
одной стороны, включает в себя элементы 
исследования, а с другой – носит учебный 
характер и направлена на реализацию 
учебных целей. Автор акцентирует внима-
ние на том, что методами учебно-
исследовательской деятельности, с одной 
стороны, являются учебные методы, с по-
мощью которых учитель обучает учеников 
(например, метод частично-поисковый, ис-
следовательский и др.), с другой стороны, 
учебно-исследовательская деятельность 
предполагает знакомство школьников в 
процессе обучения с методами научного ис-
следования, такими как эксперимент, ана-
лиз, формализация и др.  

В. В. Белоносова [6] считает, что первой 
ступенью научного исследования является 
учебно-исследовательская работа обучаю-
щихся. С. В. Абрамова [3] в своем диссерта-
ционном исследовании подчеркивает, что в 
учебном исследовании, по сравнению с 
научным, на первый план выдвигается об-
разовательная, а не научная цель. 

Таким образом, учебно-исследо-
вательская деятельность отличается от 
научно-исследовательской прежде всего 
тем, что учебно-исследовательская деятель-
ность обучающихся организуется педаго-
гом, направлена на получение обучающи-
мися субъективно новых знаний (для обу-
чающегося), но науке уже известных и вы-
полняется под руководством учителя. Учеб-
но-исследовательская и научно-исследо-
вательская деятельности имеют разные це-
ли: если основной целью научно-
исследовательской деятельности является 
научная истина, то целью учебно-
исследовательской деятельности – получе-
ние образовательных результатов и овладе-
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ние методами научного исследования. 
В процессе исследовательской деятельности 
ученый опирается на свои глубокие знания 
данных науки, а ученик располагает лишь 
элементами знаний «основ» науки. 

Обобщая результаты исследований, 
выделим следующие характеристики учеб-
но-исследовательской деятельности: 1) ор-
ганизация и руководство процессом учебно-
го исследования педагогом; 2) самостоя-
тельное выполнение обучающимся учебно-
го исследования или отдельных его шагов; 
3) направленность учебного исследования 
на реализацию образовательных, развива-
ющих и воспитательных целей обучения 
(например, получение субъективно новых 
знаний, способов деятельности, развитие 
умений и др.); 4) обучение научным мето-
дам исследования; 5) новые знания в про-
цессе исследования обучающийся получает 
путем собственных наблюдений, сопостав-
лений, анализа, проведения экспериментов.  

Эти характеристики свидетельствуют о 
том, что учебно-исследовательская деятель-
ность представляет собой сочетание учебной 
и исследовательской деятельностей, по-
скольку одни из них присущи учебной дея-
тельности, другие – исследовательской. 

Таким образом, под учебно-исследо-
вательской деятельностью будем пони-
мать организуемую педагогом деятель-
ность школьников, в процессе которой 
формируются субъективно новые знания, 
знания о структуре исследовательской 
деятельности, выявляются причинно-
следственные связи экспериментально 
наблюдаемых или теоретически анализи-
руемых фактов с преимущественно само-
стоятельным применением научных ме-
тодов познания, используются и осваива-
ются возможности информационных 
технологий. 

Исходя из этого определения, уточним 
структуру учебно-исследовательской дея-
тельности с учетом современных реалий 
всемерной информатизации образования: 

1) формирование целей и задач иссле-
дования на основе анализа сведений из ин-
формационных источников; 

2) формулировка гипотезы для реше-
ния проблемы с использованием информа-
ционных технологий; 

3) разработка плана деятельности при 
проведении учебного исследования; 

4) выбор средств проведения исследо-
вательской работы, в том числе средств ин-
формационных технологий; 

5) проведение исследования (теорети-
ческого и/или экспериментального), в том 
числе с соответствующим программным 
обеспечением; 

6) анализ полученных результатов с 

использованием соответствующих пакетов 
программ и формулирование выводов о ре-
зультативности выдвинутой гипотезы; 

7) оформление отчета по выполненной 
работе, защита полученных результатов. 

Для организации учебно-исследо-
вательской деятельности мы предлагаем 
следующие методические средства: иссле-
довательские задачи, исследовательские 
лабораторные работы и исследовательские 
учебные проекты. 

В качестве примера организации учеб-
но-исследовательской деятельности школь-
ников рассмотрим методику применения 
исследовательской задачи по физике. Уче-
никам восьмого класса предлагается иссле-
довательская задача: «Определить зависи-
мость температуры нагреваемого тела от 
времени его нагревания при постоянной 
мощности нагревателя и построить соответ-
ствующий график». Перед непосредствен-
ным выполнением работы учитель органи-
зует обсуждение пошагового выполнения 
исследования в соответствии со структурой 
учебно-исследовательской деятельности.  

Учитель совместно с учащимися обсуж-
дает цель эксперимента: исследовать зави-
симость температуры нагреваемого тела от 
времени при постоянном его нагревании. 
Предлагаем использовать следующее обо-
рудование: металлический сосуд с водой, 
лабораторная электрическая плитка, дат-
чик температуры, программное обеспече-
ние (далее – ПО) «Цифровая лаборатория 
по физике». 

Далее учащиеся в процессе диалога 
формулируют гипотезу. Наиболее вероятно 
выдвижение следующей гипотезы: «Темпе-
ратура нагреваемого тела будет увеличи-
ваться прямо пропорционально времени». 

Затем учитель совместно с учениками 
намечает ход работы, обсуждает с ними по-
следовательность действий при выполне-
нии эксперимента, при этом использует ме-
тоды определения температуры с помощью 
датчика и ПО цифровой лаборатории. В ре-
зультате по полученным данным ученики 
строят график зависимости температуры 
воды от времени ее нагревания.  

Полученный график показывает, что 
прямой зависимости в результате не было 
получено и что с течением времени ско-
рость нагрева уменьшилась, что противоре-
чит выдвинутой гипотезе. После этого педа-
гог организует обсуждение и подводит уче-
ников к получению нового знания: чем 
больше разность температуры нагреваемого 
тела и окружающей среды, тем интенсивнее 
идут потери тепла на нагревание окружаю-
щего воздуха, а интенсивность передачи 
тепла от нагревателя к нагреваемому телу, 
напротив, уменьшается, что вместе в итоге 
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приводит к замедлению скорости роста 
температуры по мере ее повышения. 

Для закрепления представлений о про-
ведении исследования ученикам предлага-
ется сформулировать гипотезу для исследо-
вания процесса остывания воды. На следу-
ющем уроке учитель организует обсужде-
ние хода исследования и выполнение экс-
перимента, ученики делают вывод о верно-
сти сформулированной гипотезы исследо-
вания.  

Второе методическое средство – иссле-
довательские лабораторные работы. Рас-
смотрим на конкретном примере лабора-
торной работы по математике «Нахождение 
оптимальных условий для определения ве-
роятности получения остроугольного тре-
угольника, образованного тремя случайны-
ми точками на окружности» для формиро-
вания понятия вероятности события в 
старших классах. 

Учебное исследование заключается в 
том, что ученикам необходимо найти опти-
мальные условия, в которых получение ост-
роугольного треугольника наиболее веро-
ятнее. Для этого следует провести серию 
выбора точек на окружности, сначала вы-
бирая точки в одной четверти окружности, 
затем рассмотреть варианты нахождения 
точек в разных четвертях окружности.  

В начале учитель организует диалог, в 
ходе которого актуализирует знания уча-

щихся о структуре исследовательской дея-
тельности. 

Далее, с помощью организованного 
диалога учитель подводит обучающихся к 
формулированию проблемы и гипотезы 
учебного исследования. Например, воз-
можна следующая формулировка проблемы 
учебного исследования: «Каким должно 
быть расположение этих точек, при кото-
ром получение остроугольного треугольни-
ка наиболее вероятно?»; а формулировка 
гипотезы: «Получение остроугольного тре-
угольника наиболее вероятно при условии, 
если одна из произвольно выбранных трех 
точек будет находиться в другой полу-
окружности относительно остальных двух 
точек». 

Далее учитель вместе с учениками про-
думывает ход работы. Ученики чертят 
окружность единичного радиуса в декарто-
вой системе координат и рассматривают 
случаи, когда три точки находятся в одной 
четверти, в одной полуокружности, в раз-
ных полуокружностях (рис.). Проводят ис-
пытания 5, 10, 20, 40 раз. Фиксируют полу-
ченные данные. Подсчеты школьникам 
предлагается проводить в табличном про-
цессоре. В завершение обучающиеся делают 
выводы, на основе которых подтверждают 
или опровергают гипотезу. В этом учебном 
исследовании гипотеза была подтверждена. 

 

Рис. Треугольники, получившиеся из точек, выбранных случайным образом 

В качестве домашнего задания учени-
кам предоставляется лабораторная работа 
«Статистическое определение вероятности 
получения тупоугольного треугольника, об-
разованного тремя случайными точками на 
окружности». 

Третье средство – учебные исследова-
тельские проекты. Ученые выделяют раз-
ные типы проектов по различных критери-
ям. Например, по доминирующему методу, 
что для нас актуально, выделяют следую-

щие виды: творческие, исследовательские, 
игровые, информационные, практико-
ориентированные. В соответствии с целью 
нашего исследования отдадим предпочтение 
учебным исследовательским проектам. При 
выполнении учебно-исследовательского 
проекта структура учебно-исследовательской 
деятельности обучающегося не меняется. 
Учебный исследовательский проект основан 
на учебном исследовании, которое органи-
зовано с помощью проектного метода. При-
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ведем примерную тематику проектов по 
физике и математике:  

1) «Рассчитать расход электропрово-
дов с указанием их маркировки для обнов-
ления электропроводки в конкретном дач-
ном домике, если садовод пользуется теле-
визором, СВЧ-печкой, электроплиткой». 
Важность этого проекта заключается в его 
практической значимости, развитии уме-
ния получать необходимую информацию из 
разных источников, в том числе из источ-
ников в сети Интернет по маркировке элек-
тропроводов; 

2) «Определить с помощью мобильной 
геолокации площади участка земной поверх-
ности (участок земной поверхности может 
представлять собой простую фигуру или не-
правильную геометрическую фигуру). Важ-
ность этого проекта заключается в использо-
вании в реальной жизни современных 
средств информационно-коммуникационных 
технологий (определение координат с по-
мощью мобильных устройств) и примене-
нии этих данных для подсчета площади ре-
альных объектов; 

3) «Выяснить каким из методов полу-
чается более точный результат определения 
объема малого тела неправильной формы 
(например, лимона)». Важность этого про-
екта заключается в возможности использо-
вания различных методов исследования, 
что обеспечивает вариативность мысли-
тельной деятельности обучающихся. Уче-
никам необходимо найти информацию, в 
том числе в сети Интернет, о способах опре-
деления объема тела различными междис-
циплинарными методами. Школьники мо-
гут предложить следующие методы опреде-
ления объема тела при выполнении этого 
проекта, в частности лимона: с помощью 
его разреза и проектирования сечений на 
бумагу с проведением соответствующих 
подсчетов, с помощью нахождения объема 
вытесненной жидкости и др. 

Для успешного выполнения учебных 
исследовательских проектов мы предлагаем 
следующие методические рекомендации: 

1) учебный исследовательский проект 
выполняется согласно предлагаемой структу-
ре учебно-исследовательской деятельности; 

2) учебный исследовательский проект 
может носить межпредметный характер; 

3) выполнение учебного исследова-
тельского проекта предполагает использо-
вание информационных технологий; 

4) выполнение учебного исследова-
тельского проекта предполагает активное 
применение полученных знаний для полу-
чения нового знания или практического ре-
зультата. 

Предлагаемая методика была примене-
на учителями математики и физики, с кото-
рыми был проведен первоначальный опрос. 
В течение двух учебных четвертей учителя 
использовали предлагаемую методику. По-
сле этого нами был проведен следующий 
опрос: 1. Будете ли вы далее применять 
предлагаемые методические средства для 
организации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся? 2. Считаете ли вы, 
что применение предлагаемых методиче-
ских средств в учебном процессе позволяет 
освоить методы научного познания и струк-
туру исследовательской деятельности? 
3. Отметили ли вы возросшую активность 
учащихся в учебном процессе? 4. Отметили 
ли вы интерес учеников к учебно-
исследовательской деятельности? 5. Вызва-
ла ли у вас интерес применяемая методика? 

На первый вопрос 90% учителей отве-
тили утвердительно, 5% затруднились отве-
тить, 5% ответили, что испытали сложно-
сти. На второй вопрос все респонденты от-
ветили утвердительно. Возросшую актив-
ность учащихся к познавательной деятель-
ности отметили 80% учителей. Также 80% 
респондентов отметили интерес учеников к 
учебно-исследовательской деятельности. 
На пятый вопрос все педагоги ответили 
утвердительно. 

Таким образом, большинство учителей 
готовы применять в обучении предлагае-
мую методику организации учебно-
исследовательской деятельности, которая 
прежде всего направлена на овладение ме-
тодами научного исследования и освоение 
знаний по структуре научно-
исследовательской деятельности.  

Заключение. Предлагаемая методика 
позволяет организовать как учебную, так и 
внеучебную исследовательскую деятельность 
обучающихся с применением информацион-
ных технологий. Учебно-исследовательская 
деятельность во время урока организуется на 
основе двух методических средств – иссле-
довательские задачи и лабораторные рабо-
ты. Внеучебная исследовательская деятель-
ность организуется на основе выполнения 
учебных исследовательских проектов. 
В процессе работы над учебным исследова-
тельским проектом учитель может прове-
рить как сформированность знаний по ис-
следовательской деятельности, так и овла-
дение методами научного исследования. 
Предлагаемая методика позволяет органи-
зовать учебно-исследовательскую деятель-
ность в условиях информатизации образо-
вания и сделать процесс обучения интерес-
ным как для ученика, так и для учителя. 
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время образовательная система сталкивается с весьма серьезными и 
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шением значимости смешанного обучения, объединяющего традиционные и цифровые методы, 
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ведение. В условиях современного 
образовательного пространства пе-

реход от школьного обучения к вузовскому 
обостряет проблему обеспечения преем-
ственности, при которой навыки, знания, 
которые были сформированы ранее, служат 
устойчивой основой для успешной учебы в 
высшем учебном заведении. Одной из дей-
ственных методик, содействующих данному 
процессу, является смешанное обучение, 
сочетающее элементы очной и дистанцион-
ной работы. Благодаря подобному подходу 
появляется полноценная возможность су-
щественно расширить спектр образователь-
ных опций, обеспечить более индивидуали-
зированный учебный путь, а также укре-
пить навыки самостоятельной работы у 
старшеклассников, которые пригодятся им 
на следующем этапе.  

Проблема исследования заключается в 
наличии противоречия между потенциаль-
ными возможностями смешанного обуче-
ния в обеспечении преемственности между 
школой и вузом и недостаточной разрабо-
танностью теоретико-методологических ос-
нов, практических механизмов его реализа-
ции в условиях функционирующей образо-
вательной системы. [4] Обозначенное по-
ложение дел конкретизируется с помощью 
следующих тезисов: несогласованность ме-
тодов и форм обучения в школе и вузе, не-
достаточная готовность выпускников к 
формам организации учебного процесса в 
высших учебных заведениях, недостаток 
задействования системного подхода к ис-
пользованию смешанного формата как ин-
струмента сглаживания перехода. 

Методы и материалы. При подго-
товке статья использованы сравнительный 
анализ, систематизация, синтез, обобще-
ние. В современной педагогической литера-
туре активно обсуждаются вопросы сме-
шанного обучения, а также проблематика 
преемственности между школой и вузом. 

Так, Л. А. Амирова и соавторы [1] рас-
сматривают данный формат как инноваци-
онный инструмент развития образования, 
подчеркивая его потенциал в модернизации 
учебного процесса. О. А. Баковкина [2] до-
полняет это понимание, исследуя специфи-
ку реализации такого варианта в высшей 
школе. А. Г. Широколобова [9] фокусирует-
ся на технологических нюансах, предлагая 
новые подходы на базе руководящих поло-
жений цифровой дидактики. 

Проблема преемственности раскрыва-
ется в работах С. Х. Биджиевой и Л. А. Бат-
чаевой [3], которые анализируют современ-
ные условия перехода от школьного к ву-
зовскому образованию. Г. Н. Ковалева [7] 

исследует механизмы ее обеспечения в обу-
чении, а С. В. Копылов [8] предлагает кон-
цепцию единой образовательной среды. 

Особый интерес представляют публи-
кации, в которых интегрируются различные 
направления. В. А. Далингер и В. П. Федо-
ров [5] рассматривают потенциал смешан-
ного формата для всех участников системы 
образования – как в школе, так и в вузе. 
З. Х. Кайтукова [6] дает характеристику ро-
ли смешанного обучения в развитии твор-
ческого потенциала старшеклассников. 

Методологические аспекты преем-
ственности разрабатываются, к примеру, 
Ш. М. Шуиншиной и соавторами [9], пред-
лагающими комплексный подход к созда-
нию программ. Ш. Т. Эргашев и коллеги 
[11] развивают концептуальную базу непре-
рывного образования в системе опережаю-
щей подготовки. 

В современной литературе обнаружива-
ется противоречие между теоретической 
разработанностью смешанного обучения и 
недостаточным освещением практических 
механизмов реализации в системе «школа – 
вуз». Помимо этого, существует расхождение 
в подходах к оценке эффективности рас-
сматриваемого формата: одни авторы де-
лают акцент на технологических парамет-
рах, другие – на педагогических аспектах. 

Недостаточно исследованы следующие 
области: психолого-педагогические нюансы 
адаптации учащихся к смешанному обуче-
нию при переходе из школы в вуз, вопросы 
подготовки педагогических кадров для реа-
лизации преемственности, методики оце-
нивания результативности характеризуемо-
го инструментария, место искусственного 
интеллекта и современных цифровых раз-
работок в обеспечении плавного перехода в 
учебе. 

Результаты и обсуждение. С опорой 
на ознакомление с содержанием научных 
публикаций было сформулировано автор-
ское понимание сущности смешанного обу-
чения. Подразумевается методика образо-
вательного процесса, в рамках которой объ-
единяются элементы традиционного очного 
формата с дистанционными технологиями, 
что помогает учащемуся самостоятельно ре-
гулировать темп и глубину освоения мате-
риала. Рассматриваемое направление по-
ложительным образом сказывается на фор-
мировании и последующем укреплении 
навыков самоорганизации, критического 
мышления, информационной грамотности; 
у обучающихся развиваются гибкость вкупе 
с готовностью к динамичным формам уче-
бы, востребованным в вузовской и профес-
сиональной среде.  

В 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  274 

Принципы и руководящие положения 
смешанного обучения систематизированы 

на схеме (рис. 1). 

 

Рис. 1. Систематизация принципов организации смешанного обучения 
(составлено автором на основе [2; 6; 8]) 

Целесообразно особо подчеркнуть, что 
смешанное обучение вовсе не сводится 
лишь к комбинации очного и дистанцион-
ного вариантов. Подразумевается концеп-
туально новая парадигма, которая в своем 
смысловом содержании ориентирована на 
организацию глубокой, структурированной 
подготовки обучающегося, адаптированной 
к его личным потребностям, темпу освое-
ния материалов [3]. Старшеклассники во-

влекаются в процессы саморегуляции, са-
мооценки, при этом закрепляются умения 
работы с разнообразными источниками 
данных, а также самостоятельное построе-
ние образовательных траекторий. На схеме 
(рис. 2) перечислены ключевые детерми-
нанты преемственности между школой и 
вузом, обеспечиваемой смешанным обуче-
нием. 
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Рис. 2. Выделение детерминант преемственности  
(составлено автором на основе [1; 8]) 

Особенностью характеризуемого в ста-
тье подхода служит акцент на взаимодей-
ствии учащихся с информацией через спе-
циально подобранные цифровые ресурсы. 
Интерактивные платформы в этой связи 
позволяют организовать процесс таким об-
разом, чтобы обучающиеся имели возмож-
ность работать над темами, выходящими за 
рамки школьной программы, что позитив-
но отражается на углублении их знаний и 
формировании критического мышления 
[9]. Интеграция смешанного формата еще в 
школе помогает учащимся привыкнуть к 
нему, а позднее он будет легче воспринят 
уже в вузе, где большая доля информации 
транслируется через онлайн-курсы, лекции, 
а контроль над выполнением заданий воз-
лагается на самого студента.  

Далее следует остановиться на том, что 
благодаря смешанному обучению заклады-
вается «фундамент» для самостоятельного, 
осознанного подхода к учебе. Работа в ди-
станционных условиях прямым образом со-
пряжена с самоорганизацией, что становит-
ся весьма значимым качеством в вузовской 
среде. Такой опыт позволяет учащимся 
осваивать новые формы коммуникации, 

разбираться в структурировании времени, 
ресурсов, что играет определяющую роль в 
приспособлении к требованиям высшей 
школы. 

Ученики, которые уже обладают навы-
ками работы с онлайн-курсами, информаци-
онными платформами, различными элек-
тронными библиотеками, гораздо легче 
адаптируются к условиям вуза, где их ожи-
дает большая ответственность за самостоя-
тельное освоение материалов. Постепенная 
трансформация привычного формата обу-
чения создает требуемые предпосылки для 
перехода от роли школьника, постоянно 
находящегося под контролем педагога, к 
позиции студента, который самостоятельно 
управляет образовательным процессом.  

В качестве еще одного фундаментально-
го аспекта преемственности между школой и 
высшим учебным заведением выступает 
развитие у старшеклассников психологиче-
ской готовности к вузовской среде. В увязке с 
этим в рамках смешанного обучения пред-
полагаются различные форматы взаимодей-
ствия, коммуникации, к примеру:  

– вебинары;  
– форумы; 
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– чат-группы [11].  
Это позволяет учащимся успешно при-

спосабливаться к более сложным коммуни-
кативным моделям, что распространены в 
высшей школе. Рассматриваемый формат 
содействует формированию уверенности в 
себе, он помогает предупредить стресс, свя-
занный с переходом к новому типу образо-
вательной системы.  

Механизм характеризуемого варианта 
обучения нацелен на подготовку учащихся 
к схеме вузовских занятий: от более гибкой 
работы с задачами до умения конструиро-
вать свои учебные маршруты. Благодаря 
этому у старшеклассников формируются 
необходимые психологические, интеллек-
туальные ресурсы для эффективного уча-
стия в процессах, соответствующих функци-
онированию высших учебных заведений.  

Далее целесообразно обратить внима-

ние на то, что смешанное обучение играет 
ключевую роль в развитии информацион-
ной грамотности, являющейся одной из 
важнейших компетенций для достижения 
успехов в вузе [4; 10]. Учащиеся привыкают 
работать с онлайн-ресурсами, что становит-
ся неотъемлемым звеном высшего образо-
вания. Воспитание у старшеклассников 
навыков поиска, отбора, анализа данных 
укрепляет их готовность к вузовским требо-
ваниям, где информация уже не подается в 
готовом виде, а требует активного участия 
студента в ее систематизации и понимании.  

С учетом проведенного анализа в рам-
ках данной статьи предлагается авторское 
видение интеграции смешанного обучения, 
что отражено в таблице. Выделены кон-
кретные этапы, для каждого из которых пе-
речислены участники. 

Таблица 
Рекомендуемый алгоритм внедрения смешанного обучения в целях обеспечения 
преемственности между старшими классами школы и первыми курсами вуза 

Этап Содержание Участники 

1. Анализ образова-
тельных требований 

школы и вуза 

Определение ключевых компетенций, навыков, не-
обходимых для плавного перехода учащихся из 

старших классов школы к первому курсу вуза. Срав-
нительный анализ программ с целью выявления 

расхождений, пробелов 

Администрация школы, 
представители вуза, ме-
тодисты, преподаватели 

2. Совместное проек-
тирование учебной 

программы 

Разработка программы смешанного обучения, объ-
единяющей школьные и вузовские компоненты, в 
том числе онлайн- и офлайн-форматы, направлен-

ные на развитие необходимых академических и про-
фессиональных компетенций. Подбор цифровых ин-
струментов, ресурсов, обеспечивающих преемствен-

ность учебных материалов, методов 

Учителя старших клас-
сов, преподаватели вуза, 
IT-специалисты, методи-

сты 

3. Подготовка препо-
давателей, учащихся 

Обучение школьных и вузовских преподавателей ме-
тодам смешанного обучения, применению цифровых 

платформ, оценке достижений учащихся. Проведе-
ние вводных занятий для школьников старших клас-

сов, студентов первых курсов по использованию 
платформ, самоорганизации 

Преподаватели,  
IT-специалисты, школь-
ники старших классов, 

студенты первых курсов 

4. Пилотное внедре-
ние, мониторинг пре-

емственности 

Запуск программы на выбранных классах и курсах с 
регулярным оцениванием ее влияния на готовность 
школьников к университетскому обучению. Монито-
ринг успехов, трудностей, а также сбор обратной свя-

зи от преподавателей для анализа эффективных 
практик 

Преподаватели, студенты 
первых курсов, школь-
ники старших классов, 
кураторы программы 

5. Оценка результатов, 
адаптация  

Оценивание итогов пилотного внедрения,  
корректировка содержания, методов обучения  

на базе собранных данных, обратной связи. Включе-
ние успешных практик для улучшения готовности 

школьников, повышения академической уверенно-
сти первокурсников 

Методисты, администра-
ция, преподаватели, ана-

литики 

6. Масштабирование, 
интеграция 

Полноценное внедрение программы в старших  
классах и на начальных курсах с учетом предвари-

тельных корректировок, адаптации. Подготовка  
к непрерывному сотрудничеству между школой и ву-

зом в целях долгосрочной преемственности  
в образовательном процессе 

Преподаватели, админи-
страция школы и вуза, 

учащиеся старших клас-
сов, студенты первых 

курсов 
 

Предложенный алгоритм характеризу-
ется новизной в связи с тем, что обеспечи-
вает системное взаимодействие между шко-
лой и вузом, устраняя разрыв между про-

граммами, помогая учащимся старших 
классов и студентам первых курсов гото-
виться к академическим требованиям сле-
дующего уровня. Речь идет о выстраивании 
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единой учебной модели, которая базируется 
на цифровых и смешанных методах, что со-
действует более глубокому освоению зна-
ний. Ценность предлагаемых поэтапных 
шагов состоит также в интеграции совмест-
ного проектирования учебного содержания, 
обучения преподавателей, гибкой адапта-
ции программы, что дает возможность уча-
щимся последовательно укреплять навыки 
и знания. 

Выводы. Резюмируя, целесообразно 
подчеркнуть, что в современном понимании 
смешанное обучение представляет собой 
инновационный подход, который нацелен на 
успешное обеспечение преемственности 
между школьным и высшим образованием. 
Соответствующая методика способствует 
развитию ключевых навыков: самостоятель-
ность, ответственность, психологическая го-
товность, информационная грамотность.  

Интеграция рассматриваемого формата 
в школы создает необходимые предпосыл-
ки для того, чтобы абитуриенты имели воз-
можность не только оперативно и успешно 
приспособиться к вузовской среде, но и 
стать полноценными участниками образо-
вательного процесса, способными к саморе-
гуляции, а также к активной учебной дея-
тельности.  

На фоне цифровизации характеризуе-

мое нами направление отличается несколь-
кими ключевыми особенностями. Во-
первых, оно содействует укреплению навы-
ков самостоятельной работы с цифровыми 
ресурсами, что подготавливает школьников 
к форматам обучения, преобладающим в 
вузах. Во-вторых, смешанные варианты по-
ложительным образом сказываются на 
формировании информационной грамот-
ности, а это весьма значимо для работы с 
большим объемом данных и онлайн-
источников в высшей школе. Наконец, ана-
лизируемый подход помогает предупредить 
стресс при переходе в университетскую сре-
ду, позволяя учащимся привыкнуть к гиб-
кому управлению образовательным процес-
сом и задачами. 

Предложенный в статье алгоритм обес-
печивает эффективную и непрерывную 
преемственность между школьным и вузов-
ским уровнями обучения через этапы, кото-
рые позволяют последовательно подгото-
вить старшеклассников к академической 
жизни. Благодаря сотрудничеству препода-
вателей и методистов обеих сторон, а также 
регулярному анализу, улучшению про-
граммы формируется действенная основа 
для перехода к более сложным требовани-
ям, что способствует успешной адаптации, 
достижениям. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ТРАЕКТОРИЯ  
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические вузы; студенты-педагоги; подготовка будущих учителей; учи-
теля начальных классов; функциональная грамотность; читательская грамотность; компоненты чи-
тательской грамотности; мотивационный компонент; когнитивный компонент; практико-
ориентированный компонент 

АННОТАЦИЯ. Цель исследования – диагностика читательских умений студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование». В ста-
тье читательская грамотность рассматривается как компонент функциональной грамотности и 
условие успешной учебной и профессиональной деятельности, намечаются пути преодоления вы-
явленных проблем для развития читательской грамотности студентов педагогического вуза. Науч-
ная новизна исследования заключается в определении типологии читательских умений, востребо-
ванных в профессиональной деятельности будущего учителя начальных классов. В результате оце-
нен уровень сформированности читательских умений будущих учителей начальных классов в Шад-
ринском государственном педагогическом университете по четырем группам: находить и извлекать 
информацию, интегрировать и интерпретировать информацию, оценивать содержание и форму 
текста, использовать информацию из текста, что позволяет сделать вывод о невысоком уровне чи-
тательской культуры у будущих педагогов. В статье авторы рассматривают вопрос, посвященный 
актуальной проблеме формирования читательской грамотности у студентов в эпоху цифровизации. 
Выделяют компоненты ключевого понятия и показатели их сформированности. Проведенный экс-
перимент позволил авторам определить пути повышения уровня сформированности исследуемого 
процесса. С этой целью они предлагают применять в образовательном процессе элементы техноло-
гии развития критического мышления, ТРИЗ, проблемное обучение, метод проектов. 
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ABSTRACT. The purpose of the study is to diagnose the reading skills of students enrolled in the bachelor’s 
degree program “Pedagogical education” profile “Primary education”. The article considers reading literacy 
as a component of functional literacy and a condition for successful educational and professional activities, 
outlines ways to overcome the identified problems for the development of reading literacy of students of a 
pedagogical university. The scientific novelty of the research lies in determining the typology of reading 
skills that are in demand in the professional activity of a future primary school teacher. As a result, the level of 
formation of the reading skills of future primary school teachers at Shadrinsk State Pedagogical University 
was assessed in four groups: to find and extract information, integrate and interpret information, evaluate 
the content and form of the text, use information from the text, which allows us to conclude that the low 
level of reading culture among future teachers. In the article, the authors consider the issue of the actual 
problem of the formation of reading literacy among students in the era of digitalization. The components of 
the key concept and the indicators of their formation are distinguished. The conducted experiment allowed 
the authors to identify ways to increase the level of formation of the process under study. To this end, they 
propose to apply in the educational process: elements of technology for the development of critical thinking, 
TRIZ, problem-based learning, and the project method. 
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ведение. В современном научном 
мире все чаще поднимается вопрос 

о сформированности читательской грамот-
ности не только на ступени основного обще-
го образования, но и у студентов вузов. 
В ходе освоения образовательной програм-
мы по профилю «Начальное образование» 
обучающиеся сталкиваются с большим объ-
емом информации, которую необходимо 
изучить, осмыслить, выделить главное, а 
затем применить в своей педагогической 
профессиональной деятельности. В данном 
исследовании мы уделяем большое внима-
ние подготовке учителей начальных клас-
сов, так как от них зависит уровень сфор-
мированности читательских умений у 
младших школьников. 

Перечисленные выше умения относятся 
к категории «читательская грамотность». 
Именно она выступает ключевым понятием 
нашей статьи. Необходимо отметить, что 
большая часть исследований данного фено-
мена проводятся среди младших школьни-
ков, подростков и старшеклассников. Наряду 
с категорией «читательская грамотность» 
изучаются «читательская компетентность», 
«читательские умения», «читательский ин-
терес». Большой вклад в изучение данной 
проблематики внесли: О. Б. Адаева [1; 8], 
Е. Н. Володина [6], В. Ю. Баранова [18], 
Ю. Н. Гостева [7], М. И. Кузнецова [10], 
Л. А. Мосунова [15], Т. Ю. Плетяго [13], 
А. А. Тимакова [11], Н. В. Углова [16], 
Г. А. Цукерман [18]. 

Цель исследования – диагностика 
уровня сформированности читательской 
грамотности будущих учителей начальных 
классов и разработка траектории преодоле-
ния проблем формирования исследуемого 
феномена. 

Материал и методы исследова-

ния. В исследовании приняли участие сту-
денты с первого по третий курс очного и за-
очного отделений по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль «Начальное образование». 
В основном респондентами выступили де-
вушки в возрасте 18–24 лет. Исследование 
носило пилотный характер для апробации 
разработанного опросника-анкеты. Опрос 
проводился на платформе Google Формы и 
посредством заполнения анкетно-опросной 
формы. Были использованы несколько ти-
пов шкал: номинативная, порядковая шка-
ла оценка оценивания (шкала Лайкерта). 
Всего было опрошено 105 обучающихся.  

Цель исследования состояла в выявле-
нии уровня сформированности мотиваци-
онного, когнитивного и практико-
ориентированного компонентов читатель-
ской грамотности у будущих учителей 
начальных классов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Рассмотрим сущностную харак-
теристику понятия «читательская грамот-
ность». В психологии данное понятие рас-
сматривается как способность понимать и 
использовать письменную речь во всем раз-
нообразии ее форм, для целей общества или 
индивида. С точки зрения педагогики «Чи-
тательская грамотность – это способность к 
чтению и пониманию учебных текстов, 
умение извлекать информацию из текста, 
интерпретировать, использовать ее при ре-
шении учебных, учебно-практических задач 
и в повседневной жизни» [12]. 

По мнению Н. В. Угловой, «Читатель-
ская грамотность − способность человека 
понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, рас-
ширять свои знания и возможности, участ-

В 
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вовать в социальной жизни. Представляет-
ся, что в этом определении важен каждый 
из названных признаков понятия [16]. 
Л. М. Перминова рассматривает читатель-
скую грамотность как «социально-
экономическое явление, поскольку средний 
уровень читательской грамотности лучше 
предсказывает рост социально-экономи-
ческого развития страны, чем уровень 
учебных достижений» [12]. В рамках страте-
гиального подхода Н. Н. Сметанникова 
определяет читательскую грамотность «ин-
струментом получения образования и рас-
пространения культуры, средством воспи-
тания, интеллектуального и эмоционально-
го развития человека, средством достиже-
ния им успехов в жизни» [14]. 

С точки зрения личностной характери-
стики Е. С. Балашова и И. А. Ерофеева 
определяют читательскую грамотность как 
«…способность личности к чтению и пони-
манию любых письменных текстов и учеб-
ных материалов, направленная на форми-
рование умения извлекать необходимую 
информацию из прочитанного, а также 
размышлять на разные темы в социальной 
жизни общества…» [4]. Таким образом, 
анализ научной литературы позволяет кон-
статировать, что существует достаточное 
количество определений исследуемого 
нами феномена. Мы будем придерживаться 
понятия И. А. Артасова, О. И. Мельниковой: 
«Читательская грамотность – это способ-
ность к чтению и пониманию учебных тек-
стов, умение извлекать информацию из тек-
ста, интерпретировать, использовать ее при 
решении учебных, учебно-практических за-
дач и в повседневной жизни» [2].  

Анализ научной литературы по про-
блеме исследования: читательская грамот-
ность на уровне начального образования 
(Е. Г. Гуцу, Н. Н. Деменева, О. В. Колесова, 
Е. В. Кочетова, Т. В. Маясова), читательская 
компетентность (Е. Л. Гончарова, И. А. Зим-
няя, Н. Е. Колганова), читательские умения 
(В. И. Латыпова), в рамках преподавания 
учебных предметов в общеобразовательной 
школе (И. А. Артасов, О. И. Мельникова), раз-
витие качеств чтения в процессе литератур-
ного образования (В. Ф. Одегова, С. И. Тими-
на, Н. М. Свирина), расширение поля чита-
тельских ориентаций (В. Е. Пугач, В. П. Чу-
динова) – позволил нам выделить компо-
ненты процесса формирования читатель-
ской грамотности: мотивационный (пред-
полагает наличие желания подготовиться к 
будущей профессии, с интересом читает ли-
тературу по своей предметной области); ко-
гнитивный (включает получение знаний и 
формирование способностей улавливать 
лексические единицы языка, выстраивать 
предложения, словосочетания и фразы со-

гласно правилам семантики и грамматики); 
практико-ориентированный (предполагает 
становление способностей самостоятельно 
применять полученные знания в ходе обра-
зовательного процесса, использует способы 
извлечения и обработки необходимой ин-
формации, владеет приемами работы с тек-
стами научных статей, очерков, фрагментов 
параграфа учебника).  

Важно отметить, что компоненты про-
цесса формирования исследуемого нами 
понятия взаимосвязаны между собой. 
Наличие знаний не всегда является гаран-
тией компетентности читателя, если они не 
применяются в практической деятельности. 
Студент, который не имеет внутренней мо-
тивации к чтению и осуществляет это лишь 
по принуждению, не может считаться ком-
петентным читателем. Знания формируют-
ся и сохраняются посредством активной де-
ятельности студентов, поэтому успешность 
мотивации зависит от методов и форм, 
предложенных педагогом. 

Становление каждого компонента 
направлено на формирование читательской 
грамотности. Например, у когнитивного 
компонента – это знания грамматики, се-
мантики и лексической единицы языка; об-
ладает богатым словарным запасом, пони-
мает смысл понятий и выражений. 

Показателями мотивационного компо-
нента выступают: внутренняя мотивация к 
чтению, самосовершенствование читатель-
ских умений, проявление интереса к изуче-
нию учебной и научной литературы. 

Практико-ориентированный компо-
нент включает умения и навыки самостоя-
тельного ориентирования в мире информа-
ции, грамотного выделения главной мысли, 
формулирование и трансляцию другим 
участникам образовательного процесса пе-
реработанного материала, умения делать 
выводы, использовать способы извлечения 
и обработки необходимой информации, 
владение приемами работы с текстами 
научных статей, очерков, фрагментов пара-
графа учебника, рефлексии. 

Э. П. Бакшеева предлагает: «… для вы-
явления уровня развития мотивационного 
компонента читательской грамотности сле-
дует использовать диагностическую мето-
дику незаконченных предложений 
М. П. Воюшиной …» [3]. На основе данной 
методики нами была составлена анкета с 
целью выявления мотивов читательской 
деятельности студентов. 

1. Я читаю, чтобы … 
2. Я изучаю научные статьи и педаго-

гическую литературу, чтобы … 
3. На семинарских занятиях «Методи-

ка обучения литературному чтению в 
начальной школе» я стараюсь … 
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4. В университетской библиотеке мне 
нравится …, потому что … 

5. Быть хорошим читателем – это зна-
чит … 

Анализ проведенного опроса показал, 
что у 38 студентов, что составляет 36,2%, 
низкий уровень мотивации чтения, так как 
их ответы основаны на узколичностных мо-
тивах («…чтобы хорошо учиться»). Средний 
уровень мотивации чтения выявлен у 44 ре-
спондентов (41,9%). Они указали на личные 
мотивы («… быть эрудированным в своей 
области исследования», «… узнавать новое, 
быть в ногу со временем»). Остальные сту-
денты (21,9% от всех обучающихся) имеют 
высокий уровень мотивации чтения («… 
понимать идею автора», «… обсуждать сре-
ди одногруппников педагогические идеи, 
формы и методы организации урока», «… 
знакомиться с новыми изданиями, потому 
что я могу быть полезен своими знаниями 
одногруппникам, имеющим академическую 
задолженность»). 

Чтобы выявить у студентов уровень 
сформированности когнитивного компонен-
та читательской грамотности, Э. П. Бакшеева 

[3] предлагает: «…использовать диагности-
ки Л. А. Пучковой, О. В. Долговой, которые 
позволят в полной мере определить уровень 
сформированности навыков осознанного 
чтения, читательского кругозора. Респон-
дентам предлагаются задания на листочках, 
где заранее подготовлен текст. Студентам 
необходимо внимательно ознакомиться с 
предложенным текстом и выполнить рабо-
ту, отвечая на вопросы по тексту …». 

Выявить, знают ли студенты выдающих-
ся педагогов и новаторов, помогло задание 
на соответствие, в котором необходимо со-
единить название педагогической работы с 
его автором, понятие с определением. 

На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что из всех студентов, 
обучающихся на профиле «Начальное об-
разование», правильно со всеми заданиями 
справились лишь 23 человека (21,9%). 
Остальные респонденты допустили ошибки 
в первой части задания, где нужно было 
объяснить смысл слов и выражений. Труд-
ности возникли с осмыслением прочитан-
ного текста. Допущены ошибки в задании 
на соответствие (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых  
по уровням сформированности когнитивного компонента 

Диагностика Л. А. Пучковой, О. В. Дол-
говой позволила распределить студентов по 
трем уровням. Низкий уровень продемон-
стрировали 38,1% (40 человек) студентов, 
средний уровень – 40% (42 человек), высо-
кий – 21,9% (23 человек). 

С целью выявления уровня сформиро-
ванности практико-ориентированного ком-
понента читательской грамотности 
Э. П. Бакшеева предлагает: «…использовать 

диагностики, направленные на выявление 
уровня сформированности навыков осмыс-
ленного чтения по Л. А. Ясюковой…» [4].  

На семинарском занятии студентам 
был предложен текст научной статьи. Перед 
ними стояла задача составить к ней аннота-
цию и выделить ключевые слова. 

В ходе проведенной диагностики мы 
получили следующие результаты (рис. 2). 

Низкий уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень
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Рис. 2. Распределение испытуемых  
по уровням сформированности навыков осмысленного чтения, % 

Данное задание вызвало у многих сту-
дентов затруднение. Не все владеют умени-
ем аннотирования, поэтому только 21,9% 
(23 человека) справились с заданием верно, 
38 (36,2%) студентов без труда смогли 
написать ключевые слова, но возникли не-

большие трудности в формулировки анно-
тации. Не смогли точно определить ключе-
вые слова и сформулировали аннотацию с 
помощью преподавателя 41,9% от всех 
участников диагностики. 

Таблица 
Корреляция показателей компонентов читательской грамотности  

и уровней сформированности осмысленного чтения, % 

 Мотивационный Когнитивный 
Практико-

ориентированный 
Высокий 7,6 7,6 7,6 
Средний 11,4 14,3 11,4 
Низкий 9,5 11,4 19,2 

 

Как видно из таблицы, корреляция по-
казателей между уровнями сформирован-
ности осмысленного чтения научных тек-
стов и компонентами читательской грамот-
ности составляет r = 0,52 при p ≥ 0,01, что 
говорит о значимой корреляционной зави-
симости между данными показателями. 
Можно отметить, что при низком уровне 
осмысленного чтения и показателя практи-
ко-ориентированного компонента чита-
тельская грамотность составляет 19,2%. Все 
компоненты читательской грамотности 
(мотивационный, когнитивный, практико-
ориентированный) показывают высокий 
уровень зависимости – 7,6%. Одинаковый 
процент показывают мотивационный и 
практико-ориентированный компоненты 
при среднем уровне сформированности 
осмысленного чтения, что говорит о готов-
ности студентов находить и исправлять свои 
ошибки в аннотировании и глубокого по-
нимания прочитанного научного текста. 

Диагностика читательских умений сту-
дентов педвуза выявила следующие про-
блемы: будущие учителя плохо умеют рабо-
тать с несплошными (содержащими табли-
цы, схемы, списки, графики) и составными 

(множественными) текстами, особенно тек-
стами большого объема; в недостаточной 
степени владеют разными стратегиями чте-
ния, позволяющими интерпретировать и 
синтезировать информацию; не подвергают 
анализу вопросы и задания; испытывают 
значительные сложности в оценке досто-
верности информации. Конечно, требуются 
более масштабные исследования на основе 
текстов разных стилей и типов, но и ло-
кальный эксперимент позволяет выявить 
«зоны неуспеха» и начать работу над их 
преодолением. Средний уровень читатель-
ских умений, достигнутый большинством 
обучающихся, затрудняет получение каче-
ственного высшего образования и препят-
ствует эффективному выполнению профес-
сиональных обязанностей учителя. Из про-
веряемых нами читательских умений, со-
ставляющих наряду со многими другими 
читательскую грамотность у будущих учи-
телей начальных классов, на уровне «выше 
среднего» находятся аналитическое умение 
соотносить визуальную и вербальную ин-
формацию, умение находить несколько 
единиц информации, локализованных в 
таблице, и умение определять место, где со-

высокий средний низкий
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держится искомая информация. На недо-
статочном уровне находятся умения интер-
претировать факты, использовать инфор-
мацию текста для решения практической 
задачи и делать выводы на основе сравне-
ния данных. Перспективы дальнейшего ис-
следования проблемы мы видим в разра-
ботке инструментария, позволяющего оце-
нить читательские умения студентов психо-
лого-педагогических направлений на мате-
риале научных текстов, представленных в 
электронном формате, а также в сравнении 
уровней сформированности читательских 
умений студентов разных специальностей.  

Проанализировав результаты исследо-
вания, проведенного с целью выявления 
уровня сформированности читательской 
грамотности у будущих учителей начальных 
классов, мы пришли к выводу о том, что 
необходимо построить траекторию решения 
выявленных проблемных вопросов. По 
нашему мнению, целесообразно осуществ-
лять данную работу с опорой на принципы: 
систематичности, новизны и разнообразия, 
умеренности воздействия, цикличности. На 
их основе мы выделили этапы траектории 
формирования читательской грамотности у 
студентов: погружение, теоретико-
практический, деятельностный, рефлексив-
ный. Остановимся на характеристике этапов. 

Первый этап – погружение – реализуется 
на первом курсе. Пришедшие в вуз бывшие 
выпускники школ и колледжей обладают не-
достаточно высоким уровнем сформирован-
ности читательской грамотности. В рамках 
предметов «Речевые практики», «Теория ли-
тературы и практика читательской деятель-
ности», а также в ходе занятий Клуба «Строка 
к строке» предлагаем с помощью активных и 
интерактивных методов (технологий РКМ и 
ТРИЗ) и форм осуществлять формирование 
мотивационного и когнитивного компонен-
тов феномена «читательская грамотность». 
На данном этапе необходимо сформировать у 
студентов желание подготовиться к будущей 
профессии, привить навыки осознанного чте-
ния литературы по своей предметной обла-
сти, расширить интерес к разнообразным 
приемам работы с текстами предметной ори-
ентации (научная статья, очерк, фрагмент па-
раграфа учебника). 

На теоретико-практическом этапе, 
осуществляемом на втором курсе, посред-
ством разнообразных форм (заседания чи-
тательского клуба, читательские конферен-
ции, диспуты, педагогические мастерские, 
мастер-классы) у будущих учителей 
начальных классов формируются и «отта-
чиваются» умения находить и извлекать 
информацию; интегрировать и интерпре-
тировать информацию; оценивать содержа-
ние и форму текста; использовать получен-

ную текстовую информацию для подготов-
ки к семинарским занятиям, при написании 
рефератов, научных статей. На данном эта-
пе у студентов закладываются базовые уме-
ния работать с научной литературой. 

Третий этап – деятельностный – реали-
зуется на третьем курсе в ходе дисциплины 
по выбору «Презентационная риторика», в 
рамках подготовки к написанию курсовых 
работ. Будущие учителя начальных классов 
применяют сформированные читательские 
умения в процессе написания тезисов докла-
дов, научных статей, прохождения практики. 

Заключительный этап – рефлексив-
ный – осуществляется на выпускных курсах 
и предполагает самопознание и самодиа-
гностику, осмысление своих мотивов и чи-
тательских интересов в контексте профес-
сионально-педагогической деятельности. 
На данном этапе протекает чувственно-
переживаемый процесс осознания необхо-
димости владения читательской грамотно-
стью на высоком уровне. 

Заключение. Исследуемая проблема 
является актуальной, так как у многих сту-
дентов способность к продуктивному чте-
нию сформирована на среднем и низком 
уровнях. Они затрудняются извлекать ин-
формацию из текста, интерпретировать, ис-
пользовать ее при решении учебных, учеб-
но-практических, профессиональных задач. 
Анализ научной литературы позволил нам 
выделить компоненты читательской гра-
мотности: мотивационный, когнитивный, 
практико-ориентированный. Важно отме-
тить, что компоненты исследуемого нами 
понятия взаимосвязаны между собой. Раз-
работанные критерии и уровни сформиро-
ванности читательской грамотности у бу-
дущих учителей начальных классов позво-
лили подобрать диагностический инстру-
ментарий и осуществить исследование. 
Проанализировав его результаты, мы при-
шли к выводу о том, что необходимо по-
строить траекторию решения выявленных 
проблемных вопросов. Нами выделены эта-
пы процесса формирования читательской 
грамотности у студентов: погружение, тео-
ретико-практический, деятельностный, ре-
флексивный. С целью повышения уровня 
сформированности исследуемой нами кате-
гории важно организовывать систематиче-
скую и целенаправленную работу.  

Проведенное исследование не исчер-
пывает глубину и содержание исследуемого 
феномена. Мы предполагаем дальнейшее 
изучение данной проблемы: исследование 
методической составляющей формирова-
ния читательской грамотности у будущих 
учителей начальных классов посредством 
клубной деятельности и использования 
технологии осознанного чтения. 
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АННОТАЦИЯ. Основываясь на результатах педагогического наблюдения, осуществленного в про-
цессе проведения дополнительных занятий «Уроки русской речи» для детей мигрантов в россий-
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ностей в контексте лингвокультурологического подхода. В качестве основы для реализации лингво-
культурологического подхода автор рассматривает влияние цифрового контента при освоении рус-
ского языка, выбор которого определен возрастными особенностями обучающихся; представленно-
стью реалий страны, актуальных с точки зрения постижения культурных норм и традиций; содер-
жанием понятий, освоение которых необходимо при построении коммуникации в рамках как учеб-
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использования медиаконтента при обучении русскому языку детей мигрантов; анализе цифрового 
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тей мигрантов в условиях российской общеобразовательной школы. 

БЛАГОДАРНОСТИ: материалы подготовлены в рамках Государственного задания Министерства 
просвещения Российской Федерации на 2024 г. «Развитие медиаграмотности у педагогов и обуча-
ющихся в условиях цифровой культуры». 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Плаксина, Е. Б. Обучение детей мигрантов русскому языку средствами ме-
диапедагогики / Е. Б. Плаксина. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в Рос-
сии. – 2024. – № 6. – С. 287–293. 

Plaksina Elena Borisovna,  
Candidate of Philology, Associate Professor, Head of Department of Russian Language and Methods of Teaching in Primary 
Classes, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

TEACHING RUSSIAN TO MIGRANT CHILDREN  
BY MEANS OF MEDIA PEDAGOGY 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; methods of Russian language at 
school; teaching methods; educational process; additional classes; children of migrants; migrant children; 
media literacy; media technologies; digital tools; digital technologies 

ABSTRACT. Based on the results of pedagogical observation carried out by the author in the process of 
conducting ‘Russian Speech Lessons’ classes for migrant children in a Russian comprehensive school, the 
article describes media content, media technologies and digital tools that the author uses to improve the 
level of effectiveness of mastering both the Russian language system and the system of cultural and histori-
cal values in the context of the linguocultural approach. As a basis for the implementation of the linguocul-
tural approach, the author considers the influence of digital content in mastering the Russian language, the 
choice of which is determined by the age characteristics of students; the representation of the realities of 
the country, relevant from the point of view of comprehension of cultural norms and traditions; the con-
tent of concepts, the mastering of which is necessary in the construction of communication both in the 
framework of the educational dialogue and everyday communication; artistic and aesthetic value, which 
provides the formation of critical thinking, reading and reading skills. The aim of the study is to identify 
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technologies and methods in the process of using media content in teaching Russian to migrant children; 
to analyse digital content that contributes to increasing the level of effectiveness in the process of teaching 
Russian to migrant children in the conditions of the Russian comprehensive school; to describe typical dif-
ficulties in mastering the Russian language by migrant children. The theoretical and methodological basis is 
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teaching Russian in the multicultural environment of a Russian comprehensive school. In the work the  
author refers to the linguodidactic approach, communicative approach, the theory of linguistic personality. 
The author uses the following methods aimed at achieving the research goal: theoretical analysis of scientific 
and methodological literature, method of observation, descriptive method, method of analysis, generalisation. 
The main results of the research are related to the description of the technology of using media content as a 
tool for teaching Russian language to migrant children in the conditions of a Russian comprehensive 
school. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Изучение 
русского языка детьми мигрантов в услови-
ях российской общеобразовательной школы 
протекает по принципу освоения иностран-
ного языка, но с существенными отличия-
ми: программа по русскому языку предпо-
лагает владение базовыми лингвистиче-
скими понятиями русского языка, едини-
цами системы языка, фонетическим строем, 
базовыми грамматическими конструкция-
ми, фоновыми знаниями о традициях и со-
циокультурных особенностях страны, что 
достигается погружением обучающегося в 
российскую культуру, в том числе средства-
ми медиатехнологий. Существенные отли-
чия обусловлены тем, что нередко на 
уровне начального общего образования де-
ти иностранных граждан осваивают то со-
держание культуры и те языковые средства, 
которые носитель российской культуры и 
русского языка уже освоил на уровне до-
школьного образования, когда формируют-
ся навыки и умения аудирования, говоре-
ния, происходит подготовка к обучению 
грамоте, закладываются нормы владения 
современным русским языком. 

Следовательно, обращение к медиатех-
нологиям и потенциалу медиасреды явля-
ется эффективным инструментом для со-
здания мотивации и приближенной к ре-
альной коммуникативной ситуации благо-
даря доступности, наглядности, практиче-
ской ориентированности в использовании 
языковых средств [6, с. 64]. Реализация 
коммуникативного подхода в процессе ис-
пользования цифрового контента при обу-
чении русскому языку детей мигрантов 
предусматривает формирование не только 
навыков устного общения, но и навыков 
письменной речи. Следовательно, приме-
нение медиатехнологий в обучении русско-
му языку и ознакомлении с русской культу-
рой предполагает способность педагога 

подходить критически к отбору ресурсов, 
которые должны являться эффективным 
инструментом для освоения основных ви-
дов речевой деятельности: аудирование, го-
ворение, чтение, письмо, содержать линг-
вокультурологический компонент, презен-
туя культурные и исторические ценности 
народа страны пребывания; умение извле-
кать из данных ресурсов образовательный 
потенциал, направленный на достижение 
предметных, метапредметных и личност-
ных результатов посредством изучения рус-
ского языка как неродного. В связи с этим 
представляется актуальным описание прак-
тической деятельности, организованной с 
использованием медиатехнологий в про-
цессе обучения детей мигрантов и анализа 
результатов этой деятельности, с целью 
определения направления методической 
работы по повышению эффективности за-
нятий по русскому языку для детей ино-
странных граждан в реалиях российской 
общеобразовательной школы. 

Цель и задачи исследования. Та-
ким образом, основная цель исследования 
заключается в анализе и систематизации 
приемов использования медиаконтента и 
цифровых технологий в процессе обучения 
русскому языку детей мигрантов. Задачи 
исследования: представить педагогический 
опыт применения медиаресурсов при обу-
чении русскому языку детей мигрантов и 
определить степень его результативности не 
только с точки зрения формирования язы-
ковой компетентности – освоение языковых 
средств, но и с позиций социокультурной 
компетенции [5; 14, с. 1059–1060], преду-
сматривающей следующие компоненты: 
прагматический, выражающийся в пове-
денческих нормах носителей языка соглас-
но ситуациям общения; этический, предпо-
лагающий наличие представлений о нрав-
ственных устоях, принципах морали и этики 
носителей языка; страноведческий, ориен-
тированный на знания о стране, ее особен-
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ностях, об образе жизни носителей языка.  
Анализ последних исследований и 

публикаций. В описании подходов при 
обучении русскому языку детей иностран-
ных граждан основной акцент делается на 
формировании представлений о культуре 
носителей русского языка [9, с. 109] через 
призму языковой системы: осваивая язык, 
ребенок приобретает фоновые знания 
[14, с. 1059], что позволяет ему эффективно 
выстраивать коммуникацию в естественной 
речевой среде с учетом ситуации общения. 
Объединить в процессе преподавания язык, 
культуру, мотивацию к изучению и при этом 
смоделировать реальную коммуникативную 
ситуацию – одно из условий обучения рус-
скому языку как иностранному [4, с. 182]. 
Это становится возможным благодаря ис-
пользованию современных технических 
средств в образовательном процессе, где 
ключевой компетенцией педагога становит-
ся умение выявлять ценностно-смысловой 
компонент цифрового контента, направ-
ленный на решение как учебных, так и вос-
питательных задач [16, с. 58]. Кроме того, в 
процессе обучения русскому языку как ино-
странному ведущая роль отводится визу-
альному семиозису [11, с. 86], что оправдано 
с точки зрения подходов к формированию 
коммуникативной компетенции у детей ми-
грантов через моделирование языковой сре-
ды посредством видеоматериалов: фрагмен-
тов художественных фильмов, мультипли-
кации, документальных фильмов [7, с. 135], 
где ключевой является форма подачи язы-
кового и культурного материала, влияющая 
на успешность освоения единиц языка и ре-
чи [13, с. 272]. 

При обучении русскому языку как не-
родному детей мигрантов, обучающихся на 
уровне начального общего образования, ак-
туальным является включение в содержа-
ние образовательной деятельности россий-
ской мультипликации [2, с. 109; 12, с. 173], 
отражающей как лингвистические, так и 
культурно-исторические реалии российско-
го народа: российско-советская мультипли-
кация, по мнению В. С. Елистратова, являет-
ся отражением культурно-языковых и фило-
софских смыслов и составляет ядро культур-
ной памяти российского народа, отражает 
русскую языковую картину [9, с. 111–112]. 
По мнению А. А. Брагиной, трудность в 
овладении иностранным языком (в нашем 
случае русским языком) состоит в способно-
сти индивида «вжиться» в чужой язык, по-
чувствовать потенциальные возможности 
лексических единиц языка, нефразеологи-
зированных сочетаний [3, с. 39], что реша-
ется путем погружения в ситуацию есте-
ственного общения посредством аудиовизу-
ального метода [19, с. 67–69; 4, с. 182], по-

вышающего мотивацию к использованию 
изучаемого языка [8, с. 495]. 

Потенциал видеофрагментов рассмат-
ривается с позиции формирования умений 
монологической и диалогической речи и со-
вершенствования синтаксических, грамма-
тических и фонетических навыков [1, с. 4]. 

Использование средств электронной 
коммуникации – одна из форм, применяе-
мая в медиапедагогике с целью создания 
реальной ситуации общения: видеоконфе-
ренции, чаты, электронная почта – аутен-
тичный материал на изучаемом языке [18; 
1], как и в целом использование современ-
ных технических средств, направленных на 
эффективное усвоение языка [17; 10, с. 71], – 
те инструменты, которые играют ведущую 
роль в жизни современного обучающегося.  

Опираясь на теорию языковой лично-
сти, автор анализирует лингводидактиче-
ские подходы к формированию коммуника-
тивной компетенции у детей иностранных 
граждан [15, с. 203], основываясь на реали-
зации медиатехнологий в процессе освое-
ния языка и культуры. 

Методология и методы исследо-
вания. При проведении исследования ис-
пользовались следующие методы: описа-
тельный метод, основанный на эмпириче-
ских данных, позволяет автору актуализи-
ровать внимание на роли визуального се-
миозиса в практике обучения детей ми-
грантов русскому языку и формирования 
представлений о культуре и традициях рос-
сийского народа посредством медиа и циф-
ровых технологий, метод изучения резуль-
татов деятельности обучающихся использу-
ется для получения данных об эффективно-
сти используемых приемов на занятиях рус-
ским языком с детьми-мигрантами, метод 
анализа направлен на обобщение результа-
тов наблюдения с целью определения мето-
дических приемов в практике использова-
ния медиатехнологий, метод наблюдения 
позволяет увидеть особенности восприятия 
детьми-мигрантами реалий страны пребы-
вания, речевые обороты, типичные для 
разных ситуаций общения. 

Изложение основного материала 
исследования. Формирование коммуни-
кативной компетенции – основная задача 
процесса обучения русскому языку как не-
родному детей мигрантов, которая в рамках 
социального взаимодействия обеспечивает 
свободную коммуникацию с носителями 
русского языка для решения как учебных 
вопросов, так и задач повседневного обще-
ния в русскоговорящей среде. Но освоения 
лексических, грамматических, синтаксиче-
ских структур для полноценного общения в 
естественной речевой среде иностранцам 
зачастую бывает недостаточно в силу того, 
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что необходимо обладать фоновыми знани-
ями о культурно-исторических ценностях 
российского народа, владение которыми 
обеспечивает полноценную коммуникацию. 
На наш взгляд, наиболее доступный с точки 
зрения восприятия медиаресурс при ис-
пользовании медиатехнологий в практике 
преподавания русского языка для детей 
иностранных граждан на уровне начального 
общего образования – российско-советская 
мультипликация как «удобный» методиче-
ский материал [9, с. 111], который, несмотря 
на игровое восприятие, выражает нацио-
нально-культурное сознание, обеспечивает 
визуальный ряд, позволяющий погрузить 
обучающегося в среду естественного обще-
ния [4, с. 182]. 

В качестве медиаресурса на занятиях 
«Уроки русской речи» для обучающихся 
второго класса (дети мигрантов, слабо вла-
деющие русским языком) был использован 
фрагмент первой серии мультипликацион-
ного фильма «Дом для Кузьки» (1986 г.) по 
мотивам сказки Т. Александровой. Занятия 
также сопровождала презентация, содер-
жащая иллюстрации с изображением геро-
ев мультфильма, заданиями, направленны-
ми на отработку фонетических навыков, 
обогащение словаря и отработку граммати-
ческих конструкций. Данный мультиплика-
ционный фильм был выбран для освоения 
лексической темы «Мой дом». 

В силу возрастных особенностей до де-
монстрации мультфильма и выполнения 
заданий к нему от педагога требуется вы-
звать интерес к его просмотру: до входа в 
кабинет школьникам было сказано, что в 
классе кто-то есть и «он» оставил следы. На 
так называемых следах обозначены звуки 
системы русского языка, и от обучающихся 
требуется правильно назвать эти звуки в 
изолированной позиции, а также назвать 
слова с этими звуками (в зависимости от 
уровня владения русским языком данное 
задание можно усложнять, определяя раз-
ные позиции звука в слове) – выбор звуков 
определяет педагог в зависимости от труд-
ностей, с которыми сталкиваются обучаю-
щиеся при производстве звуков в речи. По 
нашим наблюдениям, обучающиеся испы-
тывают сложность при дифференциации 
твердых и мягких согласных, образующих 
пары по глухости-звонкости: [д]-[т] / [д’]-
[т’]; [б]-[п] / [б’]-[п’]. В процессе выполне-
ния заданий «по следам» обучающиеся до-
шли до спрятанного сундучка главного ге-
роя мультфильма – Домовенка Кузьки, в 
котором находились конверты с карточка-
ми, обозначающими гласные (красные кар-
точки) и согласные (синие и зеленые кар-
точки) звуки. Работа с конвертами предпо-
лагает индивидуальную форму: обучающе-

муся необходимо с помощью цветных кар-
точек выложить имя «Кузя». Данное зада-
ние направлено на закрепление понятий 
«гласный звук», «согласный звук», «твер-
дый согласный звук», «мягкий согласный 
звук» и способы дифференциации звуков, 
так как обучающие в процессе письма до-
пускают ошибки, связанные с пропуском 
гласных букв в слове, с заменой гласных 
и/ы, е/э, что объясняется проблемой в 
определении твердости и мягкости соглас-
ных звуков и представленностью их в пись-
менной речи. Выполнение данного задания 
сопровождалось иллюстрацией героя и 
черно-белой схемой, состоящей из четырех 
квадратов, что обеспечивает поддержание 
внимания и ограничивает выбор звуковых 
карточек. После выполнения задания ребя-
там предлагается осуществить проверку вы-
ложенной ими схемы путем демонстрации 
правильного варианта схемы на слайде пре-
зентации. Работа со звуковым материалом 
готовит обучающихся к речевой практике. 
Далее предполагается просмотр фрагмента 
(до 5 минут) выше указанной серии. В про-
цессе просмотра актуализируются лексиче-
ские единицы:  

– существительные: дом, квартира, 
многоэтажный, жилье; гости – хозяева 
(в парадигматике); 

– глаголы: подметать, ставить, зано-
сить; 

– прилагательные: грязный – чистый 
(в парадигматике); 

отрабатываются грамматические кон-
струкции: 

– помогать маме / родителям (управ-
ление глагола с сочетанием существитель-
ного в форме дательного падежа); 

– присмотреть за братом / сестрой 
(в мультфильме «за родителями») – управле-
ние глагола: предлог в сочетании с существи-
тельным в форме творительного падежа; 

актуализируются формулы речевого 
этикета и интонационные конструкции во-
просов: 

– Как Вас / тебя зовут? Вас Кузьмой 
зовут? 

– Сколько Вам лет? Мне семь лет. 
В данном фрагменте ответ Кузьмы про 

возраст можно использовать в качестве ло-
гической задачи: сколько лет Кузьме, если 
его возраст семь веков, а один век – это сто 
лет? Но с данным заданием справляются 
обучающиеся 3–4 классов в случае, когда 
уровень владения русским языком позволя-
ет не только воспроизвести ответ героя, но и 
совершить логические операции по опреде-
лению его возраста в годах. 

После просмотра фрагмента детям 
предлагается ответить на вопросы по его 
содержанию:  
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Как зовут девочку?  
Почему Кузя бегал по квартире?  
Сколько лет Наташе?  
Она живет в городе или деревне? – 

данный вопрос сопровождается иллюстра-
циями на слайде презентации: типовое фо-
то деревенских домов (деревянные, одно-
этажные и т. д.) и фото городской улицы с 
плотно стоящими многоэтажными домами. 
Предлагаемый материал провоцирует рече-
вую активность детей, строящих гипотезы, 
выделяющих отличительные особенности 
города и деревни. 

В процессе обсуждения закрепляются 
формы единственного и множественного 
числа существительных, их падежные фор-
мы и сочетательные связи: дом – дома, мно-
го домов – мало домов; одноэтажный дом – 
многоэтажный дом / многоэтажка / девяти-
этажный дом и т. д. – дети самостоятельно 
по образцу образуют конструкции, отвечая 
на вопрос: В каком доме ты живешь?  

Обращение в данному медиаконтенту 
предполагает работу серии уроков, направ-
ленную на решение различных задач: акти-
визация лексики, совершенствование грам-
матического строя речи и диалогических и 
монологических умений по теме «Мой 
дом». С целью обогащения словаря педагог 
рассматривает строение дома: крыша, окно, 

дверь, стена, потолок, пол и т. д. с выходом 
на самостоятельный рассказ «Дом, в кото-
ром я живу». 

В мультфильме фигурируют традицион-
ные для российского народа предметы быта: 
веник, люстра, кактус (традиция выращи-
вать комнатные растения), что направлено 
на обогащение фоновых знаний о традициях 
и быте народа страны пребывания. 

Таким образом, мы наблюдаем, что 
освоение системы русского языка невоз-
можно без понимания ее как системы цен-
ностей российского народа, с чем связаны 
сложности в процессе формирования пред-
ставлений о функционировании языковых 
и речевых единиц в коммуникации. Медиа-
технологии позволяют формировать разно-
сторонний контент, обеспечивающий связь 
между языком и системой культурно-
исторических ценностей, заложенных в со-
знании носителей языка, но сложно пони-
маемых представителями других культур. 
Младший школьный возраст – сензитив-
ный период в становлении личности, для 
освоения языковой системы необходимы 
аудио- и видеоматериалы с эмоциональным 
откликом. Медиаграмотность педагога поз-
воляет достичь результатов в освоении рус-
ского языка при четко спланированной ра-
боте с медиаматериалами. 
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 конца XIX века ученые и педагоги 
искали возможности применения 

исследовательской деятельности в обуче-
нии, изучали разнообразные способы ис-
пользования исследовательских методов, 
направляя усилия учителя не только на то, 
чтобы представить готовые знания, но и ор-
ганизовать обучение как исследование. 
В 1960-х гг. с опорой на идеи Л. С. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, 
Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давы-
дова был заложен фундамент концепции 
развивающего обучения. Ведущей идеей в 
этой концепции являлось не просто обуче-
ние, т. е. передача знаний, умений и навы-

ков, а образование, т. е. становление, выра-
щивание личности обучающегося [3]. 

Для учителей биологии, в современный 
период образовательных инноваций, акту-
альна работа выдающегося педагога Васи-
лия Сухомлинского, который говорил: «Ре-
бенок от своей природы – любознательный 
исследователь, открыватель мира. Следует 
побуждать ребенка к самостоятельной по-
знавательной деятельности, формировать с 
малых лет любознательность, стремление к 
обучению, которое должно быть радостным 
трудом... Очень важно, чтобы мышление 
учащихся основывалось на исследованиях, 
поисках» [15]. 

С 
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Современность требует учить детей 
действовать, а не «зубрить». Без знаний нет 
навыков, но сами знания невозможно усво-
ить и сохранить без навыков. И поэтому 
длительные наблюдения, эксперименты, 
самостоятельные учебные исследования на 
уроках биологии являются неотъемлемой 
частью процесса образования. В связи с 
этим среди важных задач, стоящих сегодня 
перед школой, следует назвать: развитие 
теоретических и практических навыков; 
обучение исследовательским умениям и 
навыкам; помощь учащимся в формирова-
нии видения мира природы и науки с по-
мощью активных методов обучения, позво-
ляющих использовать все уровни усвоения 
знаний (от обычного воспроизведения до 
творческо-поисковой, исследовательской 
деятельности). 

Вопросы компетентностного подхода и 
проблемы формирования ключевых компе-
тенций исследовались в работах И. А. Агапо-
ва, В. А. Болотова, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, 
Д. А. Иванова, В. В. Краевского, O. E. Лебедева, 
В. В. Серикова, A. B. Хуторского, С. Е. Шишова 
и др. [14]. 

Исследовательская деятельность учащихся 
стала объектом изучения отечественных и зару-
бежных ученых: Е. В. Артемовой, И. А. Зимней, 
О. В. Ивановой, А. В. Леонтовича, А. М. Ма-
тюшкина, А. С. Обухова, А. Н. Поддъякова, 
А. И. Савенкова, М. Н. Скаткина, Е. А. Ша-
шенковой и др. [7]. Упомянутые авторы ана-
лизируют научно-исследовательские спо-
собности личности, моделируют педагогиче-
ские условия их развития, модернизируют 
традиционные формы и методы исследова-
ния, предлагают собственные программы 
подготовки обучающихся к исследователь-
ской деятельности. 

В современном школьном образовании 
учебно-исследовательская деятельность 
рассматривается в качестве эффективной 
технологии, направленной на развитие 
личности учащегося [10]. Важной состав-
ляющей исследовательской деятельности, 
по мнению А. С. Обухова, является внутрен-
няя мотивация ученика, т. е. выявление 
значимой для него проблемы в рамках изу-
чаемой темы. А. С. Обухов считает, что в хо-
де исследовательской деятельности у обу-
чающихся должны развиваться специаль-
ные способности, определяющие сущность 
данного вида деятельности: видение про-
блемы; постановка вопросов; выдвижение 
гипотезы; формулирование определений 
понятий; способность классифицировать; 
наблюдение; овладение навыками проведе-
ния экспериментов; умение структуриро-
вать материал; формулирование умозаклю-
чений и выводов; объяснение, доказатель-
ство и защита собственных идей [11].  

Исследовательские способности, по 
мнению многих педагогов (В. А. Болотов, 
И. А. Зимняя, А. В. Хуторской), входят в со-
став ключевых. В классификации И. А. Зим-
ней исследовательская компетенция зна-
чится как компонент в «компетентности, 
что касается деятельности человека» [4; 5]. 
А. В. Хуторской рассматривает исследова-
тельскую компетентность как составную 
часть познавательной компетентности, 
включающую «элементы методологической, 
сверхпредметной, логической деятельности, 
способы организации целеполагания, пла-
нирования, анализа, рефлексии», она слу-
жит компонентом компетентности личност-
ного самосовершенствования, направленно-
го на освоение способов интеллектуального 
и духовного развития [16; 17]. 

«Исследовательская компетенция – это 
совокупность знаний в определенной обла-
сти, наличие исследовательских умений 
(видеть и решать проблемы на основе вы-
движения и обоснования гипотез, ставить 
цель и планировать деятельность, осу-
ществлять сбор и анализ необходимой ин-
формации, выбирать наиболее оптималь-
ные методы, выполнять эксперимент, пред-
ставлять результаты исследования), нали-
чие способности применять эти знания и 
умения в конкретной деятельности» [18]. 

К основным характеристикам исследо-
вательской компетентности можно отнести 
следующие:  

а) компетентность является непростым 
личностным созданием, которое может 
быть описано через умения и навыки, кото-
рые необходимы для решения исследова-
тельской деятельности и положительное 
отношение к ней; 

б) компетенция рассматривается как 
интерактивное воспроизведение и может 
быть охарактеризована на разных уровнях: 
предметном, межпредметном и общемето-
дологическом; 

в) описывая возможность человека к 
участию в исследовательской деятельности, 
исследовательская компетентность может 
рассматриваться по ее видам: от учебно-
исследовательской до научно-исследо-
вательской; 

г) исследовательская компетентность 
формируется неотъемлемо от развития ака-
демических компетенций, которые рас-
сматриваются как ее часть и являются необ-
ходимым требованием для дальнейшего 
развития; 

д) формирование исследовательской 
компетентности достигается тогда, когда 
ученик самостоятельно решает творческо-
исследовательские задачи. 

Однозначно исследовательская компе-
тентность дает каждому ученику множество 
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возможностей для решения задач, развива-
ет гибкость и скорость мышления, а также 
формируется в течение определенного вре-
мени, поэтапно, комплексно. Последова-
тельность процесса формирования исследо-
вательских компетенций может варьиро-
вать в зависимости от специфики учебного 
заведения, особенностей организации учеб-
но-воспитательного процесса, работы науч-
ного общества в школе, возраста учащихся, 
возможностей социального научного парт-
нерства. Работа над исследовательскими 
компетенциями учащихся – это целена-
правленный, кропотливый процесс, в кото-
ром должны быть сосредоточены усилия 
самих учащихся, педагогов, администра-
ции, родителей [1]. 

Планирование педагогического процес-
са, направленного на формирование иссле-
довательской компетентности, имеет свои 
особенности и, в частности, может быть 
сформировано при четко построенном 
практическом погружении как в социокуль-
турные, так и в предметные сферы знаний. 
Деятельность учителя при этом направляет 
учащихся к формированию нужных дей-
ствий, получению новых предметных уме-
ний и помогает развить творческую лич-
ность. 

Мы можем выделить 3 уровня исследо-
вательской компетентности в области био-
логической науки: 

– алгоритмический – ученик слабо 
владеет знаниями, отвечает на вопросы по 
шаблону, не владеет материалом и не может 
решать незнакомые задачи; не способен са-
мостоятельно планировать и проводить экс-
перимент, прорабатывать научную литера-
туру, корректировать исследования, анали-
зировать результаты и делать выводы; 

– эвристический – ученик владеет 
биологическими понятиями и терминами, 
формулирует законы, теории и гипотезы, 
умеет их доказывать и искать новые пути 
решения проблем. Обладает способностью 
решать проблемные вопросы, свободно 
вступает в диспуты и дискуссии; прораба-
тывает научную литературу, владеет мето-
дами биологических исследований, плани-
рует и осуществляет эксперимент, коррек-
тирует ход исследования; 

– творческий – ученик свободно вла-
деет базовыми знаниями, дает развернутые 
ответы на вопросы. Обладает творческим и 
логическим мышлением, может создавать 
свой личный образовательный продукт, 
выдвигает собственные гипотезы и создает 
собственные модели биологических процес-
сов; прогнозирует результаты биологиче-
ских исследований, качественно прораба-
тывает научную литературу, владеет мето-
дами биологических исследований, плани-

рует и проводит эксперимент, корректирует 
ход исследования, обосновывает результаты. 

Конечным результатом процесса фор-
мирования исследовательской компетент-
ности учащихся на уроках биологии должно 
быть именно достижение самого высокого 
уровня – творческого. В связи с этим совре-
менный урок биологии необходимо строить 
так, чтобы он соответствовал требованиям 
современных образовательных технологий. 
Методика преподавания дисциплины при 
этом должна быть насыщена приемами, ко-
торые способствуют развитию исследова-
тельских умений и самостоятельности уча-
щихся. Следовательно, большое внимание 
должно уделяться познавательной деятель-
ности учащихся через закрепление знаний 
на практике. 

Образовательная система Республики 
Абхазия до сегодняшнего дня прошла зна-
чительный путь и все начиналось с форми-
рования национальных школ. К началу 
XX века национальные школы в Абхазии 
находились на этапе формирования и стал-
кивались с множеством трудностей, связан-
ных с историческими, социальными и куль-
турными условиями региона. Абхазия в тот 
период была частью Российской империи, 
что оказывало значительное влияние на об-
разовательные процессы. Большая часть 
населения была неграмотной, и только в 
крупных населенных пунктах существовали 
учебные заведения, где могли обучаться де-
ти. В основном это были церковно-
приходские школы, организованные право-
славной церковью, и реже – начальные 
школы, организованные местными властя-
ми. Многие школы носили религиозный 
характер и руководствовались программа-
ми, утвержденными церковными организа-
циями. В таких школах обучение велось на 
русском языке, а в качестве учебных пред-
метов доминировали религиозные дисци-
плины. Преподавание на абхазском языке 
практически не велось, что сказывалось на 
сохранении национальной идентичности и 
традиций. Однако в некоторых школах со-
хранялись элементы обучения на абхазском 
языке, что поддерживало национальную 
идентичность. Большая часть абхазского 
населения сохраняла устные традиции пе-
редачи знаний. Школы как организованные 
структуры еще не успели стать основными 
источниками образования для населения, и 
значительное количество знаний, в том 
числе о культуре и быте, передавалось устно 
из поколения в поколение. 

Российская империя активно стреми-
лась интегрировать национальные окраи-
ны, включая Абхазию, в общее имперское 
пространство. Образовательная политика 
была частью этой интеграции, и обучение 
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велось на русском языке, что усиливало ас-
симиляционные процессы. Это ограничи-
вало развитие абхазских культуры и языка в 
школьной системе.  

Несмотря на сложности, к началу 
XX века стали предприниматься шаги по 
модернизации образования. Появились 
инициативы по созданию начальных школ 
для абхазского населения, хотя они были 
немногочисленны и недостаточно поддер-
живались государством. Эти школы готови-
ли учащихся к базовому уровню грамотно-
сти, обучая их чтению, письму, основам 
арифметики и естествознанию. Изучение 
естествознания в Абхазии в этот период 
только начало получать свое развитие, а си-
стематическое и качественное преподава-
ние биологии и смежных дисциплин сфор-
мировалось позже, в советский период, ко-
гда школы начали активнее оснащаться 
учебными пособиями, а учителя получали 
доступ к более высокому уровню професси-
ональной подготовки. 

В 20–30-е гг. XX века под руководством 
председателя Центрального исполнитель-
ного комитета Республики Абхазия Нестора 
Лакоба произошли значительные экономи-
ческие и культурные преобразования: откры-
вались абхазские, русские, греческие, армян-
ские, эстонские, лазские национальные шко-
лы, сформированы крупнейшие научные 
центры – Всесоюзный институт эксперимен-
тальной медицины (ВИЭМ), Всесоюзный ин-
ститут растениеводства (ВНИИР), Абхазское 
научное общество (АБНО). 

В советский период в школах уделялось 
большое внимание научно-исследова-
тельской деятельности учащихся, особенно 
в старших классах. На уроках биологии 
учащиеся проводили лабораторные работы, 
участвовали в школьных научных кружках 
и экспедициях. Советская образовательная 
модель включала элементы практической 
деятельности, что способствовало форми-
рованию исследовательских навыков у 
школьников [9; 20]. 

После распада Советского Союза и об-
ретения Абхазией независимости система 
образования претерпела значительные из-
менения. На фоне экономических и поли-
тических трудностей в 1990-х годах акцент 
на научные исследования в школах был 
ослаблен. Однако с начала 2000-х годов в 
Абхазии вновь началась модернизация си-
стемы образования, и исследовательская 
составляющая постепенно возвратилась в 
учебные программы, особенно в таких 
предметах, как биология. 

На сегодняшний день в общеобразова-
тельных школах Абхазии внедрение иссле-
довательской компетентности учащихся че-
рез биологические практикумы приобрета-

ет все большее значение. В последние годы 
наблюдается значительный интерес к мето-
дам активного обучения, включая лабора-
торные работы, проекты и полевые иссле-
дования. Практическая составляющая про-
граммы по биологии способствует форми-
рованию у школьников глубокого понима-
ния биологических процессов и явлений. 

«Программа формирования общего со-
циального и экономического пространства 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Абхазия на основе гармонизации зако-
нодательства Республики Абхазия с законо-
дательством Российской Федерации», под-
писанная 12 ноября 2020 года 1 , оказала 
значительное влияние на образовательный 
процесс, включая биологическое образова-
ние. В рамках данной программы, согласно 
пунктам 35 и 36, был намечен план разра-
ботки и принятия закона Республики Абха-
зия об образовании, а также ряд норматив-
но-правовых актов в области обеспечения 
деятельности в Республике Абхазия образо-
вательных организаций. Это положительно 
сказалось на улучшении материально-
технической базы школ и повышении ква-
лификации учителей, а также на возможно-
сти внедрения практической составляющей 
в учебные программы. Также важно отме-
тить, что изменения в программе обучения 
привели к интеграции современных мето-
дик преподавания биологии, включая ис-
пользование цифровых технологий и со-
временных лабораторных установок. Это на 
сегодняшний день создает благоприятные 
условия для формирования исследователь-
ской компетентности школьников. 

В структуре образовательной системы 
Абхазии присутствуют как государственные, 
так и частные учебные заведения: общеоб-
разовательные школы, языковые школы, 
школы творчества и IT-школы, каждая из 
которых имеет свои особенности в органи-
зации образовательного процесса [21].  

В целом формирование исследователь-
ской компетентности учащихся на уроках 
биологии в общеобразовательных школах 
республики технически осуществляется в 
три этапа: 

– первый этап – подготовительный  
(5–6 классы). Для этого возраста характер-
но конкретно-образное мышление. Основ-
ное содержание практической деятельно-
сти – биологические объекты: растительные 
сообщества и типичные для них представи-
тели. Дети получают ответы на вопросы, ко-

 
1 Программа формирования общего социального и 

экономического пространства между Российской Фе-
дерацией и Республикой Абхазия на основе гармони-
зации законодательства Республики Абхазия с законо-
дательством Российской Федерации от 12.11.2020. URL: 
http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/dc5/progra
mma-_1_.pdf (дата обращения: 20.12.2024). 
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торые в этом возрасте являются доминирую-
щими: «Что?», «Кто?». Они также предпри-
нимают попытки установить элементарные 
причинно-следственные связи, существенно 
закрепляющие учебно-познавательную моти-
вацию, для которой характерна заинтересо-
ванность в способах получения знаний, что, в 
свою очередь, позволяет направить интерес 
школьников на овладение первоосновами 
истинного научного исследования, форми-
руя основные учебные навыки; 

– второй этап – развитие исследова-
тельских навыков (7–8 классы). В этом воз-
расте познавательная деятельность учащих-
ся направлена на установление связей меж-
ду явлениями и объектами. Ученики полу-
чают ответы на главные вопросы своего 
возраста: «Почему?», «Как?». Также увели-
чивается доля самостоятельной исследова-
тельской деятельности детей. Учащиеся 
данного возраста осваивают курс «Живот-
ные» и к предложенной учителем теме ис-
следования разрабатывают исследователь-
ский проект, самостоятельно выбирают ме-
тодику наблюдения, фиксируют результа-
ты, проводят их анализ. Наиболее опти-

мально проводить такую работу индивиду-
ально или в парах. Переход от групповой 
работы к индивидуальной повышает ответ-
ственность каждого ученика за результат 
исследования; 

– третий этап – самостоятельная ис-
следовательская деятельность учащихся  
(9–11 классы). В основу содержания этих 
занятий положены изучение и овладение 
несложными методами полевых исследова-
ний. Для школьников этого возраста вполне 
доступны методы геоботанических исследо-
ваний, биоиндикации воздуха, маршрутный 
учет птиц, учеты насекомых и т. д. На этом 
этапе школьники учатся самостоятельно 
выбирать соответствующую методику рабо-
ты, определять ее целесообразность, воз-
можность получения достоверных и срав-
нительных данных. Сформированные ис-
следовательские навыки позволяют уча-
щимся проводить самостоятельный учебно-
творческий поиск.  

В качестве основы структурной модели 
учебно-исследовательской деятельности 
школьника можно использовать следую-
щую схему (рис.) [2]: 

 

Рис. Структурная модель учебно-исследовательской деятельности школьника 

В качестве результатов деятельности 
выступают знания, полученные путем ис-
следования, новый уровень образования и 
новые личностные структуры учащегося, в 
том числе научное мышление, научное ми-

ровоззрение, субъектность, исследователь-
ская позиция и опыт исследовательской де-
ятельности [2]. 

Обязательным элементом формирова-
ния у учащихся предметной и исследова-
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тельской компетенции является реализация 
практической составляющей Программы 
школьного курса биологии. С этой целью 
программой по биологии предусмотрены 
проведение и демонстрация опытов, лабо-
раторных исследований, лабораторных и 
практических работ, исследовательских 
практикумов и проектов. 

В начале 2000-х годов в Абхазии нача-
лись реформы школьного образования, 
направленные на интеграцию исследова-
тельских методов в обучение естественно-
научным дисциплинам, включая биологию. 
Важной частью этих реформ стали посте-
пенное развитие проектного обучения и 
внедрение современных технологий, позво-
ляющих учащимся не только изучать мате-
риал, но и участвовать в научных конфе-
ренциях и конкурсах исследовательских ра-
бот. С тех пор исследовательская деятель-
ность постепенно начала занимать свое ме-
сто в процессе обучения биологии. 

Проанализируем основные компоненты 
практической составляющей программы по 
биологии в связи с особенностями формиро-
вания исследовательских умений и навыков 
учащихся. В контексте образовательных 
учреждений Республики Абхазия можно вы-
делить следующие пути и подходы: 

1. Проектная и исследователь-
ская деятельность. 

– Исследовательские проекты: школь-
ники могут участвовать в проектных работах 
на темы, связанные с биоразнообразием Аб-
хазии, экологическими проблемами регио-
на, изучением эндемичных видов растений 
и животных. Такие проекты помогают уче-
никам понять важность локальной биоло-
гической специфики. 

– Мини-исследования на уроках: учи-
теля могут организовывать краткосрочные 
мини-исследования по различным биологи-
ческим темам. Например, наблюдения за ро-
стом растений, определение зависимости от 
условий окружающей среды, изучение вли-
яния факторов на здоровье человека и др. 

– Научные конференции и конкурсы: 
проведение школьных и республиканских 
конкурсов исследовательских работ стиму-
лирует интерес учеников к самостоятельной 
деятельности. Организация биологических 
олимпиад и научных конференций позво-
ляет учащимся делиться результатами сво-
их исследований и развивать навыки пре-
зентации. 

2. Практические занятия и лабо-
раторные работы. 

– Оборудованные лаборатории: со-
здание и оснащение школьных лаборато-
рий биологическим оборудованием (микро-
скопами, лупами, пробирками) и материа-
лами позволяет проводить настоящие лабо-

раторные исследования, такие как изучение 
клеток, микробов, анатомии растений. 

– Полевые исследования: проведение 
уроков и практик на природе дает возмож-
ность изучать экосистемы, популяции, био-
мы в естественной среде. Абхазия с ее бога-
той природой является прекрасной пло-
щадкой для подобных исследований. 

– Интерактивные занятия: включение 
цифровых технологий, таких как виртуаль-
ные лаборатории и симуляции, позволит 
разнообразить практическую работу, осо-
бенно если ресурсы ограничены. 

3. Использование регионального 
компонента в биологии. 

– Изучение местной флоры и фауны: 
программа по биологии должна включать 
модули, посвященные уникальным особен-
ностям природы Абхазии. Это может быть 
работа с травами, лекарственными растени-
ями, редкими видами животных и растени-
ями, которые можно найти только в этом 
регионе. 

– Экологические исследования: про-
блемы экологии Абхазии (например, про-
блема ТБО, изменение климата, сохранение 
редких видов) являются отличными темами 
для исследовательских проектов, которые 
помогают развить у учащихся понимание 
экологических проблем. 

– Посещение природных заповедни-
ков и парков: организация экскурсий в за-
поведники Абхазии помогает учащимся по-
лучить практический опыт, увидеть экоси-
стемы и понять принципы сохранения при-
роды на практике. 

4. Развитие навыков научного 
мышления и анализа. 

– Работа с данными и статистикой: 
учащиеся могут изучать базовые методы 
анализа данных, собранных в ходе экспе-
риментов, изучать таблицы, графики, де-
лать выводы на основе полученных данных. 
Это развивает аналитические навыки и по-
нимание структуры научного исследования. 

– Обсуждение гипотез и выводов: на 
уроках биологии можно уделять внимание 
не только проведению экспериментов, но и 
обсуждению их результатов. Ученики учат-
ся формулировать гипотезы, проверять их 
на практике, анализировать выводы и пред-
ставлять свои результаты. 

5. Внеклассная работа и кружки. 
– Биологические кружки и экологиче-

ские клубы: в школах можно организовы-
вать биологические кружки, где ученики 
смогут обсуждать научные темы, готовить 
презентации, участвовать в обсуждениях и 
дебатах. Это будет способствовать развитию 
интереса к биологии и науке. 

– Практическое участие в охране при-
роды: сотрудничество с природоохранными 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  300 

организациями, участие в акциях по охране 
окружающей среды, посадке деревьев и 
уборке территорий. Такие мероприятия раз-
вивают у учащихся экологическое сознание 
и навыки практической работы в команде. 

– Организация биологических игр и 
викторин: проведение игровых форматов, 
таких как викторины, конкурсы и квесты на 
биологическую тематику, может стимули-
ровать интерес к предмету и улучшить за-
поминание материала. 

6. Интеграция с другими дисци-
плинами. 

– Связь с географией, химией и физи-
кой: учителя могут интегрировать биологи-
ческие исследования с темами других пред-
метов, что расширяет кругозор учеников и 
помогает более комплексно понимать про-
цессы, происходящие в природе. 

– Межпредметные проекты: учащиеся 
могут проводить проекты, объединяющие 
несколько дисциплин, например изучение 
состава почвы и ее влияния на рост расте-
ний (биология + химия), влияние геогра-
фического положения на биоразнообразие 
(биология + география). 

Эти пути формирования исследова-
тельской компетентности способствуют по-
вышению качества знаний по биологии и 
помогают развить у школьников навыки, 
что в большей степени возможно через 
проведение лабораторных и практических 
работ, а также с помощью внедрения мето-
да проектов.  

Лабораторные и практические работы 
играют важную роль в решении современ-
ных образовательных заданий курса биоло-
гии. В научной, психолого-педагогической и 
методической литературе лабораторные ра-
боты рассматриваются с двух позиций: как 
метод обучения (С. А. Смирнов, И. Ф. Хар-
ламов, П. И. Пидкасистый, Е. С. Рапацевич, 
Ю. К. Бабанский, Д. П. Гольнева, И. Н. По-
номарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельнико-
ва, Н. А. Рыков и др.) и как форма органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
(В. С. Конюшко, С. Е. Павлюченко, С. В. Чу-
баро, А. Н. Мягкова, Б. Д. Комиссаров, 
Б. Т. Лихачев, И. Д. Зверев, Н. В. Падалко, 
В. Л. Полонский и др.). В данной статье ла-
бораторные работы будут рассмотрены как 
практический метод обучения [8]. 

Лабораторная работа – это один из 
практических методов обучающего взаимо-
действия педагога с учащимися, заключа-
ющийся в проведении последними по зада-
нию учителя опытов с использованием спе-
циального оборудования [6]. 

Уроки биологии с использованием ла-
бораторных работ являются очень ценными 
в учебно-воспитательном отношении, так 
как, во-первых, знания, полученные при 

выполнении лабораторных работ, легко и 
надолго запоминаются; во-вторых, исполь-
зуемый на лабораторных работах частично-
поисковый прием содействует развитию бо-
лее активной познавательной и самостоя-
тельной деятельности обучающихся путем 
непосредственного изучения ими объектов 
живой природы, в отличие от представлен-
ных знаний в готовом виде; в-третьих, в 
процессе выполнения лабораторных работ 
учащиеся приобретают ряд необходимых 
практических умений и навыков; в-
четвертых, данные виды работ развивают у 
обучающихся неподдельный интерес к изу-
чению природы; в-пятых, приучают их до-
водить работу до конечного результата, 
воспитывают сознательную дисциплину 
труда [13; 19]. 

Практическая работа, по мнению 
П. И. Пидкасистого [12], предполагает 
«...применение учащимися знаний на прак-
тике, а именно умение пользоваться теори-
ей на практике, оперирование объектами с 
целью более глубокого их изучения». При 
этом у учащихся формируется исследова-
тельская компетентность, в основу которой 
заложена функция применения и углубле-
ния знаний, умений и навыков. Практиче-
ская работа проводится после изучения тем, 
разделов и носит обобщающий характер. 
Проводится преимущественно в течение 
целого урока, поэтому такой урок относится 
к отдельному типу уроков – формированию 
практических умений и навыков. Практиче-
ские работы могут проводиться не только в 
классе, но и за пределами школы (работа на 
учебно-исследовательском участке, в науч-
ных учреждениях и т. д.). 

При проведении практических работ, 
для успешной реализации принципов диф-
ференцированного обучения, необходимо 
конкретизировать содержание работы, 
определить конкретную программу и объем 
заданий. Также нужно заранее ознакомить 
учащихся с целью каждого практического 
задания и с возможными формами отобра-
жения результатов работы, для этого можно 
использовать техкарты. 

Практические работы, выделенные в 
программе по биологии, могут включать 
сбор растений для изготовления раздаточ-
ного материала, сбор семян и плодов, заго-
товку черенков для размножения, осенний 
и весенний уход за многолетними декора-
тивными и сельскохозяйственными расте-
ниями, обработку почвы, уход за комнат-
ными растениями. Таким образом, они спо-
собствуют формированию у учащихся не 
только исследовательских, но и сельскохо-
зяйственных и гигиенических умений. 

Метод проектов – это технология пере-
хода от теории к практике, которая удачно 
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сочетается с разнообразными технологиями 
обучения и дает возможность формировать 
у учащихся исследовательские навыки. 
Цель учебных проектов – формировать 
умение искать и анализировать разнооб-
разные источники информации, что влияет 
на повышение уровня учебной мотивации, 
ведь дети учатся на личном опыте и непо-
средственно видят результаты собственной 
деятельности. Это позволяет сформировать 
высокий уровень научного знания предмета 
исследования, приемы самостоятельной де-
ятельности, основы владения научной тер-
минологией, способы изложения подготов-
ленных учениками вопросов, правила поль-
зования схемами, рисунками, компьютер-
ными программами. 

Впервые исследовательские проекты на 
постоянной основе были включены в про-
грамму биологии для основной школы Рес-
публики Абхазия в 2011 году, но следует от-
метить, что для учащихся 6–7 классов пред-
лагаются мини-проекты, для 8–11 классов – 
проекты. Проекты могут быть как «мини», 
так и полно объемными, все зависит от сро-
ка их реализации, количества материала, 
охваченного исследователем, или проблемы 
(локальной или глобальной) и т. д. 

Роль учителя в проектной технологии 
должна перерасти в организатора и руково-
дителя проектной деятельности, наставни-
ка. Как наставник он должен не исправлять, 
а направлять ученика, дать ему возмож-
ность учиться на собственных ошибках. 
Учитель должен организовать образова-
тельный процесс таким образом, чтобы не 
только предоставить учащимся знания об 
исследуемых процессах, сформировать у 
них навыки проектной деятельности и уме-
ние проводить исследования, но и помочь 
им освоить ключевые компетенции, – по-
скольку вся работа переориентирована та-
ким образом, что приоритетной становится 
деятельность исследовательского, поиско-
вого, творческого характера. 

Для анализа формирования исследова-
тельской компетентности учащихся через 
практическую составляющую биологии 
можно рассмотреть следующие примеры 
исследовательских проектов учащихся 
школ республики: 

Пример 1. Изучение биоразнообразия 
флоры и фауны окрестной озера Большая 
Рица (Рицинский реликтовый националь-
ный парк)» (Средняя школа № 5, г. Гудаута). 

Описание исследования: в рамках 
школьной программы учащиеся 8–9 клас-
сов проводят исследования биоразнообра-
зия родного региона. Проект включает вы-
езд на природу, сбор образцов растений и 
насекомых, их классификацию, изучение 
особенностей среды обитания и влияния 

факторов окружающей среды. Сопровожда-
ется исследование использованием опреде-
лителей и справочной литературы. 

Цель: развитие навыков полевых ис-
следований и формирование компетенций в 
области экологического мониторинга. 

Методика: 
– Учащиеся проводят выезды в лес-

ные и прибрежные районы, где собирают 
образцы растений и насекомых. 

– В школе проходят лабораторные ра-
боты: анализ и определение видов. 

– Создание гербариев, коллекций 
насекомых, ведение полевых дневников. 

– Математическая обработка данных о 
встречаемости видов, построение графиков. 

Результаты и анализ: 
– Учащиеся приобрели навыки рабо-

ты с научной литературой, картографией и 
основами таксономии. 

– В результате проекта ученики научи-
лись классифицировать объекты по видам, 
понимать важность биоразнообразия. 

– В ходе исследований учащиеся осо-
знали зависимость биоразнообразия от 
экологического состояния среды. 

– Исследования повысили интерес к 
биологии у 65% учащихся, участники про-
екта показали улучшение результатов на 
олимпиадах. 

Пример 2. «Экспериментальное изу-
чение факторов роста растений» (Государ-
ственный лицей-интернат, г. Очамчыра). 

Описание исследования: учащиеся  
6–7 классов проводят эксперимент по изу-
чению влияния различных факторов (света, 
влажности, типа почвы) на рост комнатных 
растений. 

Цель: понять, как изменяются рост и 
развитие растений под воздействием раз-
ных условий, что способствует развитию 
экспериментальных навыков и умению де-
лать выводы на основе практического ис-
следования. 

Методика: 
– Учащиеся делятся на группы и про-

водят опыты с растениями в разных усло-
виях освещения, уровня влажности и соста-
ва почвы. 

– Проводятся измерение роста расте-
ний, наблюдение за внешними изменениями. 

– Ведется дневник наблюдений, где 
фиксируются результаты. 

Результаты и анализ: 
– Школьники приобрели навыки пла-

нирования и постановки эксперимента, ве-
дения записей и анализа данных. 

– Эксперимент показал, что разное 
освещение и влажность влияют на рост рас-
тений, помог учащимся сформировать 
научные гипотезы и подтвердить их на 
практике. 
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– В процессе эксперимента 70% уча-
щихся отметили повышение интереса к 
научным исследованиям. 

– Ученики стали лучше понимать 
экологические аспекты и важность среды 
для выживания и развития растений. 

Пример 3. «Оценка уровня загрязне-
ния воды в Галском районе» (Средняя шко-
ла № 1, г. Гал). 

Описание исследования: исследование 
проводится учащимися старших классов 
(10–11 классы), которые изучают состояние 
воды в местных водоемах Абхазии. Проект 
включает забор проб воды, оценку ее каче-
ства и влияние на окружающую среду. 

Цель: овладение методиками экологи-
ческого мониторинга, понимание воздей-
ствия загрязнений на водные экосистемы. 

Методика: 
– Учащиеся проводят отбор проб воды 

из различных рек и озер. 
– В лаборатории выполняются тесты 

на наличие загрязняющих веществ, таких 
как нитраты, фосфаты, микроорганизмы. 

– Сравнительный анализ с нормами 
качества воды, обсуждение результатов. 

Результаты и анализ: 
– Ученики приобрели практические 

навыки отбора проб, проведения лабора-
торных анализов, научились делать анализ 

полученных данных. 
– Исследования показали, что ряд 

проб содержит повышенный уровень фос-
фатов, что дало основания для обсуждения 
местных экологических проблем. 

– 83% учащихся отметили, что после 
исследования стали лучше понимать взаи-
мосвязь между деятельностью человека и 
состоянием окружающей среды. 

– Появились предложения по улуч-
шению состояния водоемов, что привило 
учащимся навыки формирования и выра-
жения экологических инициатив. 

Практическая деятельность, интегри-
рованная в учебную программу, способству-
ет формированию устойчивого интереса к 
исследовательской деятельности, что под-
тверждается результатами экспериментов и 
отзывами самих учащихся. 

В ходе исследования также было прове-
дено анкетирование 54 учителей в 30 обще-
образовательных школах Республики Абха-
зия. Основной целью анкетирования было 
выяснить, как в настоящее время организо-
вана практическая деятельность на уроках 
биологии, с какими трудностями сталкива-
ются учителя в ходе работы, а также опре-
делить уровень мотивации школьников к 
исследовательской деятельности (табл.). 

Таблица 
Основные проблемы организации практической деятельности по биологии  

(по данным анкетирования учителей) 

№ Проблема Описание проблемы 
Процент учителей, 

столкнувшихся с 
проблемой 

1 Недостаток лабораторного 
оборудования 

Школы не обеспечены необходимым ла-
бораторным оборудованием для прове-
дения практических занятий 

78 

2 Недостаток квалификации в 
использовании ИКТ 

Учителя часто испытывают трудности с 
применением информационных техно-
логий для демонстрации опыта 

58 

3 Ограниченное финансирова-
ние для закупки расходных 
материалов 

Недостаток бюджетных средств на за-
купку реактивов, моделей, наборов для 
экспериментов 

81 

4 Недостаток методической ли-
тературы и пособий 

Нехватка методических материалов для 
проведения практических занятий и 
экспериментов 

43 

5 Низкая мотивация учащихся 
к практической работе 

Ученики часто недостаточно заинтересо-
ваны в лабораторных занятиях, что сни-
жает эффективность обучения 

29 

 

Результаты анкетирования показали, 
что одними из главных проблем являются 
ограниченное финансирование и недоста-
ток материально-технической базы для 
проведения лабораторных и практических 
занятий. Оборудование, необходимое для 
проведения экспериментов, либо отсутству-
ет, либо его недостаточно для полноценной 
работы с классом. Кроме того, учителя от-
мечают нехватку времени на уроках для ор-
ганизации исследовательской деятельно-

сти, так как учебная программа слишком 
насыщена теоретическим материалом. 

Формирование исследовательской ком-
петентности учащихся является важнейшей 
задачей современной образовательной си-
стемы. В условиях Республики Абхазия, где 
наблюдается недостаток материально-
технических ресурсов, практическая состав-
ляющая учебной программы по биологии 
становится особенно важной. Она позволя-
ет учащимся не только глубже понять изу-
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чаемые биологические процессы, но и раз-
вить навыки самостоятельного исследова-
ния, критического мышления и анализа 
данных. 

Склонность учащихся к исследователь-
ской деятельности носит личностный ха-
рактер, проявляется в определенных спо-
собностях анализа, наблюдательности, 
внимания, усердия, волевых усилий. В свя-
зи с этим, организуя исследовательскую де-
ятельность, учителям необходимо обращать 
внимание как на индивидуальные возраст-
ные особенности, так и на интеллектуаль-
ные способности учащихся. Необходимо 
подбирать такие природные объекты и яв-
ления, которые наиболее удачно соответ-
ствуют существующим особенностям при-
родных условий региона, доступных для 
наблюдения и актуальных для познава-
тельной деятельности учащихся. 

Таким образом, исследовательская 
компетентность является целостным и ин-
тегративным качеством личности, которая 
сочетает в себе знания, умения, навыки, 
опыт практической деятельности и цен-
ностные отношения. Хотя исследователь-
ская компетентность является продуктом 
обучения, она не возникает непосредствен-
но из него, а является следствием самораз-
вития, личностного роста, целостной само-
организации и синтеза познавательного, 
деятельностного и личностного опыта. 

На основе проведенного исследования 
были выработаны следующие рекомендации 
для улучшения процесса формирования ис-
следовательской компетентности учащихся 
через практическую деятельность: 

1. Укрепление материально-техни-
ческой базы школ: 

– Привлечение государственных и 
частных инвестиций для обновления обо-
рудования и закупки учебных материалов. 

– Создание школьных лабораторий с 
минимальным набором инструментов для 
проведения базовых экспериментов. 

– Внедрение виртуальных лаборато-

рий и использование информационных 
технологий для моделирования биологиче-
ских процессов. 

2. Повышение квалификации учителей: 
– Организация регулярных курсов и 

семинаров для учителей по вопросам орга-
низации исследовательской деятельности. 

– Разработка методических материа-
лов, описывающих конкретные примеры 
практических занятий и проектов. 

– Обмен опытом между учителями 
через профессиональные сообщества и фо-
румы. 

3. Интеграция исследовательской дея-
тельности в учебный процесс: 

– Введение в учебную программу обя-
зательных исследовательских проектов, ко-
торые учащиеся будут выполнять на протя-
жении года. 

– Организация школьных научных 
конференций, на которых учащиеся могут 
представить результаты своих исследований. 

– Вовлечение учащихся в участие в 
республиканских и международных кон-
курсах и олимпиадах по биологии. 

4. Использование местных природных 
ресурсов: 

– Проведение полевых исследований 
в уникальных природных условиях Абха-
зии, что не только повысит интерес уча-
щихся, но и позволит изучать реальные 
экологические проблемы региона. 

– Сотрудничество с местными приро-
доохранными организациями и вузами для 
организации совместных проектов. 

Таким образом, разработка и внедрение 
методических рекомендаций, поддержка 
учителей, привлечение ресурсов и исполь-
зование местных природных условий могут 
стать ключевыми факторами успешного 
формирования исследовательской компе-
тентности учащихся в школах Республики 
Абхазия, а главная роль учителя – создание 
условий для творческой и исследователь-
ской деятельности, поддержки самостоя-
тельности и критического мышления. 
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ОБЕСЦЕНИВАНИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования 
взаимосвязи между обесцениванием и другими детерминированными феноменами. Актуальность 
исследования состоит в том, что данный феномен часто фигурирует в различных литературных ис-
точниках, однако изучен не был. При этом наблюдается взаимосвязь исследуемого механизма с уже 
изученными психологическими феноменами. Классификация и систематизация информации по 
феномену обесценивания – необходимый этап для его дальнейшего изучения. 
Целью статьи является описание феноменологии явления и процесса обесценивания, а также ис-
следование признаков, детерминированных обесцениванием. Исследование было проведено путем 
анализа библиографических источников на первом этапе и путем опроса 117 респондентов на вто-
ром этапе. Поиск и отбор литературы осуществлялся в отечественных и международных наукомет-
рических базах данных Web of Science, а также в электронной библиотеке, интегрированной с Рос-
сийским индексом научного цитирования. В результате анализа была подтверждена взаимосвязь 
психологических феноменов, связанных с механизмом обесценивания. Также предложена первич-
ная классификация обесценивания как психологического феномена. Опрос респондентов осу-
ществлялся посредством Яндекс Форм, анализ данных – JASP путем факторного анализа. В резуль-
тате исследования были выявлены пять значимых факторов с общим кумулятивным весом объяс-
ненной дисперсии 59%. Таким образом, основными комплексными индивидуальными факторами 
обесценивания стали: идеализирующее обесценивание себя и других; обесценивание себя; общее 
обесценивание себя и других; обесценивание своей жизни и достижений; общее обесценивание. 
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ABSTRACT. The article presents the results of theoretical and empirical study of the relationship between 
depreciation and other deterministic phenomena. The relevance of the study lies in the fact that this phe-
nomenon often appears in various literary sources, but has not been studied. At the same time, there is an 
interrelation of the investigated mechanism with already studied psychological phenomena. Classification 
and systematization of information on the phenomenon of devaluation is a necessary stage for its further 
study. 
The aim of the article is to describe the phenomenology of the phenomenon and process of depreciation, as 
well as to investigate the attributes determined by depreciation. The study was conducted by analyzing bib-
liographic sources at the first stage and by interviewing 117 respondents at the second stage. Literature 
search and selection was carried out in domestic and international scientometric databases Web of Science, 
as well as in the electronic library integrated with the Russian Science Citation Index. As a result of the 
analysis, the interrelation of psychological phenomena related to the mechanism of depreciation was con-
firmed. The primary classification of devaluation as a psychological phenomenon was also proposed. Re-
spondents were surveyed through Yandex Forms, data analysis was done by JASP through factor analysis. 
As a result of the study, five significant factors were identified with a total cumulative weight of explained 
variance of 59%. Thus, the main complex individual factors of devaluation were: idealizing devaluation of 
self and others; self devaluation; general devaluation of self and others; a devaluing of one’s life and ac-
complishments; general devaluation. 

FOR CITATION: Borovkova, Zh. A., Kruzhkova, O. V., Zhdanova, N. E., Kosareva, A. Yu. (2024). Devalua-
tion as a Psychological Phenomenon. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 306–315. 

ведение. В последнее время фе-
номен психологического обесцени-

вания значительно часто фигурирует в раз-
личных литературных источниках. Данным 
термином апеллируют как в научных рабо-
тах, так и в научно-популярных статьях, 
любят его использовать и СМИ, так как 
огромное количество различных психоло-
гических проблем имеют с ним прямую или 
опосредованную связь. Так, например, сре-
ди многочисленного спектра проблем, яв-
ляющихся причиной обращения к психоло-
гу, в последнее время преобладают пробле-
мы, в основе которых лежит обесценивание: 
себя, своих целей и ценностей, своего окру-
жения [16]. 

Согласно большому современному тол-
ковому словарю русского языка, обесцени-
вание – это процесс, при котором что-то 
лишается значения. Современный психоло-
гический словарь трактует обесценивание 
только как однобокий механизм преувели-
чения негативных качеств других [12].  

Объектом обесценивания могут высту-
пать личные качества, материальные или 
духовные ценности, принципы, достиже-
ния, цели, мысли и чувства, эмоции и пе-
реживания, люди, увлечения, жизненный 
опыт, знания и умения, профессионализм, 
социальные институты, научный прогресс и 
многое другое. 

Признаки обесценивания: отсутствие 
объективности по отношению к какому-
либо объекту, низкая степень толерантно-
сти к несовершенствам и ошибкам, направ-
ленность на себя или окружающий мир, 
фокусирование внимания исключительно 
на результатах, поляризованная оценка 
объекта, завышенные требования, нереали-
стичные ожидания, избегание ошибок, со-
средоточенность на недостатках, сравнение 
с идеалом, субъективное снижение значи-
мости чего-либо, нереалистичное преуве-

личение значимости чего-либо и другие 
маркеры, говорящие о преуменьшении 
ценности какого-либо объекта.  

Таким образом обнаруживается взаи-
мосвязь обесценивания с другими психоло-
гическими феноменами, имеющими схожие 
признаки. К таким механизмам относятся 
перфекционизм, «синдром отличника», 
синдром самозванца и реактивная деваль-
вация. 

Однако данный феномен не был изучен 
должным образом. Отсутствует как его 
классификация, так и структура понимания 
в научной среде. Существует также множе-
ство изученных феноменов, детерминиро-
ванных обесцениванием и при этом не 
имеющих радикальных отличий друг от 
друга. Систематизация этих феноменов и их 
объединение в единую структуру помогут 
лучше понимать первоисточники проблем 
и, как следствие, улучшить качество тера-
пии, а также взглянуть на проблему под 
другим углом и другим критическим взгля-
дом. Отсутствие же систематизации и явля-
ется ключевой проблематикой работы. 

В исследовании выдвинута следующая 
гипотеза: обесценивание имеет сложную 
структуру, в которую входят различные 
процессы, обеспечивающие снижение субъ-
ективной значимости как внешних объек-
тов, так и себя. 

Целью исследования стало описание 
феноменологии явления и процесса обес-
ценивания.  

Сформулированы следующие исследо-
вательские вопросы: 

1. Какие психологические феномены и 
механизмы обладают признаками обесце-
нивания? 

2. Какова эмпирическая модель обес-
ценивания во взаимосвязи со смежными 
психологическими феноменами? 

Методы исследования. На первом 

В 
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этапе исследования осуществлялся отбор 
отечественных и зарубежных научных ста-
тей для включения в обзор. Поиск научных 
публикаций в международных наукометри-
ческих базах данных Web of Science 
(https://www.apps.webofknowledge.com), а 
также в электронной библиотеке, интегри-
рованной с Российским индексом научного 
цитирования (https://www.elibrary.ru), про-
водился с использованием ключевых слов 
«обесценивание» («depreciation») (табл. 1). 
В результате поиска были найдены фунда-
ментальные труды и монографии. При ана-
лизе найденной литературы к перечню 
ключевых слов были добавлены следую-
щие: «девальвация» («devaluation»), «идеа-
лизация» («idealization»). 

Поиск в каждой базе данных прекра-
щался в тот момент, когда содержание ста-
тьи было нерелевантно поисковому запросу. 

Общий список публикаций составил 
2167 российских и зарубежных работ. Из 
числа просмотренных статей в анализ были 
включены 6 публикаций, среди которых 
3 статьи на русском языке, и 6 англоязыч-
ных источников. 

Вторым этапом обзора литературы стал 
поиск научных статей и исследований таких 
психологических феноменов, как перфек-
ционизм («perfectionism»), синдром само-
званца («impostor syndrome»), синдром от-
личника («excellent student’s syndrome»), 
реактивная девальвация («reactive 
devaluation») (табл. 1). Общий список пуб-
ликаций составил 3498 российских и зару-
бежных работ. Из числа просмотренных 
статей в анализ были включены 57 публи-
каций, среди которых 26 статей на русском 
языке и 31 англоязычный источник. 

Таблица 1  
Количество просмотренных и отобранных для анализа публикаций 

Этап исследования НЭБ elibrary Web of Science 

Первый этап 
просмотрено 924 1243 

отобрано 3 6 

Второй этап 
просмотрено 1624 1874 

отобрано 26 31 
 

В рамках исследования было установ-
лено, что терминология обесценивания 
встречается только в фундаментальных ис-
точниках, не изучена как целостный фено-
мен и не имеет четкой классификации. 

На третьем этапе исследования осу-
ществлялся отбор психодиагностических 

методик для опроса респондентов. В струк-
туру опроса вошли методики и шкалы, опи-
санные в таблице 2. Эмпирический этап ис-
следования проходил при использовании 
Яндекс Форм. Были опрошены 117 студен-
тов обоих полов возрастом от 17 до 41 года.  

Таблица 2 
Методы сбора информации 

Психодиагностиче-
ская методика  

и ее назначение 

Шкалы психодиагно-
стической методики 

Маркеры измеренного психологического феномена 

«Многомерная шкала 
перфекционизма» 
(Multidimensional 
Perfectionism Scale, 
MPS), разработанная 
П. Хьюиттом и  
Г. Флеттом, адапти-
рованная И. И. Гра-
чевой 

Уровень перфекцио-
низма, ориентиро-
ванный на себя 

Субъектно или личностно ориентированный перфек-
ционизм – завышенные и нереалистичные требования, 
предъявляемые к себе, и усиленное исследование себя, 
самокопание и самокритика, которые делают невоз-
можным принятие собственных изъянов, недостатков и 
неудач. Обесценивание достигнутых результатов, име-
ющихся положительных качеств и себя в целом 

Уровень перфекцио-
низма, ориентиро-
ванный на других 

Объектно ориентированный перфекционизм – предъ-
явление преувеличенных и нереалистичных требова-
ний к другим. Обесценивание их труда, опыта, резуль-
татов и личности в целом 

Шкала феномена са-
мозванца (Clance 
Impostor Phenomenon 
Scale, CIPS), предло-
женная психологом 
Паулиной Роуз 

Шкала феномена са-
мозванца 

Комплекс означает неадекватную оценку индивидом 
своих способностей, а также неумение порадоваться 
своим успехам и достижениям. Еще он может вызывать 
лишнее количество волнений и сомнений в жизни че-
ловека. В результате комплекса самозванца люди часто 
ограничивают себя в замыслах и занимают более низ-
кое положение, чем позволяют их способности. Факти-
чески «самозванец» обесценивает свои способности, 
успехи и достижения 
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Продолжение таблицы 2 

Психодиагностиче-
ская методика  

и ее назначение 

Шкалы психодиагно-
стической методики 

Маркеры измеренного психологического феномена 

Опросник структуры 
психологических за-
щит (Self-Report of 
Defense Styles), адап-
тированный Е. Е. Ту-
ник 

Уровень всемогуще-
ства, превосходства 

Человек действует так, как будто он выше, лучше 
остальных, как будто он обладает особой силой или 
способностями, т. е. обесценивает других 

Уровень всемогуще-
ства-обесценивания 

Обесценивание – субъект справляется с эмоциональ-
ными конфликтами, внутренними и внешними стрес-
сорами приписыванием преувеличенных отрицатель-
ных свойств себе и другим 

Уровень примитивной 
идеализации 

Приписывание преувеличенно положительных качеств 
себе или другим. Обесценивание следует сразу после 
разочарования в объекте. При этом, идеализируя объ-
ект, остальные теряют рядом с ним свою ценность 

Уровень расщепления Представление о себе или других как о либо абсолютно 
хороших, либо абсолютно плохих. Человек не может 
интегрировать положительные и отрицательные каче-
ства людей в единый образ, часто идеализирует либо 
девальвирует одного и того же человека 

Псевдоальтруизм Замещающая, но конструктивная помощь другим, хотя 
при этом помогающий инстинктивно ждет благодарно-
сти. Хвалить и делать то, что не нравится, любить и хо-
рошо относиться к тому, кого не любишь. 
Принижение себя. Отдавать свои силы, время другим в 
ущерб себе, вернее, за счет себя. Отказывается от удо-
влетворения своих нужд. Получает удовлетворение, 
помогая другим. Таким образом человек обесценивает 
свои нужды, желания, ценности, силы, время 

Уровень юмора Подчеркивание удивительного или иронического ас-
пекта конфликта или стрессора. Иронические и сарка-
стические замечания в адрес других людей. В совокуп-
ности это является обесцениванием проблемы, стресса, 
себя или другого человека 

Тест оценки нарцис-
сизма, разработан-
ный в НИПНИ  
им. Бехтерева 

Бессильное Self Показатель целостности, самооценки, уверенности в 
себе. Ослабленная по этому параметру личность испы-
тывает интенсивные депрессивные переживания бес-
смысленности, бесцельности жизни, малоценности, 
малодушия, внутренней пустоты, бессилия, беспер-
спективности, от которых личность не может защи-
титься, деструктивные побуждения с обращением 
агрессии против себя, что является обесцениванием се-
бя и своей жизни в целом 

Незначительное Self Рост показателей по этому параметру характеризует 
ослабление организации Self-системы, сопровождаемое 
мучительными сомнениями в ценности собственной 
личности. Этому нарушению регуляции чувства соб-
ственной ценности сопутствует доминирующее пережи-
вание стыда и страха раскрытия окружающими своей 
малоценности. Индивидуум видит себя отчетливо нега-
тивно, что также является показателем обесценивания 

Грандиозное Self Снижение показателей по этому параметру означает 
ослабление личности, снижение веры в себя, в свои 
возможности добиваться поставленных целей, быть 
привлекательным для окружающих, т. е. обесценива-
ние себя 

Стремление к идеаль-
ному Self-объекту 

Повышение показателей по этому параметру отражает 
снижение удовлетворенности собой с одновременным 
поиском внешнего идеализируемого объекта, который в 
фантазиях представляется излучающим силу. Иденти-
фикация с ним стимулирует слабую личность, позволяет 
соучаствовать в его могуществе и блеске, компенсируя 
таким образом собственный нарциссический дефицит 
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Продолжение таблицы 2 

Психодиагностиче-
ская методика  

и ее назначение 

Шкалы психодиагно-
стической методики 

Маркеры измеренного психологического феномена 

 Обесценивание  
объекта 

Ослабление личности по этому параметру проявляется 
в нарастающей тенденции к очернению, обесценива-
нию окружающих, восприятию их опасными, разоча-
ровывающими. Психодинамически за этим стоит за-
щита от потенциального нарциссического шока – быть 
разочарованным, обиженным, униженным или отверг-
нутым любимым и желанным объектом, от которого 
ожидаются эмоциональное тепло, забота, помощь. Ис-
кусственное субъективное снижение значимости такого 
объекта снижает зависимость слабой личности от него 
и анестезирует фантазируемую или реальную нарцис-
сическую обиду 

 

Результаты исследования были обрабо-
таны с помощью методов математико-
статистического анализа данных. Был про-
веден факторный анализ методом макси-
мального правдоподобия с выделением 
факторов по методу Кайзера с последую-
щим вращением (Прямой Облимин). 

Результаты. Впервые феномен при-
митивного обесценивания, как указывает 
Н. Мак-Вильямс в своих трудах, был описан 
Шандором Ференци в контексте защитного 
механизма психики, взаимодополняющего 
процесс примитивной идеализации. Ребе-
нок, не обладающий определенным жиз-
ненным опытом, бессознательно убежден в 
своей способности все контролировать. 
Психический процесс всемогущего кон-
троля перестает работать в момент понима-
ния ребенком, что контролируют и управ-
ляют ситуацией его родители. Фантазии о 
всемогуществе родителей являются нача-
лом работы процесса примитивной идеали-
зации. В процессе развития малыш активно 
познает окружающий мир, а значит, совсем 
скоро будет вынужден столкнуться с разо-
чарованием в том, что родители не всесиль-
ны. Подобный когнитивный диссонанс 
компенсируется защитным механизмом – 
примитивным обесцениванием [11]. 

Деидеализация и обесценивание явля-
ются частью важного процесса взросления и 
сопровождают процесс сепарации. По факту 
завершения сепарации эти взаимодопол-
няющие механизмы перестают быть акту-
альными, потому что они являются первич-
ными защитными процессами. Однако ру-
диментируются эти механизмы и заменя-
ются вторичными защитными процессами 
далеко не у всех.  

Подавляющее большинство людей 
склонны к идеализации и наделяют особой 
ценностью и силой объекты своей эмоцио-
нальной зависимости. Поскольку в челове-
ческой жизни нет ничего идеального и со-
вершенного, идеализация прямой дорогой 
ведет к разочарованию. Чем сильнее был 
идеализирован объект, тем большему обес-

цениванию в итоге подвергнется. При этом 
идеализация обратно пропорциональна 
способности вынести несовершенства в се-
бе. Чем идеальнее объект, тем сложнее 
принять свои недостатки [11]. Также наряду 
с идеализацией определенных людей 
наблюдается ненависть к другим людям [8]. 

Мелани Кляйн в своих трудах связыва-
ет обесценивание с завистью. Зависть по-
рождает критику и обесценивание. Зависть 
во взрослой жизни есть результат фрустри-
рованной потребности в материнской груди 
в младенчестве. Во взрослом возрасте чело-
век, не способный удовлетворить свою по-
требность, обесценит и возненавидит жела-
емое за то, что не может им овладеть [7]. 

Ф. Б. Березин рассматривает обесцени-
вание исходных потребностей как психоло-
гическую защиту, снижающую уровень по-
буждений [2]. Во многих литературных ис-
точниках обесценивание рассматривают как 
составляющую более развитого компенса-
торного механизма – рационализации. 
В данном случае дискредитируется значи-
мость фрустрированной потребности, чело-
век не получил желаемое и убеждает себя, 
что желаемое не так уж и важно [15]. 

Тенденция частой смены идеализации 
и обесценивания в межличностных отно-
шениях наблюдается у пограничных, зави-
симых, депрессивных и нарциссичных лич-
ностей, случаи с истерией не исключение.  

В нарциссических личностях дуаль-
ность этих механизмов представлена ярче 
всего. Такие люди чувствуют себя уникаль-
ными, ожидая соответствующего отноше-
ния к себе со стороны окружающих. Так за-
пускается цикличный механизм идеализа-
ции-обесценивания [10]. 

В парадигме когнитивно-поведен-
ческой терапии Аарон Бек предложил ряд 
когнитивных искажений. Впоследствии его 
дочь, Джудит Бек, расширила данный спи-
сок. В обоих перечнях обесценивание рас-
сматривается как когнитивное искажение. 
Джудит Бек в своей классификации рас-
сматривает 12 когнитивных ошибок: 
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– Дихотомическое мышление – по-
лярное мышление, при котором существуют 
только две категории для оценки людей со-
бытий и поступков. 

– Катастрофизация – негативные 
предсказания событий будущего без учета 
других вероятных исходов. 

– Обесценивание позитивного – по-
ложительному опыту, успехам и достиже-
ниям не придается значения.  

– Эмоциональное обоснование – иг-
норирование или обесценивание доказа-
тельств или фактов по причине сильного 
чувства, ощущения или веры в обратное 
убеждение.  

– Навешивание ярлыков – стигмати-
зация и наделение безусловными характе-
ристиками себя или окружающих без учета 
при этом фактов и доказательств, способ-
ных минимизировать негативные выводы. 

– Магнификация или минимизация – 
преуменьшение позитивного и преувеличе-
ние негативного при оценивании себя, 
окружающих или ситуации.  

– Избирательное абстрагирование – 
игнорирование полной картины всех собы-
тий, исключительно безосновательный учет 
неудач, поражений и лишений.  

– «Чтение мыслей» – уверенность в 
знании мыслей окружающих, отказ от дру-
гих, более вероятных возможностей и вари-
антов. 

– Сверхгенерализация – формулиро-
вание обобщающих негативных выводов, 
выходящих за пределы текущей ситуации. 

– Персонализация – убежденность че-
ловека в том, что он является причиной 
негативного поведения окружающих, при 
отсутствии попыток найти более вероятные 
объяснения; уверенность человека в том, что 
его ошибки – центр внимания окружающих. 

– Долженствование – наличие непре-
клонной идеи о том, как должны вести себя 
другие люди и каким должно быть соб-
ственное поведение; неоправданность ожи-
даний приравнивается к неудаче. 

– Туннельное мышление – фиксация 
внимания на негативных аспектах ситуа-
ции [1]. 

Из данного перечня ряд когнитивных 
ошибок напрямую или косвенно связаны с 
обесцениванием. Часть из них можно рас-
смотреть как обесценивание положитель-
ных фактов при неудаче, в то время как 
другая часть в данном перечне является си-
нонимом феномена обесценивания. 

В своей статье про обесценивание Кен 
Мелор, профессор института Катексиса, и 
соавторы приводят классификацию обесце-
нивания, где категориями обесценивания 
предлагаются стимулы, проблемы и воз-
можности. Сложность классификации за-

ключается в ее нелинейности для восприя-
тия, а ключевое преимущество направлено 
на помощь в диагностике психозов и деталь-
ном рассмотрении каждой конкретной ситу-
ации со множеством сторон [21]. Практиче-
ский инструмент, представленный авторами, 
является косвенным классификатором и не 
ставит перед собой цель систематизации и 
объяснения феномена обесценивания. 

Согласно гипотезе данного исследова-
ния, феномен обесценивания включает в 
себя несколько отдельных психологических 
механизмов, которые структурно направле-
ны на себя, других, окружение или соци-
альные события и явления. Ряд психологи-
ческих феноменов обнаруживает в себе 
признаки обесценивания. Это, в свою оче-
редь, рождает предположение о том, что 
корень каждого приведенного ниже фено-
мена является обесцениванием. 

Синдром самозванца – состояние со-
знания, при котором человек сомневается в 
своих собственных интеллектуальных спо-
собностях или навыках [11]. Синдром само-
званца направлен на оценку собственных 
действий через призму оценки другими 
людьми. Люди с таким синдромом склонны 
приписывать достижения случайной удаче, 
внешним обстоятельствам, они также 
склонны обесценивать похвалу [6; 14].  

Тенденция отождествлять свои успехи с 
удачей или счастливым случаем, невоз-
можность приписывать собственные успехи 
своим качествам, навыкам и компетенциям 
отражают обесценивание всего процесса 
научения, процесса деятельности, а также 
себя как профессионала и как личность.  

Одним из проявлений данного синдро-
ма является тип самозванцев, который Ва-
лери Янг в своем исследовании назвала 
экспертами. Такие люди склонны обесце-
нивать свои знания и компетенции и не бе-
рутся или боятся браться за работу. Они ду-
мают, что имеющихся знаний, компетенций 
и опыта им не хватит, чтобы справиться с 
поставленной задачей. Как следствие, по-
стоянно учатся, но не с целью повышения 
квалификации, а из постоянного страха и 
убеждения, что они недостаточно хороши и 
текущих знаний им недостаточно [22]. 

Перфекционизм – повседневное предъ-
явление к себе требований более высокого 
качества выполнения деятельности, чем то-
го требуют обстоятельства [19]. 

Негативный аспект перфекционизма 
связан со стремлением достичь идеального 
результата, который невозможен как явле-
ние. Несовершенный результат любой дея-
тельности оказывается неприемлемым для 
человека [17]. 

Перфекционизм может быть направлен 
как на себя, собственные достижения и 
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успехи, так и на окружение, общество в це-
лом и любые происходящие явления и со-
бытия [4]. 

Сосредоточенность на неудачах при иг-
норировании достижений, дихотомическая 
оценка результата какой-либо деятельности 
говорят об обесценивании любого опыта и 
результата, отличного от идеального в сво-
ем пространстве мировосприятия. Необхо-
димо разделять достижения и самоиденти-
фикацию, учиться воспринимать себя как 
целостного и ценного человека независимо 
от достижений [5]. 

Частным случаем проявления перфек-
ционизма является «синдром отличника». 
Отличительной чертой данного синдрома 
является потребность в исключительно по-
ложительном результате деятельности с це-
лью получения исключительно положи-
тельной критики и похвалы за эту деятель-
ность. Обесценивается как процесс деятель-
ности и опыт, так и сам результат, ключевое 
значение имеет только положительная 
оценка окружающих [3]. 

Реактивная девальвация – склонность 

обесценивать предложения, исходящие от 
второй стороны в переговорах, если она 
воспринимается с неприязнью или с враж-
дебностью. 

Во-первых, предложение антагониста 
воспринимается как выгодное только ему, 
без здравой оценки и логики. При этом, ес-
ли бы предложение было выдвинуто первой 
стороной, оно бы считалось выигрышным и 
правильным. 

Во-вторых, реактивная девальвация 
может возникать под влиянием изменения 
убеждений, стремление к недоступному 
принижает качества и достоинства имею-
щегося [20]. 

Механизм обесценивания имеет слож-
ную структуру и его проявления наблюда-
ются в различных психологических фено-
менах. По этой причине необходима его 
классификация. На примере перфекцио-
низма и его ориентации на себя и на других 
можно классифицировать обесценивание 
по направленности [18]: обратное, направ-
ленное на себя, и прямое, направленное на 
внешнюю среду (рис.). 

 

Рис. Схема классификации обесценивания 

Обратное обесценивание можно 
наблюдать в уже изученных феноменах 
синдрома самозванца и перфекционизма, 
направленного на себя, в частности син-
дрома отличника. Суть механизма заключа-
ется в обесценивании своих успехов, дости-
жений, опыта, личностных и профессио-
нальных качеств, внешнего вида, эмоций и 
себя как личности. 

Прямое обесценивание включает в себя 
три категории. Под предметным обесцени-
ванием подразумевается обесценивание 
вещей, условий, явлений, качеств, досто-

инств и других предметов или сущностей, 
не направленных на личность. Реактивная 
девальвация служит ярким примером 
предметного обесценивания, где условие 
или предложение оценивается значительно 
ниже, если поступает от антагониста.  

Перфекционизм, направленный на 
других, служит примером личностного 
обесценивания. Такой механизм обесцени-
вает человека или его мнение, эмоции, 
успехи, личностные ценности и качества.  

Социальное обесценивание подразуме-
вает под собой обесценивание обществен-
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ности, науки, поколения, нации, профессий, 
институтов как явлений, а также их дости-
жений. Примером такого обесценивания 
может служить девальвация экспертного 
знания в образовательном процессе или по-
теря значимости христианских ценностей, 
религии и идеалов [9; 13].  

Для проверки теоретической модели 
(рис.) был проведен факторный анализ, в 

результате которого было выделено пять 
значимых факторов с 59% общей объяснен-
ной дисперсии (табл. 3). Достоверность 
факторной модели определяется (КМО = 
0,704) и критерием сферичности Батлетта, 
уровень значимости которого меньше 0,001, 
а также критерием χ2 (χ2 = 41,788 при 
р = 0,093). 

Таблица 3  
Факторная структура индивидуальных детерминант обесценивания 

Фактор 
Нагрузка  
на фактор 

Компоненты фактора 
Нагрузка  

на компонент 
F1. Идеализирующее обес-
ценивание себя и других 

1,766 Расщепление 0,972 
Примитивная идеализация 0,462 

F2. Обесценивание себя 1,297 Псевдоальтруизм -0,995 
F3. Общее обесценивание 
себя и других 

2,241 Грандиозное Self 0,934 
Стремление к идеальному 
Self-объекту 

0,723 

Обесценивание объекта 0,409 
F4. Обесценивание своей 
жизни и достижений 

2,585 Феномен самозванца -0,720 
Бессильное Self -0,891 
Незначительное Self -0,906 

F5. Общее обесценивание 2,129 Перфекционизм, ориентиро-
ванный на себя 

0,441 

Всемогущество 0,839 
Всемогущество-
обесценивание 

0,704 

Юмор 0,442 
Грандиозное Self 0,436 

 

Таким образом, основными комплекс-
ными индивидуальными факторами обес-
ценивания являются: 

– идеализирующее обесценивание се-
бя и других. В данный фактор входят обес-
ценивание, достигаемое посредством идеа-
лизации какого-либо объекта, неспособ-
ность интегрировать в единый образ его по-
ложительные и отрицательные качества. 
Представление объекта либо идеальным, 
либо ничтожным; 

– обесценивание себя. В данный фак-
тор входит принижение себя за счет обесце-
нивания своих ресурсов: силы, времени, же-
ланий, нужд. Человек ущемляет себя, ставя в 
приоритет потребности окружающих; 

– общее обесценивание себя и других. 
Данный фактор включает ослабление соб-
ственной личности через снижение веры в 
себя и свои возможности. Снижение удо-
влетворенности собой с попытками вернуть 
свою значимость через значимость сторон-
него идеализируемого объекта. Тенденция 
очернения и искусственное субъективное 
снижение значимости окружающих; 

– обесценивание своей жизни и до-
стижений. Данный фактор подразумевает 
неадекватную, неоправданно заниженную 
оценку своих способностей, успехов, дости-
жений, сил и перспектив. Снижение ценно-
сти собственной жизни, ее смыслов и целей; 

– общее обесценивание. Данный фак-

тор включает снижение значимости себя, 
своих сил, возможностей, способностей, ре-
зультатов, личностных качеств. Приписыва-
ние отрицательных свойств себе или другим. 
Обесценивание других посредством превоз-
ношения себя. Обесценивание конфликтов, 
стрессоров, проблем и ситуаций. Нетерпи-
мость к изъянам, недостаткам и ошибкам. 

Выводы. Результаты проведенного ис-
следования позволили сделать вывод о том, 
что обесценивание – сложный защитный 
механизм и имеет не менее сложную струк-
туру. В обесценивание входят различные 
процессы, обеспечивающие снижение субъ-
ективной значимости как внешних объек-
тов, так и себя. Были выявлены феномены, 
выступающие в качестве детерминант пси-
хологического обесценивания, такие как: 
синдром самозванца, перфекционизм, ре-
активная девальвация и т. д. Данная взаи-
мосвязь была подтверждена методом фак-
торного анализа. Кроме того, была предло-
жена первичная структура классификации 
обесценивания. Данным исследованием 
было подтверждено наличие двух основных 
групп в предложенной структуре. Пред-
ставленная классификация включает в себя 
обратное личностное обесценивание, под-
тверждаемое наличием F2, F4, и прямое 
личностное обесценивание, подтверждае-
мое наличием F1, F3, при этом F5 не отно-
сится исключительно к личностному обес-
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цениванию, что подтверждает наличие дру-
гих подгрупп в классификации данного фе-
номена (табл. 3). Стоит отметить, что в рам-
ках дальнейшей работы будет доказано или 
опровергнуто наличие в классификации 
видов предметного и социального обесце-
нивания. Детальное изучение данного ме-

ханизма дает почву для новых научных от-
крытий. Исследование способствует пер-
спективам продуктивной терапии в вопро-
сах феноменов, корни которых ведут к 
обесцениванию, а также когнитивно-
поведенческой терапии, в том числе при 
работе с расстройствами личности. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейропсихология; деструктивное поведение; нарушения поведения; трудные 
подростки; профилактика деструктивного поведения; профилактическая работа; профилактиче-
ские программы; профилактические мероприятия; поведение подростков 

АННОТАЦИЯ. Проблема изучения деструктивного поведения обучающихся занимает ведущее ме-
сто в современных психолого-педагогических исследованиях, а вопрос о механизмах формирования 
подобных нарушений поведения подростков и разработке эффективных профилактических про-
грамм является особо актуальным. Среди современных методов психолого-педагогической профи-
лактики нарушений поведения популярность набирает нейропсихологический подход, так как в по-
следнее время наблюдается увеличение числа детей и подростков с гиперактивностью и дефицитом 
внимания, с неудовлетворительными детско-родительскими взаимоотношениями, при этом науч-
ные исследования указывают на повышенный риск деструктивного поведения данного контингента 
детей. Именно нейропсихологические методы позволяют эффективно развивать отдельные участки 
мозга (активизировать функции программирования, регуляции и контроля) через разные виды де-
ятельности у детей с нарушением поведения. Исходя из этого, целью исследования стало использо-
вание нейропсихологического подхода в профилактике деструктивного поведения подростков. 
В работе использовались методы: теоретического анализа литературы, обобщения научного нейро-
психологического опыта в работе с детьми и подростками, нейродиагностический игровой ком-
плекс в форме компьютерного программного обеспечения авторов C. Lejuez, W. Knox, R. Aupperle. 
Полученные в ходе эмпирического исследования результаты свидетельствуют о наличии у подрост-
ков с агрессивными и рискованными формами поведения высокого уровня импульсивности, склон-
ность к риску и острым впечатлениям, отсутствии навыков принятия рационального решения, об 
ошибке пространственного мышления на фоне несформированности префронтальных отделов и 
третьего блоков мозга, т. е. активация и тонус, а также регуляция и контроль деятельности. На ос-
нове применения нейропсихологического подхода, через методы индивидуальной работы и нейро-
коучинга удалось снизить импульсивность подростков, тенденции к агрессии, склонность к риску и 
острым впечатлениям, отсутствие навыков принятия рационального решения, ошибки простран-
ственного мышления. Сформулированы выводы: полифакторность причин деструктивного поведе-
ния обучающихся указывает на сложность изучаемого феномена и требует системного мультидис-
циплинарного рассмотрения. При решении задач профилактики и коррекции деструктивных форм 
поведения детей и подростков необходим комплексный подход. Только междисциплинарное взаи-
модействие специалистов может оптимизировать психолого-педагогическое воздействие. Одним из 
направлений, разрабатывающих научные и прикладные аспекты детерминации деструктивного по-
ведения с позиции дисфункциональной работы мозга, является нейропсихологический подход, ко-
торый может быть перспективным в работе с детьми и подростками и открывает новые возможно-
сти использования современных техник в профилактике деструктивного поведения. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Братчикова, Ю. В. Нейропсихологический подход в профилактике деструк-
тивного поведения подростков / Ю. В. Братчикова, Ю. А. Герасименко, О. В. Лозгачева, Ю. Н. Гала-
гузова, Е. А. Югова. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2024. – 
№ 6. – С. 316–323. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE PREVENTION  
OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
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of destructive behavior; preventive work; preventive programs; preventive measures; adolescent behavior 

ABSTRACT. The problem of studying the destructive behavior of students occupies a leading place in modern 
psychological and pedagogical research, and the question of the mechanisms of formation of such viola-
tions of adolescent behavior and the development of effective preventive programs is particularly relevant. 
Among modern methods of psychological and pedagogical prevention of behavioral disorders, the neuro-
psychological approach is gaining popularity, since recently there has been an increase in the number of 
children and adolescents from children with hyperactivity and attention deficit, with unsatisfactory child-
parent relationships, while scientific research indicates an increased risk of destructive behavior of this 
contingent of children. We consider it new in the implementation of this area of psychological work, the 
ability to stimulate individual parts of the brain through different types of activities to activate the func-
tions of programming, regulation and control in case of violation of the behavior of students. The aim of 
the study was to use a neuropsychological approach in the prevention of destructive behavior in adoles-
cents. The following methods were used in the work: theoretical analysis of literature, generalization of sci-
entific neuropsychological experience in working with children and adolescents, a neurodiagnostic game 
complex in the form of computer software by the authors C. Lejuez, W. Knox, R. Aupperle. The results ob-
tained during the empirical study indicate the presence in adolescents with aggressive and risky behaviors, 
a high level of impulsivity, a tendency to risk and acute impressions, lack of rational decision-making skills, 
spatial thinking errors against the background of unformed prefrontal divisions and the third block of the 
brain, that is, activation and tone, as well as regulation and control activities. Based on the application of a 
neuropsychological approach, through the methods of individual work and neurocouching, it was possible 
to reduce the impulsivity of adolescents, tendencies to aggression, a tendency to risk and acute impres-
sions, lack of rational decision-making skills, spatial thinking errors. Conclusions are formulated: the mul-
tifactorial nature of the causes of destructive behavior of students indicates the complexity of the phenome-
non under study and requires a systematic multidisciplinary consideration. An integrated approach is 
needed to solve the problems of prevention and correction of destructive behaviors of children and adoles-
cents. Only interdisciplinary interaction of specialists can optimize the psychological and pedagogical im-
pact. One of the directions developing scientific and applied aspects of the determination of destructive be-
havior from the perspective of dysfunctional brain work is a neuropsychological approach, which can be 
promising in working with children and adolescents and opens up new opportunities for using modern 
techniques in the prevention. 

FOR CITATION: Bratchikova, Yu. V., Gerasimenko, Yu. A., Lozgacheva, O. V., Galaguzova, Yu. N., 
Yugova, E. A. (2024). Neuropsychological Approach to the Prevention of Destructive Behavior in Adoles-
cents. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 316–323. 

остановка проблемы и обос-
нование актуальности. В насто-

ящее время актуальной задачей становится 
поиск новых подходов, технологий, методов 
к профилактике деструктивных форм пове-
дения обучающихся. Численность детей с 
нарушением поведения и многообразие де-
структивных форм увеличиваются с каж-
дым годом [12]. Вариативность рискованно-
го и делинквентного поведения (шоплиф-
теры, колумбайн, высокорискованные 
флешмобы, треш-стримы, сталкеры, руфе-

ры, зацеперы, диггеры и другие) и своеоб-
разие предпосылок отклоняющегося пове-
дения обусловливают необходимость при-
менения новых технологий профилактиче-
ской работы [4].  

Проблема исследования заключается в 
противоречии между высокой степенью 
распространения деструктивного поведения 
среди детей и подростков и отсутствием 
эффективных технологий его профилакти-
ки и коррекции при наличии нейропсихо-
логических исследований относительно де-

П 
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терминант нарушений детского поведения 
[5]. Специфика нейропсихологического под-
хода заключается в обосновании взаимосвя-
зи работы мозга с различными нарушения-
ми поведения детей и подростков и указыва-
ет на тесную взаимосвязь нейропсихологи-
ческой основы и эффективности ранних 
коррекционно-развивающих воздействий. 
Целью нашего исследования мы выбрали 
ранее недостаточно представленный в науч-
ной литературе и недооцененный в практике 
работы образовательных организаций 
нейропсихологический подход в профилак-
тике деструктивного поведения подростков.  

Истоки понятия «деструктивное пове-
дение» лежат в области психиатрической 
науки, но в настоящее время оно широко 
рассматривается и в психологическом ас-
пекте [2]. Деструктивность как любой вид 
поведения опирается на мотивационно-
смысловой, ценностный и регулятивный 
компоненты личности [1]. С точки зрения 
В. Б. Куликова, деструктивное поведение – 
это дезадаптивно-направленный процесс 
взаимодействия человека и окружающей 
среды, опосредованный индивидуальными 
особенностями субъекта, имеющий форму 
действия или реакций [8]. Современные ис-
следования свидетельствуют о важном зна-
чении нейробиологических факторов, кото-
рые могут способствовать формированию 
склонности к деструктивному поведению. 
Понимание нейропсихологических меха-
низмов поведения подростка дает возмож-
ность в комплексной работе точнее опреде-
лить детерминанты и локализацию дис-
функций, которые не позволяют успешно 
проводить профилактическую и коррекци-
онную работу в образовательных организа-
циях [10]. 

Так, лимбическая система в структуре 
мозга отвечает за контроль эмоций, осо-
знанность действий и когнитивные функ-
ции, ее нарушение характеризуется импуль-
сивным поведением, агрессией, неадекват-
ной реакцией на провокацию. Именно у 
подростка отмечаются неуравновешенность, 
бесцельное времяпровождение, лень, сон-
ливость на фоне гормональной перестрой-
ки. Возбуждение в коре головного мозга 
возникает мгновенно, а процессы торможе-
ния «не успевают его гасить», в результате 
чего любая мелочь раздражает и заводит, 
выводит из себя. Исследования указывают 
на влияние гормонов эстрогена и тестосте-
рона на нервную систему, особенно в пери-
од пубертата. Не меньшее значение ученые 
придают гормону THP (аллопрегнанолон), 
открытому еще в 2007 году [16]. Аллопре-
гнанолон стимулирует работу ГАМК-
рецепторов, оказывая успокаивающий эф-
фект на нервную систему, и помогает спра-

виться со стрессом. Заметим, что в подрост-
ковом возрасте этот гормон оказывает про-
тивоположное действие и усиливает состо-
яние тревоги, провоцируя и другие нега-
тивные эмоции. Пессимизм может являться 
следствием нарушения лимбической систе-
мы, при этом трудно контролировать эмо-
циональное состояние, поведение становит-
ся неадекватным, как будто мозг подростка 
играет против него. 

Дофамин активирует работу мозга и 
дарит легкую эйфорию, удовольствие в от-
вет на приятные действия. У подростков 
центр удовольствия более чувствителен, как 
указывают М. Н. Захарова, Д. И Ломакин, 
дофамин вырабатывается в период пред-
вкушения поступка, это важно с эволюци-
онной точки зрения – так мозг стимулирует 
подростка учиться и развиваться, при этом 
присутствует желание получить сиюминут-
ное удовольствие, невзирая на риски. Один 
из симптомов слабой активности лобной 
доли коры головного мозга, которая ассо-
циируется с дофамин-дефицитом, состоит в 
том, что подросток не пытается разобраться 
в том, что его тревожит, а старается от-
влечься и заняться чем-то интересным, ча-
сто разрушительным. Созревание префрон-
тальной коры передних отделов мозга, от-
вечающих за планирование, принятие 
взвешенных решений, самоконтроль, при-
ходится на период 21–22 года, поэтому обу-
чающиеся не могут прогнозировать послед-
ствия своих поступков [6]  

Исследования Национального институ-
та здоровья когнитивного развития мозга 
12 000 подростков с 9 до 11 лет в течение де-
сяти лет показало, что у детей с деструктив-
ными поведенческими нарушениями, по 
сравнению с обычными детьми, меньше се-
рого вещества в миндалевидном теле и гип-
покампе, которые связаны с обработкой 
эмоций и формированием воспоминаний. 
Исследователи заметили, что серого веще-
ства меньше в миндалевидном теле (не-
большой области в височной доле мозга, 
которая обрабатывает стимулы окружаю-
щей среды), а также в гиппокампе, который 
расположен рядом с миндалевидным телом 
и играет роль в работе памяти и при обуче-
нии [10]. 

Исследования подтверждают наруше-
ние у подростка баланса белого и серого 
вещества мозга. Серое вещество – нейроны, 
отвечающие за мыслительные процессы, 
входящие в структуру коры больших полу-
шарий, именно их дефицит ощущается, ко-
гда активно развивается мозг, а белое веще-
ство – нервные волокна с миелином, пере-
дающие импульсы между структурами моз-
га. Так, подросток становится более воспри-
имчивым к новой информации и ощущени-
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ям, быстрее развивается, но при этом ведет 
себя менее сдержанно и логично [15]. 

Нейропсихологические исследования 
И. Н. Рахманиной, Т. Ю. Овсянниковой, 
С. Б. Тайсаевой сводятся, к тому, что де-
структивное поведение подростков обу-
словлено работой префронтальных отделов 
головного мозга и характеризуется недоста-
точной произвольной регуляцией поведе-
ния, на фоне которой наблюдаются «труд-
ности контроля над эмоциями… недоста-
точная сформированность “социальных” 
эмоций (чувство долга, вины за проступки и 
пр.)… знают правила, но не выполняют их… 
сочетание агрессивности по отношению к 
сверстникам с негативизмом по отношению 
к взрослым» [13]. Оно может быть вызвано 
нарушением высших психических функций: 
высокая утомляемость и снижение работо-
способности в результате низких нейроди-
намических показателей; трудности освое-
ния образовательной программы и пробле-
мы межличностных взаимоотношений ле-
жат в том числе в области несформирован-
ности лобных отделов коры больших полу-
шарий. Другой вариант – недостаточность 
работы левого полушария и дисбаланс в 
функциональном развитии правого полу-
шария, при котором отмечаются такие осо-
бенности поведения, как сильное упрям-
ство, вспыльчивость, «истеричность», низ-
кая восприимчивость к поощрению или 
наказанию, негативизм, повышенная тре-
вожность и т. д., «подростки живут и дей-
ствуют полностью “здесь и сейчас”, не ори-
ентируясь ни на возможные последствия 
своих поступков, ни на мнение окружаю-
щих», а также не учитывая эмоциональные 
реакции близких людей [14]. 

Подобные исследования указывают на 
неэффективность используемых традици-
онных методов профилактики и коррекции 
деструктивных форм поведения в образова-
тельных организациях без учета нейропси-
хологических параметров развития. Необ-
ходимо отметить, что нейропсихологиче-
ские исследования проводились с нормоти-
пичными обучающимися, не имеющими 
медицинского диагноза, что явилось осно-
ванием дальнейшего эмпирического этапа 
работы [3]. 

В нашем исследовании приняли уча-
стие 27 подростков в возрасте 12–14 лет, от-
личительной чертой всех респондентов ста-
ло поведение, связанное с рискованными 
формами проявления: зацепинг, опасное 
селфи, планкинг, диггерство, руфинг. Все 
подростки отличаются низкими результа-
тами обучения по образовательной про-
грамме, систематическими пропусками за-
нятий, многочисленными жалобами в их 
адрес со стороны взрослой общественности, 

в том числе учителей, родителей. Для оцен-
ки нейропсихологических факторов прове-
дено компьютерное индивидуальное обсле-
дование. 

В нейропсихологическом обследовании 
использовался «Аппаратно-программный 
мультимедийный комплекс для оценки фи-
зической, профессиональной и когнитив-
ной функции» (В. М. Шкловский, О. Д. Ла-
рина, О. А. Королева, Ю. С. Мелешков) – 
представляет собой компьютер с загружен-
ным программным приложением с трена-
жерами, направленными на оценку состоя-
ния невербальных и вербальных функций, 
по результатам которых выявляют наличие 
импульсивности и ошибок прогнозирова-
ния, мотивов и механизмов принятия ре-
шений, склонность к риску, поиску острых 
ощущений, специфику пространственной и 
когнитивной обработки информации.  

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что подростки с деструктивными 
формами поведения имеют низкие показа-
тели прогнозирования последствий своих 
действий, у всех 27 респондентов (что соста-
вило 100% от общего контингента подрост-
ков) этот показатель был ниже среднего. 
Показатель «склонность к риску и поиску 
новых ощущений» был на границе высоких 
отметок у всех подростков. Поведение 
большинства участников эксперименталь-
ной работы (79%) отличалось импульсивно-
стью, отсутствием навыков самоконтроля, 
вспыльчивостью и тенденцией к агрессивно-
сти. 50% подростков от общего контингента 
во время этапа диагностики проявляли эмо-
циональную неустойчивость, колебания 
настроения, демонстрировали быструю 
утомляемость и, как следствие, раздражи-
тельность, неуверенность в себе, повышен-
ную тревожность. Эти же 50% респондентов 
не справились с последним игровым полем. 
Затруднения вызвали задания беспрепят-
ственного передвижения в игровом тестиро-
вании, недостаточность выдержки, ошибки 
пространственного мышления приводили к 
принятию неверных решений, как резуль-
тат – проигрыш, который вызывал негатив-
ный отклик и нежелание продолжать игру.  

Таким образом, среди явных негатив-
ных проявлений поведения подростков фи-
гурировали высокий уровень импульсивно-
сти, склонность к риску и острым впечатле-
ниям, отсутствие навыков принятия рацио-
нального решения, ошибки пространствен-
ного мышления. Профилактическими ми-
шенями являлись функционирование пер-
вого и третьего блоков мозга, т. е. актива-
ция и тонус, а также регуляция и контроль 
деятельности. 

На формирующем этапе эксперимен-
тальной работы предполагалось проверить 
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гипотезу, включающую основное положе-
ние: нейропсихологический подход может 
применяться и быть эффективным в про-
филактической и коррекционной работе с 
подростками, демонстрирующими деструк-
тивные формы поведения. 

Стратегия дальнейшей работы включа-
ла реализацию нейрокоучинга с подростка-
ми. Базовую теоретическую основу работы 
составили положения А. Р. Лурии о слож-
ной структуре мозга, его функций и взаимо-
связи с развитием обучающихся; возможно-
сти нейропсихологической коррекции мето-
дом «замещающего онтогенеза». В отличие 
от традиционных техник профилактики, 
нейрокоучинг основан на понимании работы 
мозга, нейропластичности и принципах, ле-
жащих в основе формирования новых при-
вычек (нормативного поведения и безопас-
ного риска для себя и окружающих). 

Ключевые аспекты и механизмы про-
филактической работы: нейропластичность 
как способность мозга изменять свою струк-
туру и функции, обучаясь и адаптируясь к 
новым условиям; эмоциональный интел-
лект – умение распознавать и управлять 
своими эмоциями и эмоциями окружаю-
щих; целеполагание – умение ставить и до-
стигать конкретные цели; стратегии само-
регуляции – техники управления своим со-
стоянием и поведением [3]. 

Таким образом, нейропсихологический 
подход в профилактике помогает построить 
работу с учетом зрелости определенных 
структур головного мозга, которые влияют 
на развитие самоконтроля, высших психи-
ческих функций (внимания, памяти, мыш-
ления – именно это помогает подростку 
принимать рациональные решения, про-
гнозировать результат своих поступков) [9]. 
Строя процесс профилактической работы, 
не исключаем важность и учет факторов 
наследственности, влияния социальной 
среды, прежде всего семьи как главного со-
циального института, но в настоящем ис-
следовании акцентируем внимание на кри-
тических проявлениях подростков с де-
структивными формами поведения и, ис-
пользуя новый психологический инстру-
мент, ставим основную задачу: нивелиро-
вать импульсивность, тенденции к агрессии, 
склонность к риску и острым впечатлениям, 
отсутствие навыков принятия рационально-
го решения, ошибки пространственного 
мышления через методы индивидуальной 
работы и нейрокоучинга [11].  

Подростки в течении 3 месяцев прошли 
систему специальных упражнений на пре-
одоление негативных установок, в процессе 
которых учились дифференцировать и ме-
нять негативные мысли и убеждения; сни-
мать напряжение и агрессию через прием-

лемые формы разрядки и физические 
нагрузки; идентифицировать сильные сто-
роны характера и с опорой на них развивать 
компетенции и способности; развивать 
эмоциональный интеллект через аналогии 
и практические упражнения [10]. 

Главным инструментом работы с под-
ростками стала нейрогимнастика с набором 
упражнений, которые легко выполнять са-
мостоятельно в любых условиях и незави-
симо от времени суток. Универсальность 
нейрогимнастики заключается в соответ-
ствии любому возрасту и короткому отрезку 
времени проведения – всего 5 минут еже-
дневной тренировки позволяют добиться 
ощутимых результатов [14]. 

Использовались движения, пересека-
ющие среднюю линию тела, которые спо-
собствуют активизации работы левого и 
правого полушарий мозга – упражнения на 
одновременную работу парных органов 
(рук, ног, глаз и т. д.). В результате улучша-
ются координация, равновесие, простран-
ственное ориентирование. Следующая 
группа упражнений – энергетические, они 
направлены на ускорение работы нервных 
процессов, улучшают внимание, саморегу-
ляцию, активизируют мышление при при-
нятии осознанного решения [7]. Группа 
упражнений на растяжку способствовала 
формированию навыков к длительному 
удержанию внимания, расслабления сухо-
жилий, а также избавления от мышечного 
напряжения. Приемы позитивного мышле-
ния направлены на самоконтроль и стаби-
лизацию нервных процессов, способствова-
ли активизации внимания и памяти, по-
могли сохранить спокойствие в стрессовых 
ситуациях, исчезла эмоциональная напря-
женность и уменьшилась тревожность. 
В качестве упражнений на развитие произ-
вольности, самоконтроля, снятие импуль-
сивности использовались различные вари-
анты корректурных проб, модификации 
таблиц Шульте, упражнения, направленные 
на активизацию межполушарных связей. 

Повторная нейропсихологическая диа-
гностика указывает на снижение «склонно-
сти к риску и поиску новых ощущений» у 
20% подростков с деструктивными форма-
ми поведения; появление навыков прогно-
зирования последствий своих действий от-
мечается у 37% респондентов в отличие от 
констатирующего этапа эксперимента, где 
не было выявлено ни одного подростка, об-
ладающего этими ценными навыками. Сни-
зились показатели импульсивности, 
вспыльчивости и агрессивности в общей 
сумме у 53% подростков. Повысились уве-
ренность, эмоциональная устойчивость при 
неудачах в игровых ситуациях, снизились 
утомляемость, раздражительность, тревож-
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ность у 27% подростков. Достоверность зна-
чимой разницы результатов зависимой вы-
борки подтверждена методом математиче-
ской статистики (tэмп > tкр, р ≤ 0,05). 

Главными результатами профилакти-
ческой работы на основе нейропсихологи-
ческого подхода стали формирование по-
ложительных межличностных отношений 
за счет развития навыков общения, сниже-
ние агрессивных тенденций, раздражитель-
ности, тревожности и импульсивности че-
рез синхронизацию работы обоих полуша-
рий головного мозга, двигательные упраж-
нения нейрогимнастики и преодоление 
трудных игровых заданий компьютерной 
нейротренировки.  

Параллельно положительными резуль-
татами стали повышение работоспособно-
сти подростков, улучшение настроения, в 
данном случае элементом поддержки стало 
поощрение (не призывы к логике и нрав-
ственной оценке, а эмоциональные «крюч-
ки», когда подросток понимает, что получит 
за результат в краткосрочной перспективе). 

Выводы. Полифакторность причин 
деструктивного поведения обучающихся 
указывает на сложность изучаемого фено-
мена и требует системного мультидисци-
плинарного рассмотрения. При решении 
задач профилактики и коррекции деструк-
тивных форм поведения детей и подростков 
необходим комплексный подход. Только 
междисциплинарное взаимодействие спе-
циалистов может оптимизировать психоло-

го-педагогическое воздействие. Одним из 
направлений, разрабатывающих научные и 
прикладные аспекты детерминации деструк-
тивного поведения с позиции дисфункцио-
нальной работы мозга, является нейропси-
хологический подход, который может быть 
перспективным в работе с детьми и подрост-
ками и открывает новые возможности ис-
пользования современных техник в профи-
лактике деструктивного поведения. 

Полученные в ходе эмпирического ис-
следования результаты свидетельствуют о 
наличии у подростков с агрессивными и 
рискованными формами поведения высо-
кого уровня импульсивности, склонности к 
риску и острым впечатлениям, отсутствии 
навыков принятия рационального решения, 
ошибках пространственного мышления на 
фоне несформированности префронталь-
ных отделов и третьего блоков мозга. 

На основе применения нейропсихоло-
гического подхода, через методы индивиду-
альной работы и нейрокоучинга удалось 
снизить импульсивность подростков, тен-
денции к агрессии, склонность к риску и 
острым впечатлениям, преодолеть отсут-
ствие навыков принятия рационального 
решения, ошибки пространственного мыш-
ления. В настоящем исследовании рассмот-
рен только отдельный аспект вторичной про-
филактической работы, что не исчерпывает 
возможностей применения нейропсихологи-
ческих техник и требует дальнейшего серьез-
ного изучения в работе с обучающимися. 
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адаптация; эмпирические исследования 

АННОТАЦИЯ. Современный этап развития российского общества требует новых подходов к его 
осмыслению психологической наукой и практикой. Проведение специальной военной операции 
оказало значительное влияние на население новых территорий РФ: находясь на территории боево-
го соприкосновения, многие жители были вынуждены эвакуироваться, лишившись привычного 
уклада жизни. Эвакуированы были высшие учебные заведения и обучающиеся в них студенты, со-
циальная ситуация развития которых не имеет аналогов. Помимо проблем, характерных для вы-
нужденной миграции, перед студентами, обучающимися в вузах новых субъектов РФ, остро стоят 
вопросы социальной и личностной идентичности, адаптации к российской системе высшего обра-
зования, новым социальным условиям и др. С психологической точки зрения обозначенная ситуа-
ция относится к категории трудных жизненных ситуаций, что требует осмысления условий, позво-
ляющих студенту преодолеть трудности и адаптироваться к новой ситуации. 
Целью нашего исследования стало изучение жизнестойкости студентов и параметров семейной си-
стемы, позволяющих им справляться с трудной жизненной ситуацией. В исследовании приняли 
студенты Херсонского государственного педагогического университета. Сбор эмпирических данных 
осуществлялся с помощью пакета диагностических методик: «Тест жизнестойкости» С. Мадди 
(в адаптации Д. А. Леонтьева), «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) Д. X. Олсона. 
Согласно полученным в исследовании данным, в выборке студентов, обучающихся в вузах новых 
субъектов РФ, преобладающим является средний уровень жизнестойкости, что указывает на нали-
чие у них достаточных ресурсов для совладения с жизненными трудностями. Анализ параметров 
семейной системы студентов с разным уровнем жизнестойкости показал, что студенты со средним 
уровнем жизнестойкости могут являться членами как функциональной семьи, обладающей связан-
ным типом семейных отношений, так и дисфункциональной – с хаотичным типом семейных отно-
шений. В отличие от них, студенты с высоким уровнем жизнестойкости всегда являются членами 
функциональных семей, а студенты с низким уровнем жизнестойкости – дисфункциональных. 
В результате обработки эмпирических данных было статистически подтверждено, что значимым 
параметром семейной системы, определяющим жизнестойкость студента в трудной жизненной си-
туации, является семейная сплоченность. С другой стороны, уровень жизнестойкости студента яв-
ляется условием адаптивности его семейной системы, что позволяет как самому студенту, так и его 
семье приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Полученные в исследовании данные 
могут быть учтены при проектировании системы поддержки студентов и их семей в трудной жиз-
ненной ситуации. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Васягина, Н. Н. Параметры семейной системы как предикторы жизнестой-
кости студента в трудной жизненной ситуации / Н. Н. Васягина, Е. Н. Григорян, Г. А. Попельчук, 
Т. В. Левченко. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2024. – 
№ 6. – С. 324–332. 
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ABSTRACT. The current stage of development of Russian society requires new approaches to its under-
standing by psychological science and practice. The conduct of a special military operation had a signifi-
cant impact on the population of the new territories of the Russian Federation: being in the territory of 
combat contact, many residents were forced to evacuate, having lost their usual way of life. Higher educa-
tional institutions and students studying in them, whose social development situation has no analogues, al-
so turned out to be evacuated. In addition to the problems typical of forced migration, students studying at 
universities in new subjects of the Russian Federation face acute issues of social and personal identity,  
adaptation to the Russian higher education system, new social conditions, etc. From a psychological point 
of view, this situation belongs to the category of difficult life situations, which requires understanding the 
conditions that allow the student to overcome difficulties and adapt to a new situation. 
The purpose of our study was to study the resilience of students and the parameters of the family system 
that allow them to cope with a difficult life situation. Students of Kherson State Pedagogical University took 
part in the study. Empirical data were collected using a package of diagnostic techniques: S. Muddy’s Resili-
ence Test (adapted by D. A. Leontiev), D. H. Olson’s Scale of Family Adaptation and Cohesion (FACES-3). 
According to the data obtained in the study, in the sample of students studying at universities in new sub-
jects of the Russian Federation, the average level of resilience is predominant, which indicates that they 
have sufficient resources to cope with life difficulties. The analysis of the parameters of the family system of 
students with different levels of resilience showed that students with an average level of resilience can be 
both members of a functional family with a related type of family relationship, and dysfunctional ones with 
a chaotic type of family relationship. In contrast, students with a high level of resilience are always mem-
bers of functional families, while students with a low level of resilience are dysfunctional. As a result of 
processing empirical data, it was statistically confirmed that the most significant parameter of the family 
system for the formation and development of resilience is family cohesion. On the other hand, a student’s 
resilience is a condition for the adaptability of his family system, which allows both the student and his 
family to adapt to new life circumstances. The data obtained in the study can be taken into account when 
designing a support system for students and their families in difficult life situations. 

FOR CITATION: Vasyagina, N. N., Grigorian, E. N., Popelchuk, G. A., Levchenko, T. V. (2024). Family Sys-
tem Parameters as Predictors of Student’s Resilience in a Difficult Life Situation. In Pedagogical Educa-
tion in Russia. No. 6, pp. 324–332. 

остановка проблемы. Совре-
менный этап исторического раз-

вития России актуализирует новые вызовы, 
требующие научного осмысления психоло-
го-педагогическим сообществом. В связи с 
проведением специальной военной опера-
ции значительная часть населения из новых 
территорий была эвакуирована в другие ре-
гионы. Эвакуированными оказались выс-
шие учебные заведения, продолжающие в 
непростых условиях выполнять свою мис-
сию, и обучающиеся в них студенты, соци-
альная ситуация развития которых не имеет 
аналогов. Помимо бытовых, финансовых, 
психологических, семейных и других про-
блем, характерных для вынужденной ми-
грации, перед студентами, обучающимися в 
вузах новых субъектов РФ, остро стоят во-

просы социальной и личностной идентично-
сти, адаптации к российской системе высше-
го образования, новым социальным услови-
ям и др. С психологической точки зрения 
обозначенная ситуация относится к катего-
рии трудных жизненных ситуаций и прожи-
вается человеком как кризисная (Г. Г. Павло-
вец, Т. Н. Счастная, O. E. Хухлаева), фрустри-
рующая (Л. А. Гейденрих, Л. А. Шайгерова), 
стрессовая (В. В. Гриценко, М. Н. Ефремен-
кова). Безусловно, данное обстоятельство 
должно быть учтено при проектировании и 
реализации образовательного процесса и 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения студентов, что требует осмысле-
ния условий, позволяющих студенту пре-
одолеть трудности и адаптироваться к но-
вой ситуации.  

П 
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Целью нашего исследования является 
изучение жизнестойкости студентов и па-
раметров семейной системы, позволяющих 
им справляться с трудной жизненной ситу-
ацией1. 

Анализ исследований и публика-
ций. Обращение к трудам отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных пробле-
ме совладения с трудными жизненными си-
туациями, показывает, что спектр психоло-
гических характеристик, которые позволя-
ют человеку справиться с такой ситуацией, 
весьма разнообразен: предметом отдельных 
исследований в этом контексте на разных 
этапах неоднократно являлись такие кон-
структы как эмоциональный интеллект 
(Д. В. Люсин, D. Goldston, I. Marzec, 
K. Zabłocka, J. Stachurski), резилентность 
(G. A. Bonnano, M. Rutter), локус контроля 
(J. B. Rotter), оптимизм (Л. В. Куликов, 
C. S. Carver, M. F. Scheier, M. Seligman), са-
моэффективность (A. Bandura), субъектив-
ная витальность (О. О. Андронникова, 
R. M. Ryan, C. M. Frederick), субъективное 
благополучие (R. M. Ryan, E. L. Deci), жиз-
ненные навыки (L. R. Starr, R. Hershenberg, 
Z. A. Shaw) и другие. Не умаляя значимости 
обозначенных подходов, мы разделяем по-
зицию, согласно которой обобщенной пси-
хологической характеристикой личности, 
отражающей специфику преодоления труд-
ной жизненной ситуации, является жизне-
стойкость [1; 5; 23]. 

В психологический оборот понятие 
«жизнестойкость» («hardiness») было вве-
дено S. Maddi, который понимал ее как ба-
зовую интегральную характеристику лич-
ности, отвечающую за успешность преодо-
ления неблагоприятных жизненных обсто-
ятельств. Жизнестойкость характеризует 
способность личности адаптироваться и 
справляться с тяжелыми событиями и про-
блемными ситуациями, возникающими в 
жизни: чем выше жизнестойкость человека, 
тем легче он справляется со стрессом, реша-
ет проблемные ситуации, преодолевает 
негативный жизненный опыт [23]. По мне-
нию Д. А. Леонтьева, понятие «жизнестой-
кость» соответствует содержанию понятия 
«личностный потенциал», является показа-
телем психического здоровья человека и 
предполагает его психологическую «живу-
честь» и эффективность [5]. 

Согласно теории S. Maddi, жизнестой-
кость можно представить тремя относи-
тельно обособленными компонентами: 
«включенность» (commitment), «контроль» 

 
1 Исследование выполнено по заказу Министерства 

просвещения РФ (государственное задание № 073-
00043-24-01 «Социально-психологические факторы 
интеграции студентов университетов новых субъектов 
в социокультурное пространство Российской Федера-
ции»). 

(control) и «вызов» (challenge). «Включен-
ность» характеризует отношение человека к 
окружающему миру, ощущение себя значи-
мым и ценным, готовность включаться в 
решение жизненных задач даже в стрессо-
генных ситуациях. «Контроль» показывает, 
что человек готов искать конструктивные 
выходы из жизненных ситуаций в противо-
вес погружению в пассивность и беспомощ-
ность. Понятие «контроль» S. Maddi сопо-
ставимо с понятием «локус контроля» 
J. Rotter. «Вызов» характеризует то, что че-
ловек способен воспринимать жизненные 
события как вызов и личное испытание. Та-
ким образом, жизнестойкость – «особый 
паттерн установок и навыков, позволяющих 
превратить изменения в возможности» [1]. 
Кроме обозначенных компонентов жизне-
стойкость включает в себя кооперацию 
(cooperation), доверие (credibility) и креа-
тивность (creativity).  

При изучении возможностей преодоле-
ния личностью трудных жизненных ситуа-
ций зачастую обращаются к понятию «ко-
пинг-стратегии» («стратегии совладания») 
А. Lasarus. Следует отметить, что понятия 
«жизнестойкость» и «копинг-стратегии» не 
являются тождественными. Копинг-
стратегии – это привычные для личности 
алгоритмы действия в жизненных ситуаци-
ях, которые могут быть как продуктивными, 
так и непродуктивными. В то время как 
жизнестойкость – это установка личности 
«на выживаемость», позволяющая эффек-
тивно справляться со стрессовыми ситуаци-
ями и всегда в направлении личностного 
роста [4]. 

K. Reivich и A. Shatte выделяют 7 аспек-
тов, повышающих жизнестойкость челове-
ка: регулирование эмоций (способность со-
хранять спокойствие в стрессовых услови-
ях), контроль импульсов (способность от-
слеживать сиюминутные желания и предпо-
чтения), оптимизм (умение видеть светлое 
будущее), причинно-следственный анализ 
(способность верно определять причины или 
факторы проблемы), эмпатия (способность 
распознавать эмоциональное и психологиче-
ское состояние других людей), самоэффек-
тивность (результат успешного решения 
проблем), стремление к общению [24]. 

Жизнестойкость как обобщенная лич-
ностная характеристика оберегает личность 
от дезинтеграции и психологических рас-
стройств; обеспечивает полноценное здоро-
вье, высокую трудоспособность, создает ос-
нову внутренней гармонии. Целенаправ-
ленно развивая жизнестойкость у детей, 
можно свести к минимуму частоту клиниче-
ски выявленной дезадаптации психическо-
го здоровья во взрослом возрасте [1; 9]. 

Ряд исследований (Н. Н. Васягина, 
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Е. С. Баринова, Е. Н. Григорян, C. Serrano, 
G. Fajardo-Dolci) подтвердили защитный 
эффект жизнестойкости для развития при-
знаков деструктивного поведения. Напри-
мер, установлено, что уровень жизнестой-
кости в старшем школьном возрасте явля-
ется значимым фактором, снижающим по-
явление и развитие риска аутодеструктив-
ного поведения [1; 25].  

При обсуждении факторов, определя-
ющих развитие и поддержание оптималь-
ного уровня жизнестойкости личности, как 
российские, так и зарубежные авторы при-
держиваются позиции, согласно которой 
центральная роль в этом вопросе принад-
лежит семье. Семья является той социаль-
ной средой и тем значимым внешним ре-
сурсом, который формирует способность 
преодоления человеком трудных жизнен-
ных ситуаций, выдерживать стрессовую си-
туацию, сохраняя внутреннюю сбалансиро-
ванность и оптимальный уровень адапта-
ции [2; 8; 9]. При этом способность семьи 
оказывать поддержку ее членам в противо-
стоянии трудным жизненным ситуациям и 
в восстановлении после них обусловлена в 
первую очередь параметрами семейной си-
стемы [11; 16; 22], которые, являясь дина-
мическими факторами в матрице семейных 
моделей поведения, поддерживают разви-
тие персональных ресурсов [13]. В этой свя-
зи в контексте нашего исследования оста-
новимся на рассмотрении наиболее важных 
параметров семейной системы. 

Обращение к конкретным исследовани-
ям показывает, что при достаточной вариа-
тивности в качестве важнейших параметров 
семейной системы, сопряженных с возмож-
ностью приспосабливаться к изменяющимся 
обстоятельствам, вызовам и требованиям, 
семейными психотерапевтами упоминаются 
адаптивность и сплоченность.  

Так, С. Минухин отмечает, что, нахо-
дясь в режиме постоянного приспособления 
к переменам жизненного цикла семьи и 
внешним обстоятельствам, семья приобре-
тает важное преимущество – способность 
справляться со стрессовыми факторами, ко-
торая обнаруживается как на уровне функ-
ционирования семьи в целом, так и на 
уроне ее отдельных членов [7]. K. S. Henry, 
A. S. Morris и A. V. Harrist доказали, что се-
мьи с более высоким уровнем адаптации 
обеспечивают способность членов семьи 
гибко реагировать на меняющиеся требова-
ния, переносить навыки адаптивного пове-
дения в разные ситуации [20]. Схожую по-
зицию выражают C. S. Henry и A. W. Harrist, 
утверждая, что гибкость семейной системы 
в ответ на стрессы и кризисы обеспечивает 
выработку навыков решения проблем, раз-
вивает креативность, что позволяет семье 

адаптироваться к условиям ситуации, со-
хранить функциональность и устойчивость. 
Проведенные автором исследования свиде-
тельствуют, что гибкость и адаптивность 
являются индикатором уровня ресурсности 
семьи и ее возможности выступать в каче-
стве ресурса для преодоления трудных 
жизненных ситуаций отдельными членами 
семьи. При этом чем выше адаптивность, 
тем в большей степени семья усиливает ре-
сурсы отдельных членов семьи (в частности, 
детей) [21].  

Семейная сплоченность (Е. В. Куфтяк, 
С. Минухин), эмоциональная вовлечен-
ность в семейные отношения (G. H. Elder, 
M. K. Johnson, R. Crosnoe), взаимность 
(S. W. Hartwell, P. R. Benson, L. R. Barnhill), 
взаимоподдержка (Н. В. Барадакова, 
R. D. Conger) также достаточно часто рас-
сматриваются в качестве параметров, опре-
деляющих функциональность семейной си-
стемы в целом и ее ресурсность для отдель-
ных членов. Несмотря на терминологиче-
скую вариативность, смысловое содержание 
перечисленных параметров совпадает – все 
они отражают общий эмоциональный фон 
семьи [18], прочность эмоциональных свя-
зей между членами семьи [8], являются ин-
дикаторами готовности членов семьи дей-
ствовать как единое целое [7]. При выра-
женной семейной сплоченности (эмоцио-
нальной вовлеченности / взаимности / вза-
имоподдержки) члены семьи ощущают еди-
нение и эмоциональную близость [12]. Пози-
тивная эмоциональная атмосфера, взаимная 
поддержка, теплота становятся основой 
формирования семейной идентичности [6] и 
повышения субъективного благополучия за 
счет развития рефлексии и формирования 
позитивной Я-концепции [10]. 

Результаты многочисленных исследо-
ваний показывают, что сплоченность семьи 
является важнейшим социально-психоло-
гическим фактором поддержки членов се-
мьи в сложных обстоятельствах в условиях 
неопределенности и непредсказуемости [4], 
обеспечивает чувство защищенности, 
надежности и психологического благополу-
чия [14]. Наиболее эффективной формой 
сплочения, обеспечивающей функциональ-
ность семьи, является эмпатическая вовле-
ченность [17], которая проявляется в виде 
взаимных переживаний и заботы, вкладов 
каждого члена семьи в преодоление беспо-
койств и тревог, внимательном и чутком 
отношении, одобрении выражения эмоций 
и принятии индивидуальных проявлений 
членов семьи – все это имеет терапевтиче-
ское значение для членов семьи и семейных 
отношений в целом [15]. 

Методы исследования. В исследова-
нии приняли участие 84 студента 1–2 кур-
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сов Херсонского государственного педаго-
гического университета в возрасте от 28 до 
45 лет, из них 38 женщин и 10 мужчин. Все 
студенты получают первое высшее образо-
вание, являются вынужденными мигранта-
ми, имеют свои семьи, состоят / состояли в 
браке. 

Для измерения жизнестойкости нами 
был использован «Тест жизнестойкости» 
С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева), 
позволяющий исследовать как общий уро-
вень жизнестойкости личности, так и от-
дельные параметры – вовлеченность, кон-
троль и принятие риска. Параметры семей-
ной системы изучались с помощью методи-
ки «Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3) Д. X. Олсона, Дж. Порт-
нера, И. Лави. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате исследования 
жизнестойкости высокий уровень был вы-
явлен у 25% испытуемых, средний – у 
43,75% и низкий – у 31,25% студентов. Сту-
денты с развитой жизнестойкостью получа-
ют удовольствие от собственной деятельно-
сти. Они убеждены в том, что борьба позво-
ляет повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и успех 
не гарантирован. Они ощущают, что сами 
выбирают собственную деятельность, свой 
путь. Студенты убеждены в том, что все то, 
что с ними случается, способствует их разви-
тию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – 
неважно, позитивного или негативного. Они 
рассматривают жизнь как способ приобрете-
ния опыта, готовы действовать даже в отсут-
ствие надежных гарантий успеха. 

Анализируя параметры семейной спло-
ченности, отметим, что связанный тип се-
мьи, характеризующийся высокой степенью 
эмоциональной близости, лояльностью во 
взаимоотношениях и определенной степе-
нью зависимости членов семьи друг от дру-
га, выявлен у большинства студентов с вы-
соким (50%) и средним (57,14%) уровнями 
жизнестойкости. Зачастую члены такой се-
мьи предпочитают проводить время вместе, 
так как оно для них намного важнее, чем 
время, которое они посвящают общению с 
индивидуальными друзьями или же своим 
личным интересам. Необходимо отметить, 
что сплоченность в таких семьях не дости-
гает степени запутанности, когда любые 
различия отсутствуют. В выборке студентов 
с низким уровнем жизнестойкости данный 
тип семьи не представлен. 

Представляет интерес тот факт, что экс-
тремально сплоченный, «запутанный» тип 
семьи, характеризующийся эмоциональной 
взаимозависимостью, лояльностью, отсут-
ствием личного пространства, представлен 
только в группе студентов с высоким уров-

нем жизнестойкости (25%). Можно предпо-
ложить, что в ситуации преодоления жиз-
ненных трудностей сплоченные семьи ста-
новятся слитными, так как именно такой ва-
риант сплоченности со слабыми внутренни-
ми границами и очень жесткими внешними, 
ограждающими членов семей от стрессоген-
ного воздействия среды, позволяет семье 
совместно решать сложности каждого.  

У всех студентов с низким уровнем 
жизнестойкости (100%) выявлен разобщен-
ный тип семьи, члены которой практически 
не привязаны друг к другу, ведут себя несо-
гласованно, неспособны оказывать под-
держку друг другу и совместно преодоле-
вать сложные жизненные ситуации. Разоб-
щенный тип семьи также представлен у 
14,28% студентов со средним уровнем жиз-
нестойкости, в то время как у студентов с 
высоким уровнем жизнестойкости данный 
семейный тип не выявлен.  

Разделенный тип семьи преобладает у 
студентов со средним (28,57%) и низким 
(25%) уровнями жизнестойкости Данный 
тип семьи характеризуется умеренной 
сплоченностью в целом, а в эмоциональных 
отношениях в семье присутствует некоторая 
разделенность, которая, однако, не является 
такой крайней, как в разобщенном типе. 
В таких семьях более важно время, прово-
димое отдельно, со своими друзьями и по 
личным интересам, но существуют и точки 
соприкосновения: члены семьи могут соби-
раться вместе, обсуждать проблемы, оказы-
вая поддержку друг другу, принимать сов-
местные решения.  

Рассматривая показатели семейной 
адаптивности, отметим следующие тенден-
ции. Гибкий тип семьи, характеризующий-
ся демократичностью, открытыми и актив-
ными переговорами, включающими детей, 
ротацией в распределении ролей и в целом 
хорошей адаптивностью, представлен у 50% 
студентов с высоким уровнем жизнестойко-
сти и у 28,57% со средним. Структурирован-
ные семьи представлены в выборках сту-
дентов с высоким (25%) и средним (40%) 
уровнями жизнестойкости. В таких семьях 
присутствуют умеренная гибкость, некото-
рая степень демократичности руководства, 
предполагающая возможность переговоров 
между членами семьи, стабильность ролей 
и внутрисемейных правил. 

Хаотичный семейный тип с высокой 
степенью непредсказуемости, неустойчи-
вым лидерством, импульсивными и необ-
думанными решениями, неясными и часто 
сменяющимися ролями обнаруживается в 
семьях студентов со средним (71,43%) и 
низким (40%) уровнями жизнестойкости.  

Ригидный тип семьи, характеризую-
щийся низкой гибкостью и адаптивностью, 
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отсутствием способности решать задачи, 
возникающие, когда семья попадает в слож-
ную жизненную ситуацию, и приспосабли-
ваться к изменившейся ситуации в целом, 
представлен только в выборке студентов с 
низким уровнем жизнестойкости (20%). 

Таким образом, анализ параметров се-
мейной системы студентов с разным уров-
нем жизнестойкости показал, что студенты 
со средним уровнем жизнестойкости могут 
являться членами как функциональной се-
мьи, обладающей связанным типом семей-
ных отношений, так и дисфункциональ-
ной – с хаотичным типом семейных отно-
шений. В отличие от них, студенты с высо-
ким уровнем жизнестойкости всегда явля-
ются членами функциональных семей, а 
студенты с низким уровнем жизнестойко-
сти – дисфункциональных. 

Проведенный корреляционный анализ 
подтверждает выводы, сделанные на основе 
описательной статистики. Так, нами были 
выявлены множественные положительные 
корреляционные связи как между обоб-
щенными показателями семейной спло-
ченности и жизнестойкостью (r = 0,74, при 
р = 0,01), так и между отдельными парамет-
рами (жизнестойкость – эмоциональная 
связь r = 0,73, при р = 0,01, жизнестой-
кость – семейные границы r = 0,63, при 
р = 0,01, жизнестойкость – друзья r = 0,49, 
при р = 0,01, жизнестойкость – интересы и 
отдых r = 0,63, при р = 0,01, вовлечен-
ность – семейная сплоченность r = 0,61, при 
р = 0,01, вовлеченность – эмоциональная 
связь r = 0,64, при р = 0,01, вовлеченность – 
семейные границы r = 0,49, при р = 0,01, 
вовлеченность – друзья r = 0,55, при р = 
0,01, вовлеченность – интересы и отдых 
r = 0,43, при р = 0,01, контроль – семейная 
сплоченность r = 0,73, при р = 0,01, кон-
троль – эмоциональная связь r = 0,71, при 
р = 0,01, контроль – семейные границы 
r = 0,64, при р = 0,01, контроль – друзья r = 
0,43 при, р = 0,01, контроль – интересы и 
отдых r = 0,47, при р = 0,01, принятие рис-
ка – семейная сплоченность r = 0,74, при 
р = 0,01, принятие риска – эмоциональная 
связь r = 0,75, при р = 0,01, принятие рис-
ка – семейные границы r = 0,67, при р = 
0,01, принятие риска – интересы и отдых 
r = 0,47, при р=0,01), в то время как взаимо-
связь между жизнестойкостью и семейной 
адаптацией отсутствует. 

Для проверки гипотезы о влиянии се-
мейной сплоченности и семейной адапта-
ции на жизнестойкость студентов нами был 
использован однофакторный дисперсион-
ный анализ. Было выявлено влияние се-
мейной сплоченности как на обобщенный 
показатель жизнестойкости (F = 441,9705, 
при р = 0,0001), так и на отдельные ее па-

раметры – вовлеченность (F = 316,2814, при 
р = 0,0001), контроль (F = 322,3406, при 
р = 0,0001) и принятие риска (F = 309,4039, 
при р = 0,0001), в то время как семейная 
адаптация не оказывает влияния ни на 
обобщенный показатель, ни на отдельные 
параметры жизнестойкости. По всей види-
мости, в связи со стремительными переме-
нами, происходящими практически еже-
дневно в жизни населения новых субъектов 
РФ, семьи находятся в процессе приспособ-
ления к ним, и адаптация на сегодняшний 
день является не ресурсом, оказывающим 
влияние на формирование и развитие жиз-
нестойкости, а процессом, на который семья 
тратит дополнительный ресурс. В то же 
время для формирования ресурсного состо-
яния студентов ключевую роль играет 
сплоченность, которая проявляется в эмо-
циональной близости и душевных, теплых 
эмоциональных отношениях между члена-
ми семьи и оказывает влияние на формиро-
вание у студентов способности осознанно 
выбирать свою деятельность и свой путь и 
получать удовольствие от нее, убежденно-
сти в том, что приложенные усилия позво-
ляют влиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и 
успех не гарантирован, убежденности сту-
дентов в том, что все то, что с ними случает-
ся, способствует их развитию за счет зна-
ний, извлекаемых из опыта, – неважно, по-
зитивного или негативного. Все это препят-
ствует возникновению внутреннего напря-
жения в стрессовых ситуациях за счет стой-
кого совладания со стрессами и восприятия 
их как менее значимых.  

В связи с тем, что выдвинутая нами ги-
потеза нашла лишь частичное подтвержде-
ние, основываясь на исследованиях 
K. S. Henry, A. S. Morris и A. V. Harrist [20], 
которые говорят о возможном влиянии на 
параметры семейного функционирования 
психологических характеристик отдельных 
членов семьи, мы выдвинули дополнитель-
ную гипотезу о вероятном влиянии жизне-
стойкости наших респондентов на сплочен-
ность и адаптивность их семейных систем. 
Для ее проверки был использован однофак-
торный дисперсионный анализ. В результа-
те было выявлено, что жизнестойкость чле-
на семьи, обучающегося в условиях вынуж-
денной миграции в вузе, оказывает влияние 
на семейную адаптацию (F = 652,4521, при 
р = 0,0001) и, по всей вероятности, является 
значимым фактором в преодолении семьей 
трудных жизненных ситуаций. Таким обра-
зом, мы можем отметить циркулярную вза-
имосвязь жизнестойкости студента и такого 
параметра его семьи, как адаптивность. 
Возможность в условиях вынужденной ми-
грации получить образование становится 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  330 

важнейшим фактором психологической 
устойчивости личности, обеспечивает ощу-
щение стабильности и принадлежности к 
новому социокультурному пространству, 
что становится важнейшим ресурсом для 
семьи, позволяющим ей адаптироваться к 
меняющимся условиям и оказывать под-
держку ее членам, в то же время взаимная 
поддержка членов семьи, «чувство локтя», 
«тыл» являются ключевыми параметрами 
для преодоления студентами сложных жиз-
ненных ситуаций. 

Выводы. Выполненное нами исследо-
вание, безусловно, не раскрывает всех воз-
можных семейных предикторов, которые 
определяют жизнестойкость студентов в 
трудной жизненной ситуации. Тем не менее 
представленные в настоящей статье резуль-
таты позволяют зафиксировать важные для 
понимания специфики этого процесса тен-
денции. 

Согласно полученным в исследовании 
данным, в выборке студентов, обучающихся 
в вузах новых субъектов РФ, преобладаю-
щим является средний уровень жизнестой-
кости, что указывает на наличие у них до-
статочных ресурсов для совладения с жиз-
ненными трудностями. Анализ параметров 
семейной системы студентов с разным 
уровнем жизнестойкости показал, что сту-
денты со средним уровнем жизнестойкости 
могут являться членами как функциональ-
ной семьи, обладающей связанным типом 
семейных отношений, так и дисфункцио-

нальной – с хаотичным типом семейных 
отношений. В отличие от них, студенты с 
высоким уровнем жизнестойкости всегда 
являются членами функциональных семей, 
а студенты с низким уровнем жизнестойко-
сти – дисфункциональных.  

Изучение взаимосвязи уровня жизне-
стойкости и параметров семейной системы 
позволяет констатировать множественные 
положительные корреляционные связи 
между показателями жизнестойкости и се-
мейной сплоченностью и отсутствие связей 
между показателями жизнестойкости и се-
мейной адаптации. Статистически под-
тверждена циркулярная взаимосвязь жиз-
нестойкости студента и особенностей его 
семьи. Значимым параметром семейной си-
стемы, определяющим жизнестойкость сту-
дента в трудной жизненной ситуации, явля-
ется семейная сплоченность. С другой сто-
роны, возможность в условиях вынужден-
ной миграции получить образование стано-
вится важнейшим фактором психологиче-
ской устойчивости личности студента, жиз-
нестойкость которого, в свою очередь, ста-
новится условием адаптивности его семей-
ной системы, что позволяет как самому сту-
денту, так и его семье приспособиться к но-
вым жизненным обстоятельствам. Полу-
ченные в исследовании данные могут быть 
учтены при проектировании системы под-
держки студентов и их семей в трудной 
жизненной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена весьма актуальной проблеме современной педагогической психо-
логии, а именно психологии профессионального выгорания педагогов. Авторы исходили из пред-
положения, что выявление особенностей личности педагога, устойчивого к деструктивному воздей-
ствию профессионального стресса, будет способствовать разработке эффективных мер превенции 
эмоционального выгорания педагогов. Авторы в ходе анализа литературных источников предпо-
ложили, что структура личности эмоционально устойчивых педагогов имеет существенные разли-
чия со структурой личности их коллег, страдающих от профессионального выгорания. В исследова-
нии участвовали 839 педагогов, работающих в образовательных организациях разного уровня (дет-
ские сады, школы, колледжи, вузы, учреждения дополнительного образования) и проживающих в 
4 федеральных округах Российской Федерации. Сбор эмпирических данных осуществлялся дистан-
ционно. Полученные данные были обработаны с помощью методов многомерной математической 
статистики. В результате обработки данных эксплораторного факторного анализа было выявлено 
7 факторов, составляющих структуры личности эмоционально устойчивого педагога. В результате в 
структуре личности психологически устойчивого педагога было выявлено 7 факторов: эмоциональ-
ная компетентность, коммуникативная бойкость, внутренняя педагогическая диспозиция, забота о 
статусе, позитивный перфекционизм, правильность, позитивный социально-психологический кли-
мат. Новизна исследования состоит в том, что впервые были выявлены личностные предикторы 
эмоциональной устойчивости педагога к профессиональному выгоранию. Практическая значи-
мость состоит в том, что на основе результатов исследования возможно разработать цели коррекци-
онно-развивающей работы для педагогов, страдающих от профессионального выгорания. Можно 
сделать вывод, что предложенная авторами структура личности педагога, устойчивого к професси-
ональному выгоранию, будет способствовать разработке модели психопрофилактики профессио-
нального выгорания педагогов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to a very relevant problem of modern pedagogical psychology, namely, 
the psychology of professional burnout of teachers. The authors proceeded from the assumption that iden-
tifying the personality traits of a teacher who is resistant to the destructive effects of professional stress will 
contribute to the development of effective measures to prevent teachers’ emotional burnout. The authors, 
in the course of analyzing literary sources, suggested that the personality structure of emotionally stable 
teachers has significant differences with the personality structure of their colleagues. suffering from pro-
fessional burnout. The study involved 839 teachers working in educational institutions of various levels 
(kindergartens, schools, colleges, universities, institutions of additional education) and living in 4 federal 
districts of the Russian Federation. Empirical data was collected remotely. The data obtained were pro-
cessed using methods of multidimensional mathematical statistics. As a result of processing the data of ex-
ploratory factor analysis, 7 factors were identified that make up the personality structure of an emotionally 
stable teacher. As a result, 7 factors were identified in the personality structure of a psychologically stable 
teacher: emotional competence, communicative glibness, internal pedagogical disposition, concern for sta-
tus, positive perfectionism, correctness, and a positive socio-psychological climate. The novelty of the study 
lies in the fact that for the first time personal predictors of a teacher’s emotional stability to professional 
burnout were identified. The practical significance lies in the fact that, based on the results of the study, it 
is possible to develop the goals of correctional and developmental work for teachers suffering from profes-
sional burnout. Thus, it can be concluded that the personality structure of a teacher who is resistant to pro-
fessional burnout proposed by the authors will contribute to the development of a model of psychoprophy-
laxis of professional burnout of teachers. 
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ведение. Согласно определению 
К. Маслач и М. Лейтнера, эмоцио-

нальное выгорание является дисфорией, 
которая возникает при профессиональном 
взаимодействии с людьми, предполагаю-
щем формирование тесных межличностных 
отношений и вынужденного ролевого взаи-
модействия [13]. Профессиональное выго-
рание имеет три базовых компонента: эмо-
циональное истощение, переживание ци-
низма и отчужденности от рабочего процес-
са и снижение чувства самоэффективности 
и убежденности в собственной профессио-
нальной беспомощности [13].  

М. Акин определяет профессиональное 
выгорание как состояние истощения или 
потери психической и физической энергии, 
возникающее при неспособности человека 
соответствовать высоким требованиям, 
предъявляемым профессией. Несоответ-
ствие работника должности приводит к 
ощущению чрезмерности рабочей нагрузки 
[2]. Согласно выводам Б. Аджипонг и ее 
коллег, профессиональное выгорание явля-
ется типичной проблемой педагогической 
деятельности, при этом распространенность 
эмоционального выгорания среди отдель-
ных категорий работников образователь-
ных учреждений доходит до 74% [1].  

Н. Осамис-Этксебаррия и ее коллеги 

пришли к выводу в результате метаанализа, 
включавшего 9 исследований из 8 стран Аф-
рики, Азии, Европы, Северной и Южной 
Америки, что совокупная распространен-
ность выгорания среди учителей во время 
пандемии COVID-19 составила 52%, что 
намного выше показателей эмоционального 
выгорания у медицинских работников [15].  

Д. Сальваджони со своими коллегами 
выявила, что хронический стресс и профес-
сиональное выгорание связаны с плохим 
физическим и психическим здоровьем и 
могут выражаться в депрессии, бессоннице, 
диабете, ишемической болезни сердца, рас-
стройствах желудочно-кишечного тракта, 
респираторных заболеваниях и ранней 
смертности в возрасте до 45 лет [18]. 
Л. Ченуффи со своими коллегами предпо-
ложила, что эмоциональное выгорание яв-
ляется распространенным явлением среди 
педагогов, у которых повышена уязвимость 
к различным стрессорам, с которыми они 
ежедневно сталкиваются на работе [8].   

И. Мендес со своими коллегами при-
шла к выводу о том, что 33,3% педагогов 
проявляют множество симптомов эмоцио-
нального выгорания [14]. А. Шукла и 
Т. Триведи выявили при исследовании ин-
дийских педагогов, что переживание низ-
кой педагогической самоэффективности 

В 
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провоцирует эмоциональное выгорание у 
педагогов в 28,43% [19].  

Другое исследование показало, что 
49,6% учителей испытывают высокое эмо-
циональное истощение, 28,7% проявляют 
деперсонализацию и 54,1% страдают от пе-
дагогической беспомощности [23].  

Т. Альсале и его коллеги в результате 
метаанализа исследований, посвященных 
профессиональному выгоранию учителей 
физической культуры, выявили, что 28,6% 
педагогических работников находятся на 
высоком уровне эмоционального истоще-
ния, 14,5% респондентов демонстрируют 
симптомы деперсонализации и 29,5% стра-
дают от выученной беспомощности по при-
чине низкого уровня самооценки результа-
тов педагогического труда [3]. Исследова-
ние Х. Спенс-Ланкастер и ее коллег показа-
ло, что эмоциональное истощение оказыва-
ет значительное влияние на снижение удо-
влетворенности процессом труда и стрем-
ление работников найти другую работу или 
перейти в другой коллектив [20]. 

П. Ратанасирипонг со своими коллега-
ми, изучая особенности эмоционального 
выгорания тайских педагогов, выявил, что 
качество отношений является значимым 
предиктором эмоционального истощения 
[17]. Данные результаты акцентируют необ-
ходимость формирования в педагогическом 
коллективе благоприятного социально-
психологического климата и коллегиаль-
ных взаимоотношений между педагогами 
для превенции профессионального стресса 
и эмоционального выгорания. Ч. Кейхой и 
ее коллеги пришли к сходному выводу о 
том, что уровень эмоционального выгора-
ния педагогов проявил положительную 
корреляцию с выраженностью показателей 
выгорания других педагогов, с которыми 
они чаще всего контактировали по работе и 
вне учебного заведения [12].  

А. Беккер со своими коллегами пришел 
к выводу, исследуя проявление профессио-
нального выгорания медсестер, что эмоци-
ональным выгоранием работники могут за-
ражаться друг от друга. Они выявили, что 
показатели деперсонализации и эмоцио-
нального истощения медиков возрастают 
при частых жалобах на воспринимаемое 
эмоциональное выгорание среди их коллег. 
Чем чаще педагоги взаимодействуют с кол-
легами, страдающими от профессионально-
го выгорания, тем более они склонны рас-
сматривать условия своего труда как эмо-
ционально невыносимые [5]. Исследование 
Дж. Брисси и ее коллег показало, что эф-
фективность преподавания, склонность к 
самовознаграждению и поддержка со сто-
роны администрации и коллег являются 
важными превентивными факторами про-

фессионального выгорания педагогов [7].  
Ш. Ан и С. Тао, исследуя самоэффек-

тивность у преподавателей иностранного 
языка, выявили, что продуктивность педа-
гогов, проявляющаяся в способности эф-
фективно научить обучающихся говорить и 
писать на неродном языке, является устой-
чивым предиктором превенции профессио-
нального выгорания у 82% выборки [4]. 
К. Маслач совместно с М. Лейтером выяс-
нили, что психологическая перегрузка на 
работе зачастую приводит к профессио-
нальному выгоранию, снижая работоспо-
собность и уменьшая репертуар рабочих 
действий. Также педагог в таком состоянии 
не способен к полноценному отдыху, вос-
становлению эмоционального баланса, а 
также возникает опасность хронического 
расстройства эмоционально-волевой сферы 
и поведенческой неадекватности [13]. Чаще 
всего это приводит к существенному сни-
жению продуктивности педагогической де-
ятельности, сложностям в установлении от-
ношений с коллегами и учениками, низкой 
успеваемости обучаемых, снижению уровня 
психологического здоровья, чувству неком-
петентности и низкому качеству жизни [13].  

М. Тьюгейд и Б. Фредриксон пришли к 
выводу, что эмоциональная устойчивость, 
характеризуемая способностью человека 
позитивно адаптироваться к неприятностям 
и сохранять психологическое благополучие 
перед лицом трудностей, является наиболее 
надежным предиктором превенции про-
фессионального выгорания. Люди с высо-
кой эмоциональной устойчивостью в мень-
шей степени склонны к эмоциональному 
выгоранию и обладают повышенной спо-
собностью легко восстанавливаться после 
переживания неудач, приводящих к стрес-
сам [22].  

И. Фридман выявил, что поведенческие 
модели обучающихся способствуют пред-
сказанию эмоционального выгорания среди 
педагогов. При этом профессиональное вы-
горание педагогов-мужчин в первую оче-
редь зависит от недостатка концентрации 
внимания обучаемых. В то же время среди 
женщин-педагогов эмоциональное выгора-
ние чаще вызывается неуважительным по-
ведением обучаемых [10]. Педагогические 
конфликты также часто повышают уровень 
профессионального стресса и выгорания 
педагогов.  

П. Дженингс совместно с коллегами ис-
следовала особенности профессионального 
выгорания канадских педагогов и выявила, 
что теплые отношения внутри педагогиче-
ского коллектива являются профилактиче-
ским средством при работе с профессио-
нальном выгоранием, способствуя усиле-
нию чувства удовлетворенности своей рабо-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=An+S&cauthor_id=38502992
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той и снижению чувства деперсонализации 
[11]. Д. Рамос со своими коллегами отметила 
противоречивость результатов относительно 
требований к труду, влияющих на професси-
ональное выгорание педагогов, работающих 
на разных ступенях образования [16].  

Т. Бойтель и его коллеги, исследуя про-
явление синдрома эмоционального выгора-
ния на разных уровнях образования во вре-
мя пандемии, выявили, что у педагогов 
средней школы были более высокие пока-
затели выгорания, чем у преподавателей 
вузов [6]. Д. Рамос и ее коллеги пришли к 
выводу, что необходимость работать с про-
блемными обучаемыми является базовым 
фактором профессионального стресса для 
большинства учителей начальной школы 
[16]. Это исследование также показало, что 
независимо от типа образовательного 
учреждения повышенная рабочая нагрузка 
и длительность пребывания на работе яв-
ляются ведущими стрессогенами [16]. 

На основе анализа прошлых исследо-
ваний авторы предположили, что эмоцио-
нально устойчивые педагоги должны отли-
чаться психологическим благополучием, 
неиссякаемой потребностью в общении, 
умением распознавать и управлять эмоци-
ями и самодетерминированностью педаго-
гической деятельности. Основной задачей 
исследования стало выявление особенно-
стей личности педагогов, устойчивых к 
профессиональному выгоранию. 

Материалы и методы. В полевом ис-
следовании приняли участие 839 педагогов 
(средний возраст – 45,8 лет, при средне-
квадратичном отклонении 12,5), из них: 
795 респондентов женского пола и 44 – 
мужского. Испытуемые являются педагога-
ми городских и сельских школ Южного, Се-

веро-Кавказского, Уральского, Северо-
Западного и Приволжского федеральных 
округов. Средний стаж испытуемых – 20,7 
лет, при среднеквадратичном отклонении, 
равном 13,5.  

В исследовании использовались следу-
ющие методики: 

1. Опросник эмоционального выгора-
ния В. В. Бойко. 

2. Опросник эмоционального интел-
лекта Д. В. Люсина.  

3. Опросник удовлетворенности тру-
дом Т. Ю. Ивановой.  

4. Интегративный тест тревожности 
Л. И. Вассермана и др.  

5. Опросник мотивации труда А. А. Ре-
ана.  

6. Опросник профессиональной направ-
ленности педагога. 

В результате обработки данных, полу-
ченных при анализе интегрального показа-
теля эмоционального выгорания опросника 
В. В. Бойко, были выделены 2 контрастные 
группы респондентов: группа педагогов, 
страдающих от симптомов эмоционального 
выгорания, в количестве 42 испытуемых, 
имеющих баллы интегративного показате-
ля профессионального выгорания от 
200 баллов и выше.  

Факторная структура вычислялась по-
средством статистического пакета Statistica 
12. При расчетах использовалось кварти-
макс-вращение при факторных нагрузках 
больше 0,70.  

Результаты исследования. Резуль-
таты факторного анализа индивидуальных 
свойств группы педагогов, страдающих от 
профессионального выгорания, представ-
лены в таблице. 

Таблица 
Факторный анализ особенностей личности педагогов,  

устойчивых к профессиональному выгоранию 

Показатели 

Эмоцио-
нальная 

компетент-
ность 

Комму-
никатив-
ная бой-

кость 

Внутрен-
няя педа-

гогическая 
диспози-

ция 

Забо-
та о 

стату-
се 

Позитив-
ный пер-
фекцио-

низм 

Правиль-
ность 

Позитив-
ный СПК 

понимание 
чужих эмо-
ций 

0,82 0,302450 0,083887 0,226 0,018787 0,0331 -0,1911 

управление 
чужими 
эмоциями 

0,803 0,197114 0,129241 0,11 -0,066246 0,0280 -0,057244 

управление 
своими эмо-
циями 

0,826 0,113266 -0,131110 -0,10 -0,030106 0,13362 0,1414 

понимание 
своих эмо-
ций 

0,797 0,025595 0,094216 -0,16 -0,01425 0,0282 -0,0491 

межличн. ЭИ 0,878 0,278083 0,110375 0,191 -0,017721 0,0333 -0,1457 
внутрилич. 
ЭИ 

0,912 -0,032904 -0,097540 -0,23 -0,09415 0,1162 0,1714 
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Продолжение таблицы 

Показатели 

Эмоцио-
нальная 

компетент-
ность 

Комму-
никатив-
ная бой-

кость 

Внутрен-
няя педа-

гогическая 
диспози-

ция 

Забо-
та о 

стату-
се 

Позитив-
ный пер-
фекцио-

низм 

Правиль-
ность 

Позитив-
ный СПК 

понимание 
эмоций 

0,905 0,191070 0,098821 0,045 0,003537 0,0343 -0,138 

управление 
эмоциями 

0,914 0,039169 -0,103125 -0,1 -0,126167 0,1249 0,1916 

Удовлетво-
рен. взаимо-
от. с сотруд-
никами 

0,067946 0,022144 0,128549 0,009 0,054467 -0,0538 0,833 

Удовл. взаи-
моот. с руко-
водством 

0,164802 0,081449 0,699 0,146 -0,055750 -0,2820 0,12803 

Общая 
удовл. тру-
дом 

0,081353 0,124844 0,7456 -0,06 -0,063712 0,2390 0,4539 

Общительн. 0,058102 0,707674 0,078078 0,109 -0,039754 -0,19778 0,02485 
Организо-
ван. 

0,223019 0,223497 0,062367 0,114 0,096158 0,554 -0,43039 

Направ. на 
предмет 

0,200091 0,004373 0,128776 
0,021
641 

-0,025655 0,793 0,143106 

Ситуативная 
тревожность 

-0,049112 -0,306284 -0,011392 0,440 0,795 -0,0470 -0,0147 

Личностная 
тревожность 

-0,302485 -0,835 -0,041314 0,304 0,164757 0,0113 0,0617 

Эмоц. дис-
комфорт С 

-0,064758 -0,122924 0,050710 0,122 0,783 -0,1275 0,0045 

ФОБ-С -0,203259 0,019858 -0,154314 -0,05 0,806 0,176 0,1693 
СЗ-С 0,082578 -0,138134 0,091679 0,74 0,103220 0,1771 0,10251 
Эмоц. дис-
комфорт Л 

-0,294028 -0,815 -0,065641 0,124 -0,038379 -0,0214 0,0073 

АСТ-Л -0,171877 -0,7663 -0,001526 0,017 0,259433 0,0345 0,12805 
Тревож. 
оцен. персп. 
Л 

-0,1051 -0,743 -0,04593 0,477 0,128005 -0,2182 -0,0345 

Внутренняя 
мотивация 

-0,095419 0,029627 0,694 0,08 0,076638 0,0479 -0,0175 

Внешняя 
пол. мотива-
ция 

0,046771 -0,036058 0,322015 -0,2 0,513424 0,169 0,2315 

Внешняя 
отр. мотива-
ция 

0,031699 0,085897 -0,015464 0,149 0,105649 0,18126 0,5915 

Expl. Var. 7,219559 4,373010 2,645333 2,63 3,456049 2,7014 2,4452 
Prp. Totl. 0,189988 0,115079 0,069614 0,069 0,090949 0,0710 0,0643 

 

На основе квартимакс-вращения были 
выделены 7 факторов, представляющих со-
бой предикторы устойчивости педагогов к 
профессиональному выгоранию.  

1-й фактор с общей дисперсией 7,22 
можно назвать «Эмоциональная компетент-
ность». В данный фактор вошли такие пока-
затели, как понимание чужих эмоций (0,82), 
управление чужими эмоциями (0,803), 
управление своими эмоциями (0,826), меж-
личностный эмоциональный интеллект 
(0,797), внутриличностный эмоциональный 
интеллект (0,878), понимание эмоций 
(0,905), управление эмоциями (0,914).  

Следовательно, педагоги, не склонные к 
профессиональному выгоранию, обладают 

высоким социальным интеллектом. Они 
хорошо понимают как свои собственные, 
так и чужие эмоции. Они хорошо понима-
ют, что делать, чтобы вызвать нужные эмо-
ции у обучаемых и коллег. Педагоги, устой-
чивые к профессиональному стрессу, демон-
стрируют учебно-воспитательную эффек-
тивность за счет владения приемами педаго-
гической деятельности, наиболее соответ-
ствующими проблемной ситуации, в реше-
ние которой они вовлечены ежечасно. Эмо-
циональная компетентность обычно скла-
дывается в субъективно-деятельностной ак-
тивности, направленной на достижение вы-
соких результатов в различных областях 
жизнедеятельности. Педагоги, которые, 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  338 

наоборот, часто подвержены профессио-
нальному выгоранию, зачастую подвержены 
руминации, проявляющейся в бесконечных 
попытках понять, какова репрезентация их 
имиджа в глазах значимых других. Успеш-
ные педагоги не переживают по поводу не-
адекватного имиджа, который часто склады-
вается у обучаемых и их родителей, потому 
что они знают о закономерностях формиро-
вания межличностных представлений.  

Предложенная авторами интерпрета-
ция фактора соответствует результатам ис-
следования китайского ученого С. Вана, 
рассматривавшего механизм синергии 
между осознанностью учителя и качеством 
позитивных отношений между педагогом и 
обучаемым. Он утверждает, что эмоцио-
нальный интеллект педагога влияет на со-
циальное мышление обучаемых, и таким 
образом у детей формируется поведенче-
ская и эмоциональная культура. Эмоцио-
нальный интеллект влияет на качество 
межличностного взаимодействия в процес-
се обучения, формируя более высокую успе-
ваемость и позитивный социально-
психологический климат учебной группы и 
учебного заведения в целом [24]. 

2-й фактор с общей дисперсией 4,37 
можно назвать «Коммуникативная бой-
кость». В данный фактор вошли такие по-
казатели, как общительность (0,707), лич-
ностная тревожность (-0,835), личностный 
эмоциональный дискомфорт (0,815), лич-
ностная астения (-0,7663), личностно ста-
бильная тревожная оценка перспектив на 
будущее (-0,743). 

Педагоги, не страдающие от эмоцио-
нального выгорания, рассматривают свой 
труд как возможность проявить свои ком-
муникативные качества. Высокая экстра-
вертность позволяет без боязни высказы-
вать свои мысли, выражать эмоции и спон-
танно проявлять себя в процессе взаимо-
действия. Педагогическая деятельность 
рассматривается ими как увлекательный, 
порой сложный процесс межличностного 
взаимодействия с обучаемыми, коллегами, 
родителями и администрацией. Такие педа-
гоги рассматривают нестандартных в обще-
нии людей как агентов нового опыта, а 
коммуникативные затруднения с некото-
рыми людьми – как вызов, требующий 
освоения новых коммуникативных компе-
тенций. Они умеют хвалить обучаемых да-
же в тех ситуациях, в которых успех не оче-
виден, умеют создавать ситуацию успеха и 
обладают педагогическим оптимизмом. 

Результаты данного исследования 
сходны с данными, полученными Я. Донгом 
и Ц. Сю. Китайские ученые выяснили, что 
оптимизм и мотивационная вовлеченность 
педагогов напрямую и тесно связаны с про-

дуктивностью и степенью их вовлеченности 
в профессиональную деятельность [9]. 

3-й фактор с общей дисперсией 2,64 
можно назвать «Внутренняя педагогическая 
диспозиция». В данный фактор вошли такие 
показатели, как удовлетворенность взаимо-
отношениями с руководством (0,8930), об-
щая удовлетворенность трудом (0,77), внут-
ренняя мотивация (0,91). Педагоги, которые 
не рассматривают процесс своего труда в 
качестве надоедливой и мучительной про-
цедуры, устанавливают с руководством здо-
ровые деловые отношения либо на пари-
тетной основе, либо исходя из позиции 
коллегиального невмешательства. Руковод-
ство обычно таких педагогов ценит и, зная 
их негативное отношение к внешнему вме-
шательству со стороны, доверяет их дей-
ствиям, поскольку они способны к адекват-
ному самоконтролю деятельности и склон-
ны к здоровому перфекционизму. Некото-
рые могут их считать педагогами от бога, 
хотя они считают себя в большей степени 
хорошими ремесленниками, которые зани-
маются одним из многих дел, которые у них 
получаются лучше, чем у многих. Им нра-
вится общаться с обучаемыми, они интере-
суются их проблемами, чтобы была воз-
можность разрешить их в пределах их про-
фессиональной компетентности. Педагоги 
обладают автономной субъектной позицией 
и самостоятельны в постановке, осуществ-
лении и оценке результатов педагогической 
деятельности.  

4-й фактор с общей дисперсией 2,63 
можно назвать «Забота о статусе». В дан-
ный фактор вошли такие показатели, как 
состояние самозащиты (0,74). Стремление 
создавать требуемый ситуацией образ-Я в 
целях позитивной персонализации у обуча-
емых и других агентов умственного и нрав-
ственного развития последних часто выра-
жается в подсознательном отбрасывании 
негативного поведения, которое может 
быть воспринято окружающими в качестве 
базы формирования отрицательного эф-
фекта ореола. Они понимают, что безуслов-
но позитивное отношение со стороны дру-
гих людей возможно лишь при демонстра-
ции поведения, вызывающего доверие у 
окружающих. Это связано с тем, что при 
возникновении когнитивного диссонанса в 
восприятии педагога люди, которые с ним 
общаются исключительно в ролевом взаи-
модействии, склонны придавать излишне 
сильное значение негативным фактам при 
атрибуции поведения. Педагогам чаще 
приписываются личностные причины по-
ведения, чем представителям других про-
фессий. При этом негативные аспекты по-
ведения играют часто более значимую роль 
при формировании репрезентации образа 
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педагога в сознании других людей, так как 
неосознанно людям кажется, что право на 
трансляцию социально значимых ценно-
стей и знания имеет лишь кристально чест-
ный и морально чистый человек. Таким об-
разом, позитивные черты личности как ба-
зовый инструмент воздействия на окружа-
ющих закрепляются в идентичности педа-
гога, провоцируя актуализацию защитных 
механизмов, не искажающих положитель-
ной картины мира.  

5-й фактор с общей дисперсией 3,46 
можно назвать «Позитивный перфекцио-
низм». В данный фактор вошли такие пока-
затели, как ситуативная тревожность 
(0,795), эмоциональный дискомфорт как 
временное состояние (0,783), фобические 
состояния (0,806), внешняя положительная 
мотивация (0,51). Настроение устойчивых 
педагогов зависит от их собственного отно-
шения к результатам педагогической дея-
тельности. Они стремятся выполнять дея-
тельность, исходя из стремления получить 
позитивное подкрепление своего педагоги-
ческого труда. Стремление к достижению 
успеха нередко связано с переживанием 
стресса, позволяющего контролировать 
точность выполнения трудовых действий с 
тщательным контролем операций. Они мо-
гут откладывать выполнение определенных 
видов работы, но за счет высокой работо-
способности стресс мобилизует психические 
ресурсы педагога, оптимизируя педагогиче-
скую деятельность. Как правило, педагоги 
эффективны по причине того, что опти-
мальный уровень тревожности и адекват-
ный ответ на стрессогенное воздействие 
приводят к эффективному контролю дея-
тельности и профилактике ошибочных дей-
ствий. Такие педагоги склонны перепрове-
рять результаты собственной деятельности, 
обладая креативностью и гибким внутрен-
ним стандартом качества работы.  

6-й фактор с общей дисперсией 2,7 
можно назвать «Правильность». В данный 
фактор вошли такие показатели, как орга-
низованность (0,554), направленность на 
предмет (0,79). Устойчивые к деформации 
педагоги склонны считать свой предмет 
средством развития личности, умственного 
и нравственного воспитания. Они ориенти-
руются на ценность образования, пропаган-
дируя научный взгляд на повседневные ве-
щи, происходящие с обучаемыми. Они не 
только стараются обучать предметным зна-
ниям, но и открывают перед обучаемыми 
широкий спектр возможностей познания 
окружающего мира и самопознания. Такие 
педагоги могут варьировать формы переда-
чи компетенций в зависимости от потреб-

ностей обучаемых. Они отличаются хоро-
шими аналитическими способностями, уме-
нием планировать процесс усвоения учебно-
го материала, а также прогнозировать актуа-
лизацию ресурсов личности учащихся в ходе 
освоения предмета. Они могут постоянно 
пересматривать содержание учебной дея-
тельности, дифференцировать учебные за-
дачи и задания, способствуя развитию авто-
номности своих подопечных. Они способны 
предложить индивидуальную траекторию 
развития большинству обучаемых.  

7-й фактор с общей дисперсией 2,4 
можно назвать «Позитивный социально-
психологический климат». В данный фак-
тор вошли такие показатели, как удовле-
творен взаимоотношениями с сотрудника-
ми (0,83), внешняя отрицательная мотива-
ция (0,59). Следовательно, если эмоцио-
нально устойчивый педагог находится в 
коллективе с неоптимальным стилем руко-
водства, неспособного к поощрению со-
трудников, отличающегося формализмом и 
отсутствием заинтересованности в психоло-
гическом благополучии работников, устой-
чивый педагог больше внимания обращает 
на положительные межличностные отно-
шения в педагогическом коллективе. От 
партнера по взаимодействию требуется 
лишь хорошее отношение, поэтому педагог 
скрывает свои собственные коммуникатив-
ные намерения, пытаясь манипулировать 
имиджем для создания благоприятного 
впечатления. 

Заключение. На основе анализа ре-
зультатов исследования можно заключить, 
что педагоги, которые устойчивы к профес-
сиональному выгоранию, являются эмоци-
онально компетентными, спонтанными в 
общении, самодетерминированными ис-
точниками мотивации педагогической дея-
тельности, настроенными на соответствие 
результатов высоким личностным стандар-
там педагогической деятельности, стремя-
щимися к положительной самореализации 
в эмоционально теплом коллективе едино-
мышленников. Выделенная авторами 
структура личностных свойств педагогов, 
устойчивых к профессиональному выгора-
нию, может рассматриваться как система 
индикаторов профилактических и коррек-
ционных мероприятий по преодолению 
эмоционального выгорания педагогов. 
Также результаты исследования возможно 
использовать для профессиональной подго-
товки будущих педагогов, рассматривая 
устойчивость к профессиональному выго-
ранию в качестве профессионально важного 
качества. 
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АННОТАЦИЯ. Цель исследования – сравнение переживаемых и выражаемых эмоций у омских сту-
дентов до и после глобальных мировых вызовов. Метод исследования – тестирование, методика – 
«Индекс оценки аффекта» (AVI), методы статистической обработки – U-критерий Манна-Уитни, T-
критерий Уилкоксона. Опрошены 498 респондентов, из них 275 в 2018, 223 в 2023 году. Сравнение 
показало, что самым часто переживаемым и выражаемым чувством у студентов является благодар-
ность. Статистически значимые различия между срезами 2018 и 2023 годов присутствуют в пере-
живании грусти, страха, волнения, влюбленности и стыда, все перечисленные эмоции стали прояв-
ляться слабее. Сильнее стали проявления и переживания злости. Самой часто маскируемой эмоци-
ей (имеющей наибольший разрыв между переживанием и выражением) в обоих срезах был страх, в 
2018 году студенты часто стремились скрыть влюбленность, а в 2023 – грусть и злость. 
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ABSTRACT. The aim of the study: to compare the experienced and expressed emotions of Omsk students 
before and after global world challenges. The research method is testing, the methodology is “Affect Visibility 
Index” (AVI), the statistical processing methods are the Mann-Whitney U-test, the Wilcoxon T-test. 
498 respondents were interviewed, of which 275 in 2018, 223 in 2023. The comparison showed that the 
most frequently experienced and expressed feeling among students is gratitude. Statistically significant dif-
ferences between the 2018 and 2023 sections are present in the experience of sadness, fear, excitement, 
love, and shame, and all of these emotions became weaker. The manifestations and experiences of anger 
became stronger. In addition, the most frequently masked emotion (having the largest gap between experi-
ence and expression) in both sections was fear, in 2018 students often tried to hide love, and in 2023 – 
sadness and anger. 
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ведение. Эмоциональное само-
чувствие населения в последнее 

время входит в состав актуальной полити-

ческой повестки, настоятельно требующей 
активной позиции исследователей и специ-
алистов-практиков. Субъективная оценка 

В 
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настоящих событий и вызовов окружающей 
среды оказывает решающее воздействие на 
психологическое благополучие наших со-
временников, жизнь которых начинает де-
литься на до и после. 

В этих контекстах особенно уязвимой 
группой выступает молодежь, представля-
ющая поколение, детство и отрочество ко-
торого пришлись на относительно благопо-
лучный период времени, и, как следствие, 
не готовое к совладанию с угрозами такого 
уровня [17]. И если когнитивная оценка 
этих событий может оказаться под воздей-
ствием рационализации, то самочувствие 
молодежи и его динамика выступают важ-
ным индикатором первичных реакций на 
изменения окружающей среды и своего по-
ложения в ней. 

Очевидно, что именно эмоциональный 
компонент психологического благополучия 
проходит особую проверку при столкнове-
нии человека со сверхсильными вызовами, 
провоцирующими серьезный личностный 

дисбаланс. В мировом масштабе к таковым 
можно отнести пандемию и начало специ-
альной военной операции. И если первая 
находит отражение в многочисленных со-
временных зарубежных [34; 39; 40; 43; 46] 
и отечественных [1; 4] исследованиях на 
молодежной выборке, то вторая представ-
лена весьма фрагментарно [2; 21]. 

Теоретический обзор. Для начала 
дискуссии необходимо определиться с со-
держанием и структурой ключевого для нас 
феномена – субъективного благополучия. 
Э. Динер с коллегами, раскрывая его, выде-
ляют ряд компонентов, позволяя сузить 
круг изучаемых явлений, учитывая при 
этом внутреннюю оценку, основанную на 
позиции конкретной личности. Критерии, 
по которым определяется уровень субъек-
тивного благополучия, являются важной 
составляющей его картины и зависят от ря-
да факторов, среди которых особенно выде-
ляются цели, ценности и культура [36]. 

 

Рис. Понятийное поле феномена «субъективное благополучие» 

Базисным компонентом, включающим 
разнообразные условия существования че-
ловека, является качество жизни [42], про-
являясь при когнитивной оценке в мере 
удовлетворенности ею [38; 40; 45]. В свою 
очередь, эмоциональная оценка жизненных 
событий формирует другой компонент 
субъективного благополучия, проявляясь 
через знак переживания, отрицательные и 
положительные аффекты, эмоциональный 
баланс, уровень счастья [37]. Наши соотече-
ственники охотно откликаются на данную 
модель, отмечая значимость аффективного 
и когнитивного компонентов благополучия, 
связывающих неразрывно совокупность 
чувств и настроений человека, его счастье и 
удовлетворенность жизнью [9; 27], а также 
поддерживая идею о том, что субъективное 
благополучие является «обобщенным и от-

носительно устойчивым переживанием, 
имеющим особую значимость для лично-
сти», связывая разные аспекты ее бытия – 
физический, материальный, социальный, 
духовный и пр. [16, с. 123], одновременно 
позволяя выражать человеку «собственное 
отношение к своей личности, жизни и про-
цессам, имеющим важное для нее значение с 
точки зрения усвоенных нормативных пред-
ставлений о “благополучной” внешней и 
внутренней среде и характеризующимся пе-
реживанием удовлетворенности» [29, с. 77]. 
Одновременно с этим возникают понятия, 
объединяющие подходы к благополучию 
как состоянию и личностному образованию, 
например конструкт «эмоционально-
личностного благополучия» [13], а также 
выделяются, помимо эмоциональной со-
ставляющей, социальные и смысловые 
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компоненты, функционирующие на осозна-
ваемом и неосознаваемом уровнях [26].  

В нашей работе предметом изучения 
выступает эмоциональный компонент субъ-
ективного благополучия или эмоциональное 
благополучие студентов, которые порой 
представляются учеными как идентичные 
понятия [8]. Несмотря на то, что в науке до 
сих пор отсутствует их четкая дефиниция, в 
настоящее время существует довольно много 
российских исследований, посвященных этой 
проблематике. Значительная часть из них 
была направлена на поиск внешних и внут-
ренних ресурсов для обеспечения безопасно-
сти студентов в образовательной среде, к чис-
лу которых авторы относят креативность [1], 
общий [12] и эмоциональный [23] интел-
лект, веру в себя, позитивные отношения с 
другими и с самим собой [10], жизнестой-
кость [7], способность к самоорганизации 
[4], отмечая неоднозначную роль в форми-
ровании благополучия студентов уровня 
дохода [18] и однозначно положительную у 
психолого-педагогического профиля подго-
товки разного уровня – бакалавриата [3; 6; 
15; 31] и магистратуры [5; 24]. Актуальными 
остаются и определение особенностей эмо-
ционального самочувствия студентов в си-
туации сепарации от родительской семьи 
[19], а также выделение типологических ос-
нований для оказания психологической 
помощи обучающимся в ситуации неопре-
деленности [25]. 

В свою очередь, нами было организова-
но поисковое исследование, объединившее 
два среза – 2018 года (до появления указан-
ных ранее глобальных вызовов) и 2024 года 
(обе ситуации – пандемия и начало специ-
альной военной операции – включены в 
жизнь опрашиваемых). В качестве выборки 
были определены студенты вузов как 
наиболее активная группа молодежи, име-
ющая закономерное столкновение с разны-
ми стрессовыми воздействиями, обуслов-
ленными возрастным этапом. Несмотря на 
то, что большую часть стрессоров студенче-
ского возраста можно отнести к повседнев-
ным, у обучающихся присутствует страх по-
терь [20], который, мы полагаем, может ак-
туализироваться в новых обстоятельствах. 
Как отмечают С. К. Нартова-Бочавер и ее 
соавторы, война и вооруженные конфликты 
редко упоминаются студентами в числе 
трудных жизненных ситуаций, однако ав-
торы отмечают, что это может быть обу-
словлено временем проведения их исследо-
вания – после пандемии, но до начала спе-
циальной военной операции [20].  

Методология исследования. Орга-
низационным методом исследования вы-
ступает сравнительный (поперечных сре-
зов), направленный на установление 

сходств и различий в уровне и структуре 
эмоционального компонента субъективного 
благополучия студенческой молодежи до 
стрессогенных событий, связанных с пан-
демией и специальной военной операцией, 
и после их появления в жизнедеятельности 
обучающихся. 

В исследовании приняли участие 
498 студентов (средний возраст M = 20,32 ± 
2,73 года, 317 (63,7%) девушек, 181 (36,3%) 
юношей) 8 высших учебных заведений 
г. Омска: Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского, Омского  
государственного аграрного университета, 
Омского государственного педагогического 
университета, Омского государственного 
технического университета, Омского госу-
дарственного университета путей сообще-
ния, Омской государственной медицинской 
академии, Сибирского государственного 
университета физической культуры, Сибир-
ского автомобильно-дорожного универси-
тета. 275 студентов опрошены в 2018 году, 
223 – в 2023 году. 

Поскольку для операционализации по-
нятия эмоционального благополучия по-
прежнему актуальна проблема индикато-
ров, используемых для оценки и на инди-
видуальном, и на социальном уровнях [22], 
в качестве одного из них в нашем исследо-
вании выступила частота переживания и 
проявления молодыми людьми определен-
ных эмоциональных состояний с разным 
знаком. Выбор данного параметра обуслов-
лен тем, что Э. Динер и соавторы, рассмат-
ривая интенсивность и частоту появления 
эмоциональных состояний, отмечают, что 
интенсивность никак не влияет на пережи-
вание благополучия, в то время как перио-
дичность повторения эмоций выступает для 
него значимым фактором [35]. К схожему 
результату пришли К. Рифф и К. Кейес, со-
гласно которым позиция Н. Брэдберна о 
положительном и отрицательном аффектах 
в качестве двух несвязанных образований 
уязвима [33], поскольку интенсивность 
эмоциональных состояний и их частота мо-
гут влиять на связь между аффектами, 
имеющими разный знак. Таким образом, 
частота была выделена учеными в качестве 
показателя, более точно отражающего субъ-
ективную оценку благополучия людьми 
[41]. При этом критерием эмоционального 
благополучия личности выступает не толь-
ко доминирование положительных эмоций 
над отрицательными, но и сбалансирован-
ность их внутренних переживаний и внеш-
них проявлений, в связи с чем диагностиче-
ским инструментом исследования выступи-
ла шкальная методика «Индекс оценки аф-
фекта» (AVI; J. L. Tsai, B. Knutson, 
H. H. Fung) [47], направленная на оценку 
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эмоционального благополучия молодых 
людей через сопоставление переживания и 
выражения различных эмоциональных со-
стояний положительной и отрицательной 
направленности. В исследование были 
включены 8 эмоциональных состояний 
(страх, благодарность, злость, грусть, вол-
нение, расслабленность, стыд, влюблен-
ность), частоту переживания и проявления 
которых требовалось оценить при помощи 
9-балльной шкалы (1 – никогда; 2 – не-
сколько раз в год; 3 – несколько раз в ме-
сяц; 4 – несколько раз в неделю; 5 – один 
раз в день; 6 – несколько раз в день; 7 – по-
чти каждый час; 8 – несколько раз в час; 9 – 
постоянно). Методы математической стати-
стики: U-критерий Манна-Уитни (так как 
опрашиваемые в разные годы студенты 
представляют собой независимые выбор-
ки), T-критерий Уилкоксона. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В 2018 году самыми часто ис-
пытываемыми состояниями у студентов 
были: благодарность (средний балл 5,6 из 9 
возможных), влюбленность (5,12 балла) и 
волнение (4,98 балла). Реже прочих студен-
ты испытывали злость (3,61) и стыд (3,8). 
Самым часто выражаемым состоянием яв-
ляются благодарность (5,6), а также рас-
слабленность (4,7) и волнение (4,69). 

В 2023 году самыми часто испытывае-
мыми состояниями были: благодарность 
(5,2 балла), расслабленность (4,87), злость 
(4,43). Реже прочих студенты испытывали 
стыд (3,06) и страх (3,38). Среди выражае-
мых состояний лидировали благодарность 
(5,32), и расслабленность (4,8).  

Таким образом, как в 2018, так и в 
2023 году студенты чаще прочих чувств ис-
пытывали и выражали благодарность. 
Г. К. Кислица определяет благодарность как 
форму взаимодействия человека с миром 
[14], связанную с позитивным его восприя-
тием и балансом получаемого-отдаваемого 
взамен. Согласно исследованию этого чув-
ства, проведенному автором, адресатами 
благодарности чаще являются старшие и 
более сильные персоны, реже – ровесники 
или экзистенциальные персонификации 

(бог, судьба). Благодарность чаще запуска-
ется в ситуации получения поддержки при 
кризисных переживаниях, при спасении 
или избавлении от чего-либо угрожающего, 
разрушительного для личности или как ре-
акция на перманентное присутствие кого-
либо в жизни человека, невзирая на состоя-
ние, благополучие, наличие ресурсов [14] 
(«меня не бросили даже тогда, когда я был 
болен / слаб / невыносим эмоционально»). 
В связи с этим можно предположить, что 
студенты, находясь в промежуточной пози-
ции (биологическая зрелость в сочетании с 
социальной, финансовой, психологической 
зависимостью от родителей), могут испы-
тывать благодарность по отношению в 
первую очередь к своей родительской семье 
за поддержку в ситуациях нормативных и 
ненормативных кризисов, связанных с 
взрослением. Чувство благодарности – это 
признание вклада другого в собственное 
субъективное благополучие. Важно при 
этом сохранять баланс в проявлении этого 
чувства и не блокировать личное развитие 
из-за чувства долга и вины, возникающих 
при попытках сепарации от дающего. Эти 
аспекты благодарности отмечали Б. Хел-
лингер и А. А. Шутценбергер [28; 32]. Та-
ким образом, чувство благодарности явля-
ется для студентов весьма естественным и, в 
меру проявляясь, может стать мощным ре-
сурсом для конструктивного копинга. 

Тревожной же тенденцией является пе-
ремещение злости с позиции самых редко 
испытываемых чувств на лидирующие в пе-
риод с 2018 по 2023 годы. Вероятно, это 
связано с чередой серьезных кризисов, про-
исходящих в обществе, и является законо-
мерным ответом на фрустрирующие обсто-
ятельства, сопровождающие их. 

Рассмотрим подробнее вопрос о дина-
мике испытываемых и выражаемых состоя-
ний у студентов. 

Сравнивая выборки, набранные в 2018 
и 2023 годах, по силе испытываемых эмо-
ций, отметим, что значимые изменения 
коснулись практически всех состояний 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика испытываемых эмоций омских студентов (2018–2023) 

Эмоции 
2018 год 2023 год 

M SD M SD 
Страх 4,19 1,89 3,39 1,43 
Благодарность 5,60 1,98 5,21 1,88 
Злость 3,62 1,95 4,43 1,68 
Грусть 4,72 1,96 4,21 1,79 
Волнение 4,99 1,88 4,06 1,70 
Расслабленность 4,79 1,81 4,87 1,89 
Стыд 3,81 2,02 3,06 1,38 
Влюбленность 5,13 2,68 4,37 2,86 
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Снизилась сила переживания страха 
(U = 22782, p ≤ 0,001), благодарности (U = 
27194, p ≤ 0,05), грусти (U = 25740, p ≤ 
0,001), волнения (U = 21512, p ≤ 0,001), сты-
да (U = 24618, p ≤ 0,001) и влюбленности 
(U = 25490, p ≤ 0,001), а вот переживание 

злости и гнева стало значимо более выра-
женным (U = 22218, p ≤ 0,001). На прежнем 
уровне осталось лишь переживание состоя-
ния расслабленности.  

Изменения коснулись также сферы вы-
ражаемых эмоций (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика выражаемых эмоций омских студентов (2018–2023) 

Эмоции 
2018 год 2023 год 

M SD M SD 
Страх 3,68 1,92 2,66 1,54 
Благодарность 5,60 2,00 5,33 2,08 
Злость 3,37 2,03 3,89 1,74 
Грусть 4,20 1,95 3,39 1,65 
Волнение 4,69 1,82 3,43 1,71 
Расслабленность 4,71 1,87 4,83 2,02 
Стыд 3,53 1,92 2,70 1,40 
Влюбленность 4,53 2,72 3,97 2,91 

 

Студенты стали реже не только испы-
тывать, но и выражать страх (U = 20412, 
p ≤ 0,001), благодарность (U = 27843, p ≤ 
0,001), грусть (U = 23285, p ≤ 0,001), волне-
ние (U = 18091, p ≤ 0,001), стыд (U = 22783, 
p ≤ 0,001), влюбленность (U = 26779, p ≤ 
0,001), но чаще проявлять свою злость 
(U = 24233, p ≤ 0,001). Таким образом, 
злость стала более яркой эмоцией как в 
субъективном, так и в экспрессивном ее 
компоненте. При этом интересно, что все 
остальные эмоции как бы притупились, 
отошли на задний план. Кризисы 2020–
2023 гг. словно ожесточили молодежь, сде-
лали более возможным проявление агрес-
сии, но способствовали тому, что уже гораз-
до меньшее число событий пугает или вы-
зывает волнение. Произошла инфляция по-
водов для тревожных эмоций, поскольку 
стимулов для них было слишком много, и 
многие из них напрямую были связаны с 
базальным страхом смерти – своей и своих 
близких. В связи с пережитым отошел на 
второй план и стыд как социальный регуля-
тор, тормозящий нежелательное поведение. 
Возможно, именно это в комплексе повлия-
ло и на более частое выражение агрессии 
студентами. Необычным выглядит резуль-
тат, который свидетельствует, на фоне со-
общений о возросшем числе тревожно-
депрессивных расстройств [30], о снижении 
силы переживания и выражения грусти. 
Можно предположить, что запредельная 
стимуляция, связанная с масштабными 
кризисными событиями в обществе, при-
тупляет эмоциональный интеллект и делает 
более сложным распознавание собственных 
состояний, а также рефлексию относитель-
но их выражения. И лишь самое сильное 
стеническое переживание, связанное с за-
щитой жизни, здоровья, своих границ, – 
злость – остается на этом фоне ярким и ча-
ще рефлексивно отмечается молодыми 

людьми. Наконец, студенты реже стали чув-
ствовать и проявлять влюбленность, кото-
рая связана с ключевой задачей юношеско-
го возраста – поиском романтического 
партнера. Для этого есть несколько объяс-
нений: занятые мыслями о физическом 
выживании и удовлетворении базовых по-
требностей молодые люди сместили фокус с 
репродуктивной функции как таковой, и эта 
тенденция объясняется на биологическом 
уровне: происходит превалирование гормо-
нов стресса над половыми гормонами. Как 
известно, многие живые существа тормозят 
размножение в неблагоприятные периоды, 
чтобы не ослаблять себя выполнением ре-
продуктивной функции. Если это так, то за-
тяжной кризис грозит существенным ухуд-
шением демографической ситуации в 
стране (кстати, об этом имеются свидетель-
ства, говорящие в пользу значимого сниже-
ния рождаемости в 2024 году даже по срав-
нению с 2023). С другой стороны, можно 
предположить, что репродуктивная функ-
ция с присущими ей физиологическими пе-
реживаниями сохраняется, но духовная со-
ставляющая отношений с партнером упло-
щается, делается более примитивной. То 
есть сексуальное влечение остается в норме, 
тогда как стремление к предварительным 
шагам в отношениях (общение, ухажива-
ния, постепенное самораскрытие на этапах 
построения доверительных отношений) 
снижается. Партнер воспринимается как 
объект удовлетворения витальной потреб-
ности, но не друг или близкий по духу чело-
век. Если исходить из трехкомпонентной 
теории любви Р. Стернберга, то утрачивает-
ся одна из важных ее сторон – близость, 
выражаемая в симпатии и дружбе с люби-
мым человеком [цит. по 11]. Это может фа-
тально сказаться на построенных отноше-
ниях, перетекающих из романтических в 
супружеские – базис, который не подкреп-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

347 

лен эмоциональным и духовным един-
ством, может стать недостаточным для 
формирования гармоничной семьи.  

Если соотносить силу переживания и 
выражения эмоций, то в 2018 году студенты 
чаще стремились слабее выражать, чем ре-
ально испытывали (т. е. стремились скрыть) 
свой страх (Z = -5,23, p ≤ 0,001), злость (Z =  
-3,13, p ≤ 0,01), грусть (Z = -4,86, p ≤ 0,001), 
волнение (Z = -3,15, p ≤ 0,001), стыд (Z = 
-2,86, p ≤ 0,01), влюбленность (Z = -5,03, 
p ≤ 0,001). Таким образом, отличий не было 
в проявлении и выражении благодарности 
и расслабленности, вероятно, из-за их соци-
альной желательности и одобрения. 

В 2023 году тенденция об отсутствии 
отличий в выражении благодарности и рас-
слабленности осталась той же. Студенты все 
так же стремились скрыть страх (Z = -7,88, 
p ≤ 0,001), злость (Z = -6,14, p ≤ 0,001), 
грусть (Z = -7,39, p ≤ 0,001), волнение (Z = 
-6,77, p ≤ 0,001), стыд (Z = -5,91, p ≤ 0,001) и 
влюбленность (Z = -4,46, p ≤ 0,001). 

Таким образом, в 2018 году студенты 
тщательнее прочих стремились скрыть свой 
страх и влюбленность от окружающих. 
В 2023 году страх продолжает оставаться 
эмоцией, которую молодежь стремится ута-
ить от окружающих, но помимо этого осо-
бенные усилия по контролю направляются в 
сторону грусти и злости (вероятно, из-за ее 
усиления), а влюбленность, хоть и скрывает-
ся по-прежнему, но уже не столь сильно, как 
это было пятью годами ранее, возможно, по-
тому что она и субъективно обозначается как 
существенно ослабевшее чувство.  

Выводы. Полученные нами результа-
ты свидетельствуют о нескольких тенден-
циях динамики эмоционального благопо-
лучия студентов (на примере омичей) до 
стрессогенных событий, связанных с пан-

демией и специальной военной операцией, 
и после их появления в жизнедеятельности 
обучающихся: 

1. Самым часто испытываемым и вы-
ражаемым чувством у студентов как в 2018, 
так и в 2023 году является благодарность. 
Самой редко испытываемой эмоцией в обо-
их периодах является стыд. 

2. Динамика состояний от 2018 к 
2023 году свидетельствует о росте силы пе-
реживания и выражения злости, снижении 
в переживании и выражении грусти, волне-
ния, страха, стыда, влюбленности и благо-
дарности. 

3. Как в 2018, так и в 2023 году наблю-
дается стремление скрывать почти все ис-
следованные негативные эмоции, а также 
влюбленность, но в 2018 году особенно 
сильный разрыв существует между пережи-
ванием и выражением страха и влюбленно-
сти, тогда как в 2023 – страха, грусти и зло-
сти. 

Таким образом, можно заключить, что 
динамика частоты переживания и проявле-
ния негативных и позитивных эмоциональ-
ных состояний может выступать важным 
индикатором эмоционального благополу-
чия молодежи, опосредованно отражаю-
щим реакцию на происходящие события. 
Полагаем, что изучение самочувствия лич-
ности непосредственно в периоды пережи-
вания угроз показывает более точную пси-
хологическую картину, чем ретроспектив-
ный анализ. Вместе с тем такие замеры, со-
провождающиеся соответствующей ин-
струкцией перед их проведением, одновре-
менно могут спровоцировать реакции, не 
свойственные опрашиваемым, заостряя их 
внимание на конкретной эмоциональной 
коннотации, искажая тем самым субъек-
тивную реальность. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ  
ИЗМЕНЕНИЙ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРЬЕРЫ ЛИЧНОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПА КАРЬЕРНОГО ПУТИ:  
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъективная карьера личности; этапы карьерного пути; психологические за-
кономерности; эмпирические исследования; непрерывное образование; образование взрослых; 
психологическая диагностика; методы диагностики 

АННОТАЦИЯ. В связи с острой актуальностью и недостатком законченных исследований пробле-
мы развития субъективной карьеры личности встает необходимость выявить психологические за-
кономерности динамики изменений субъективной карьеры личности в зависимости от этапа карь-
ерного пути. 
Цель исследования – выявить и описать психологическую закономерность развития субъективной 
карьеры личности на каждом этапе карьерного пути.  
Методологической основой исследования стали: теория контекстного образования А. А. Вербицко-
го, психодиагностические методики (опросник «Шкала отношения к карьере» (Protean Career 
Attitudes Scale, Boundaryless Career Attitudes Scale (Briscoe & Hall, 2005)) в адаптации М. В. Предеи-
ной; «Опросник TIPI» (TIPI-RU) в адаптации А. С. Сергеевой, Б. А. Кириллова, А. Ф. Джумагуловой; 
«Оценка готовности к непрерывному обучению» (AARP Lifelong Learning Questionnaire Harris 
Interactive Inc.) в адаптации Ф. С. Исмагиловой, В. А. Унесихиной). 
Установлены связи коррелят объективных и субъективных предикторов субъективной карьеры 
личности на каждом этапе карьеры. Выявлены психологические закономерности развития субъек-
тивной карьеры личности на каждом этапе карьеры в условиях непрерывного образования взросло-
го, обусловленные контекстами субъективной карьеры личности и динамикой развития субъектив-
ной карьеры личности. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Предеина, М. В. Психологические закономерности динамики изменений 
субъективной карьеры личности в зависимости от этапа карьерного пути: эмпирическое исследова-
ние / М. В. Предеина, Н. В. Жукова. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в 
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PSYCHOLOGICAL REGULARITIES OF THE DYNAMICS  
OF CHANGES IN AN INDIVIDUAL’S SUBJECTIVE CAREER DEPENDING 
ON THE STAGE OF THE CAREER PATH: EMPIRICAL RESEARCH 

KEYWORDS: subjective career of an individual; stages of a career path; psychological patterns; empirical 
research; continuous education; adult education; psychological diagnostics; diagnostic methods 

ABSTRACT. Due to the acute relevance and lack of completed research on the problem of the development 
of an individual’s subjective career, there is a need to identify the psychological patterns of the dynamics of 
changes in an individual’s subjective career depending on the stage of the career path. 
The purpose of the study – identify and describe the psychological pattern of development of an individual’s 
subjective career at each stage of the career path. 
The methodological basis: theory of contextual education A. A. Verbitsky; psychodiagnostic methods 
(questionnaire “Protean сareer аttitudes scale, boundaryless career attitudes scale (Briscoe & Hall, 2005)) 
adapted by M. V. Predeina; “TIPI Questionnaire” (TIPI-RU) adapted by A. S. Sergeeva, B. A. Kirillov, 
A. F. Dzhumagulova, “Assessing readiness for lifelong learning” (AARP Lifelong Learning Questionnaire 
Harris Interactive Inc.) adapted by F. S. Ismagilova, V. A. Unesikhina). 
Connections have been established between the correlates of objective and subjective predictors of an indi-
vidual’s subjective career at each career stage. Psychological patterns of development of an individual’s 

© Предеина М. В., Жукова Н. В., 2024 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 6 

 

353 

subjective career have been identified at each stage of a career in the conditions of continuous education of 
an adult, conditioned by the contexts of an individual’s subjective career and the dynamics of the develop-
ment of an individual’s subjective career. 

FOR CITATION: Predeina, M. V., Zhukova, N. V. (2024). Psychological Regularities of the Dynamics of 
Changes in an Individual’s Subjective Career Depending on the Stage of the Career Path: Empirical Re-
search. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 352–360. 

ведение. Постановка пробле-
мы. Сегодня изменчивость, много-

гранность, индивидуальность карьерных 
возможностей для взрослого на фоне но-
визны процессов и его неподготовленности 
к реализации этих возможностей ставят 
субъекта в состояние критического выбора 
и приносят глубокие эмоциональные и ко-
гнитивные переживания. В связи с острой 
актуальностью и недостатком законченных 
исследований проблемы развития субъек-
тивной карьеры личности [5; 12; 21; 23; 25; 
26] встает необходимость понимания пси-
хологических закономерностей динамики 
развития субъективной карьеры личности, 
психолого-педагогических условий непре-
рывного образования взрослого. 

Цель исследования – описать на основе 
результатов эмпирического исследования 
взаимосвязь коррелятов субъективных пре-
дикторов и коррелятов объективных пре-
дикторов субъективной карьеры личности. 

Методология исследования. Теоре-
тико-методологическим основанием иссле-
дования являются субъектно-деятельностный 
подход в психологии (С. Л. Рубинштейн, 
А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-
Славская), теория личности Б. Г. Ананьева, 
теория контекстного образования А. А. Вер-
бицкого. 

Методологическим основанием иссле-
дования динамики развития субъективной 
карьеры личности является контекстный 
подход (А. А. Вербицкий), рассматриваю-
щий исследование психологических явле-
ний с позиции общепсихологической кате-
гории «контекст».  

Основа понимания термина «взрос-
лый» в психологии определена Б. Г. Анань-
евым. Взрослость, по Б. Г. Ананьеву, выра-
жается в способности принимать собствен-
ные решения и сознательно осуществлять 
выбор в сложных ситуациях [2]. Существует 
ряд возрастных периодизаций «взросло-
сти» отечественных и зарубежных авторов: 
Б. Г. Ананьев [1], Ю. Н. Кулюткин [9], 
Е. И. Степанова [17], Дж. Биррен (J. Birren) 
[20], Д. Бромли (D. Bromley) [22], Д. Левин-
сон (D. Levinson) [24], Г. Крайг (G. Craig) [7], 
Э. Эриксон (Е. Erikson) [15], с началом пе-
риода от 17 до 21 года и окончанием перио-
да от 60 до 70 лет. Все авторы отмечают не-
однородность периода взрослости, которая 
делится на периоды ранней взрослости и 
поздней взрослости. Но несмотря на приня-
тые периодизации, «взрослость» связыва-

ется «не с возрастом, а с социально-
психологическими факторами, которые, с 
одной стороны, осознаются самим челове-
ком, а с другой – признаются обществом, 
проявляются в общественной жизни» 
[6, с. 60]. «Наступление зрелости, – отмеча-
ет Б. Г. Ананьев, – человека как индивида 
(физическая зрелость), личности (граждан-
ская), субъекта познания (умственная зре-
лость) и труда (трудоспособность) во време-
ни не совпадает, и подобная гетерохрон-
ность зрелости сохраняется во всех форма-
циях» [2, с. 95]. Г. Крайг утверждает, что 
четко определить границы стадий развития 
взрослости трудно, поскольку главная осо-
бенность развития в период взрослости – 
минимальная зависимость его от хронологи-
ческого возраста. В большей степени изме-
нения мышления, поведения и личности 
взрослого человека в целом определяются 
условиями и обстоятельствами ее жизнедея-
тельности – целями, установками, опытом и 
родом занятий [7]. Термины «взрослый» и 
«зрелый» часто употребляют как синонимы. 
О необходимости разотождествлять эти по-
нятия заявляют Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонть-
ев, А. А. Бодалев, И. А. Ильин. Б. Г. Ананьев 
считает зрелость новообразованием перио-
да взрослости, его «целью» [1]. Трактовки 
определения взрослого дают в своих рабо-
тах отечественные исследователи Ю. Н. Ку-
люткин [9, c. 36], С. И. Змеёв [4, c. 135], 
В. В. Маслова [11, с. 3], C. Б. Шмакова [19, с. 24]. 
Б. Г. Ананьев обозначает «взрослость» пери-
одом, когда уровень развития человека как 
субъекта практической, прежде всего про-
фессиональной деятельности свидетель-
ствует о его трудовой и умственной зрело-
сти, достигающейся под воздействием со-
циальных факторов, ключевым из которых 
является образование [1]. 

Под «субъективной карьерой лично-
сти» будем понимать постепенное раскры-
тие возможностей и способностей личности, 
исходя из реализации единства внешних и 
внутренних контекстов субъекта професси-
ональной деятельности, которое проявляет-
ся в его личной культуре [13, с. 220], где 
контекстом считаем, опираясь на опреде-
ление, данное А. А. Вербицким [14, с. 39], 
отраженную в сознании и психике человека 
систему внутренних и внешних условий его 
жизни, поведения и деятельности, которая 
влияет на восприятие, понимание и преоб-
разование субъектом конкретной ситуации, 
придавая смысл и значение этой ситуации 

В 
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как целому и ее компонентам. Внутренний 
контекст автор обозначает как индивиду-
ально-психологические особенности, зна-
ния и опыт человека, внешний контекст – 
как отраженные в сознании и психике 
предметные, социокультурные, простран-
ственно-временные и иные характеристики 
ситуации, в которых он действует. Понятие 
«личной культурой субъекта» обозначает 
для нас Н. В. Жукова [3, c. 186] как обретае-
мые субъектом познания в контексте раз-
ных культур непрерывно изменяющиеся, 
находящиеся в развитии интеллектуальные, 
моральные и нравственно-этические (ду-
ховные) образцы поведения и деятельности, 
которым человек следует в своем сознании 
и бытии. 

Карьерное развитие взрослого необхо-
димо рассматривать в контексте его жиз-
ненного пути, поскольку оно сопряжено с 
теми условиями, в которых человек нахо-
дится, с ситуациями, которые он проживает. 
В отечественной психологии традиционно 
подчеркивается взаимосвязь личностного и 
профессионального развития (Б. Г. Ананьев, 
В. Н. Дружинин, К. А. Абульханова-
Славская, Л. И. Анцыферова, А. В. Петров-

ский, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников).  
Развитие субъективной карьеры лично-

сти обозначается во взаимосвязях ее внеш-
них и внутренних контекстов. Отношение 
субъекта профессиональной деятельности к 
непрерывному образованию выступает как 
внешний контекст субъективной карьеры 
личности, и отношение субъекта професси-
ональной деятельности к карьере – как 
внутренний контекст субъективной карьеры 
личности.  

В нашем эмпирическом исследовании 
будем понимать: отношение к непрерывно-
му образованию как объективные предикто-
ры субъективной карьеры личности, а отно-
шение к субъективной карьере – субъектив-
ные предикторы субъективной карьеры лич-
ности. Понятие «предиктор» используется 
нами в широком смысле как «исходная ха-
рактеристика индивида и его окружения, по 
которой можно с большим или меньшим ос-
нованием предсказывать другую (целевую) 
характеристику того же индивида» [10, с. 27]. 

Динамику развития субъективной карь-
еры личности можно выразить в следующей 
модели (рис. 1). 

 

Субъективная карьера личности (СКЛ) 

Объективные предикторы  
субъективной карьеры личности 

Субъективные предикторы  
субъективной карьеры личности 

1) общий уровень готовности к НО; 2) тип мотиви-
рующей ситуации; 3) цели НО; 4) предпочитаемые 
методы и способы НО; 5) предпочитаемые новые 
знания; 6) формы обучения; 7) цели обучения; 
8) сроки обучения 

1) самостоятельное управление карьерой; 2) ори-
ентация на собственные ценности в отношении 
карьеры; 3) безграничное мышление; 4) предпо-
чтение организационной мобильности; 5) от-
крытость опыту 

                                                                    ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 

КОНТЕКСТЫ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРЬЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Контекст СКЛ на 
этапе «начало  

карьеры» 

Контекст СКЛ на 
этапе «середина 

карьеры» 

Контекст СКЛ на 
этапе «кризис сере-

дины карьеры» 

Контекст СКЛ на 
этапе «выбор ка-
рьерного пути» 

Контекст СКЛ 
на этапе «за-

вершение карь-
еры» 

Рис. 1. Динамика развития субъективной карьеры 

Описание методов и выборки. Таб-
лица 1 демонстрирует методики измерения 

предикторов субъективной карьеры лично-
сти. 

Таблица 1 
Предикторы субъективной карьеры личности, методики измерения 

Исследуемая  
категория 

Показатели Методика измерения 

Субъективные 
предикторы 
субъективной ка-
рьеры личности 

1. Самостоятельное управление карьерой. 
2. Ориентация на собственные ценности в от-
ношении карьеры. 
3. Безграничное мышление. 
4. Предпочтение организационной мобильно-
сти. 
5. Открытость опыту 

Опросник «Шкала отношения к 
карьере» (Protean Career Attitudes 
Scale, Boundaryless Career Attitudes 
Scale (Briscoe & Hall, 2005)) в адап-
тации М. В. Предеиной. 
Опросник TIPI (TIPI-RU) в адапта-
ции А. С. Сергеевой, Б. А. Кирилло-
ва, А. Ф. Джумагуловой [16] 
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Продолжение таблицы 1 

Исследуемая  
категория 

Показатели Методика измерения 

Объективные 
предикторы 
субъективной ка-
рьеры личности 

1. Общий уровень готовности к непрерывному 
образованию. 
2. Тип мотивирующей ситуации.  
3. Цели непрерывного обучения. 
4. Предпочитаемые методы и способы непре-
рывного обучения. 
5. Предпочитаемые новые знания. 
6. Формы обучения. 
7. Цели обучения. 
8. Сроки обучения 

«Оценка готовности к непрерыв-
ному обучению» (AARP Lifelong 
Learning Questionnaire Harris Inter-
active Inc.) в адаптации Ф. С. Исма-
гиловой, В. А. Унесихиной [18] 

 

Исследование проведено в период с 
2023 по 2024 гг. посредством однократного 
онлайн-опроса через сервис Google Формы. 
В эмпирическом исследовании приняли 
участие 251 человек. Выборка состоит из 
специалистов различных профессий, при-
влеченных к опросу через профессиональ-
ные онлайн-чаты. Возраст участников ис-
следования составил от 18 до 62 лет, сред-
ний возраст – 40 лет. 78,5% обследуемых 
имеют высшее образование. Большинство 
(57,4%) занимают должность специалиста, 

работают в таких сферах, как медицина 
(13,5%), торговля (10,8%), производство 
(10,4%), образование (10,0%), финансы 
(9,6%), социально-психологическая дея-
тельность (9,6%); меняли профессиональ-
ную карьеру только один раз в жизни 38,2% 
или совсем не меняли 36,7%. Большинство 
респондентов имеют стаж работы от 10 до 
30 лет (в сумме 79,6%). Почти 75% респон-
дентов выражают свою общую готовность к 
непрерывному образованию (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение значений в выборке по уровню общей готовности  

к непрерывному образованию 

Значение N % 
высокий 64 25,5 
средний 124 49,4 
низкий 63 25,1 

 

Субъективно респонденты отнесли себя 
по этапам карьерного пути следующим об-

разом (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение участников в выборке на каждом этапе карьеры 

Этапы карьеры 
Количественный 

показатель участников 
Процентный показатель 

участников 
Начало карьеры 17 6,8 

Середина карьеры 89 35,5 
Кризис середины карьеры 64 25,5 

Выбор карьерного пути 61 24,3 
Завершение карьеры 20 8,0 

 

Рисунок 2 показывает соотношение 
определения респондентами опроса этапа 

карьеры, на котором они находятся, и свое-
го возраста. 
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Рис. 2. Результаты анализа соотношения возраст – этапы карьеры 

На диаграмме видно, что респонденты 
примерно в одном возрасте, с медианой 
значений от 38 до 43 лет могут относить се-
бя к «середине карьеры», «кризису середи-
ны карьеры», «выбору карьерного пути» и 
даже «началу карьеры». Считают, что 
начинают свою карьеру респонденты в диа-
пазоне среднего значения от 29 до 42 лет, к 
«середине карьеры» относят свое положе-
ние специалисты от 38 до 49 лет, от 40 до 
46 лет участники находят себя в «кризисе 
середины карьеры» и на «выборе карьерно-
го пути», определяются с завершением ка-
рьеры участники опроса в среднем значе-
нии 52–55 лет. Обращает на себя внимание, 
что общий возрастной диапазон этапа 
«начало карьеры» от 18 до 58 лет, а «выбо-
ра карьерного пути» – до 61 года. Это фак-
тически подтверждает, что субъект профес-
сиональной деятельности сегодня имеет 
возможность в любом возрасте сменить 
свою карьеру, исходя из своих личностных 
приоритетов. В одном возрасте разные лю-
ди могут ставить для себя задачи, связан-
ные с решением вопросов и середины карь-
еры, и кризиса середины карьеры, и выбора 
карьерного пути. Проявляется субъект про-
фессиональной деятельности нового типа, в 
карьере которого отношение распределения 
биологический возраст – карьерный воз-
раст выражается в субъективном осмысле-
нии карьерного и жизненного пути. 

Результаты исследования. Стати-
стическая обработка данных выполнена с 
помощью компьютерного статистического 
пакета STATISTICA 10.0. C помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова было выясне-
но, что выборки отличаются от нормально-
го распределения, поэтому для проведения 
корреляционного анализа был использован 
коэффициент ранговой корреляции r-
Спирмена. При анализе численности и силы 
взаимосвязей учитывались только умерен-
ные 0,3–0,5, заметные 0,5–0,7 и сильные 
0,7–0,9 связи при достоверности р ≤ 0,05. 

Установлено, что на этапе «начало ка-
рьеры» коррелят субъективных предикто-
ров «самостоятельное управление карье-
рой» имеет прямую связь с коррелятом объ-
ективных предикторов «форма обучения – 
в окружении других людей» (0,67) и обрат-
ную связь с коррелятом «форма обучения – 
наставничество» (-0,54); коррелят субъек-
тивных предикторов «открытость опыту» 
имеет обратную связь с коррелятом объек-
тивных предикторов «форма обучения – 
наставничество» (-0,55). 

На этапе «середина карьеры» коррелят 
субъективных предикторов «безграничное 
мышление» имеет прямую связь с восемью 
коррелятами объективных предикторов: 
«общая готовность к непрерывному обуче-
нию» (0,54), «цели непрерывного образо-
вания» (0,41), «методы и способы непре-
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рывного образования» (0,52), «новые зна-
ния» (0,48), «форма обучения – без участия 
других людей» (0,43), «форма обучения – в 
окружении других людей» (0,53), «цели 
обучения – навыки и знания» (0,59), «цель 
обучения – социальная включенность» 
(0,45). Коррелят субъективных предикторов 
«открытость опыту» напрямую связан с се-
мью коррелятами объективных предикто-
ров: «общая готовность к непрерывному 
образованию» (0,46), «цели непрерывного 
образования» (0,36), «методы и способы 
непрерывного образования» (0,35), «новые 
знания» (0,38), «форма обучения – в окру-
жении других людей» (0,40), «цели обуче-
ния – навыки и знания» (0,44), «цель обу-
чения – социальная включенность» (0,45). 
Коррелят субъективных предикторов «са-
мостоятельное управление карьерой» в 
прямой связи с тремя коррелятами объек-
тивных предикторов: «методы и способы 
непрерывного образования» (0,31), «форма 
обучения – без участия других людей» 
(0,30), «форма обучения – в окружении 
других людей» (0,32). Коррелят субъектив-
ных предикторов «ориентация на собствен-
ные ценности в отношении карьеры» имеет 
обратную связь с коррелятом объективных 
предикторов «форма обучения – наставни-
чество» (-0,31). Коррелят субъективных 
предикторов «предпочтение организацион-
ной мобильности» имеет обратную связь с 
коррелятами объективных предикторов 
«форма обучения – в окружении других 
людей» (-0,43) и «цель обучения – навыки 
и знания» (-0,46). 

На этапе «кризис середины карьеры» 
коррелят субъективных предикторов «без-
граничное мышление» имеет прямую связь 
с семью коррелятами объективных предик-
торов: «общая готовность к непрерывному 
образованию» (0,43), «цели непрерывного 
образования» (0,40), «методы и способы 
непрерывного образования» (0,40), «новые 
знания» (0,32), «форма обучения – в окру-
жении других людей» (0,46), «цель обуче-
ния – социальная включенность» (0,44), 
«цель обучения – творчество и удоволь-
ствие» (0,33). Коррелят субъективных пре-
дикторов «открытость опыту» в прямой 
связи с одним коррелятом объективных 
предикторов «цель обучения – работа» 
(0,34). Коррелят субъективных предикторов 
«предпочтение организационной мобиль-
ности» имеет обратную связь с коррелятом 
объективных предикторов «цель обуче-
ния – здоровье» (-0,30). 

На этапе «выбор карьерного пути» кор-
релят субъективных предикторов «откры-
тость опыту» имеет прямую связь с корре-
лятами объективных предикторов: «общая 
готовность к непрерывному образованию» 

(0,37), «цели непрерывного образования» 
(0,50), «цель обучения – работа» (0,39), 
«цель обучения – творчество и удоволь-
ствие» (0,35). Коррелят субъективных пре-
дикторов «безграничное мышление» 
напрямую связан с коррелятом объектив-
ных предикторов «цель обучения – навыки 
и знания» (0,34). Коррелят субъективных 
предикторов «ориентация на собственные 
ценности в отношении карьеры» имеет 
прямую связь с коррелятом объективных 
предикторов «цель обучения – работа» 
(0,35) и обратную связь с «цель обучения – 
навыки и знания» (-0,36). 

На этапе «завершение карьеры» корре-
лят субъективных предикторов «самостоя-
тельное управление карьерой» имеет об-
ратную связь с коррелятом объективных 
предикторов «цель обучения – социальная 
включенность» (-0,54). Коррелят субъек-
тивных предикторов «предпочтение орга-
низационной мобильности» имеет обрат-
ные связи с коррелятами объективных пре-
дикторов: «форма обучения – в окружении 
других людей» (-0,50), «цель обучения – 
навыки и знания» (-0,46), «цель обучения – 
работа» (-0,55). 

Обсуждение. Выявлены психологиче-
ские закономерности динамики изменений 
субъективной карьеры личности в зависи-
мости от этапа карьерного пути, которые 
были получены на основе достоверных свя-
зей между коррелятами объективных и 
субъективных предикторов.  

На этапе начала карьеры: открытость 
опыту и самостоятельное управлением ка-
рьерой детерминирует ситуацию взаимо-
действия в окружении других людей, не 
принимая наставничество.  

На этапе середины карьеры: 1) само-
стоятельное управление карьерой детерми-
нирует ситуацию непрерывного образова-
ния в окружении других людей, ситуацию 
без других людей, актуализацию методов и 
способов непрерывного образования; 2) от-
крытость опыту детерминирует общую го-
товность к непрерывному образованию, це-
ли непрерывного образования, методы и 
способы непрерывного образования, новые 
знания, формы обучения – в окружении 
других людей, цели обучения – навыки и 
знания, цели обучения – социальная вклю-
ченность; 3) безграничное мышление де-
терминирует общую готовность к непре-
рывному образованию, цели непрерывного 
образования, методы и способы непрерыв-
ного образования, новые знания, форму 
обучения – без участия других людей, фор-
му обучения – в окружении других людей, 
цель обучения – навыки и знания, цель 
обучения – социальная включенность; 
4) предпочтение организационной мобиль-
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ности индетерминирует форму обучения – в 
окружении других людей, цель обучения – 
навыки и знания; 5) ориентация на соб-
ственные ценности в отношении карьеры 
индетерминирует форму обучения – 
наставничество. 

На этапе кризиса карьерного пути: 
1) открытость опыту связана с новой доми-
нантой непрерывного образования – рабо-
та; 2) безграничное мышление связано с 
новой доминантой непрерывного образова-
ния – творчество и удовольствие; 3) чем 
выше показатель «предпочтение организа-
ционной мобильности», тем менее значима 
цель обучения – здоровье.  

На этапе выбора карьерного пути: 
1) все объективные предикторы, выявлен-
ные на данном этапе карьеры, детермини-
руют ситуацию развития непрерывного об-
разования, направленные в будущее – цели 
обучения; 2) безграничное мышление де-
терминирует ситуацию развития непрерыв-
ного образования, направленную в настоя-
щее – навыки и знания; чем выше показа-
тель «ориентация на собственные ценности 
в отношении карьеры», тем менее значима 
цель обучения – навыки и знания; 3) ори-
ентация на собственные ценности в отно-
шении карьеры детерминирует ситуацию 
развития непрерывного образования: цели 
обучения – работа. 

На этапе завершения карьеры: 1) чем 
выше показатель «самостоятельное управ-
ление карьерой», тем менее значима цель 
обучения – социальная включенность; 
2) чем выше показатель «предпочтение ор-
ганизационной мобильности», тем менее 
значимы цели обучения – в окружении дру-
гих людей, навыки и знания, работа. 

Заключение и выводы. Выявлена 
первая психологическая закономерность 
развития субъективной карьеры личности 
на каждом этапе карьеры в условиях непре-

рывного образования взрослого, обуслов-
ленная контекстами субъективной карье-
ры личности. Контекст субъективной карь-
еры личности детерминирован связями 
коррелятов объективных и субъективных 
предикторов. К коррелятам объективных 
предикторов относятся: 1) общий уровень 
готовности к непрерывному обучению, 
2) тип мотивирующей ситуации, 3) цели не-
прерывного обучения, 4) предпочитаемые 
методы и способы непрерывного обучения, 
5) предпочитаемые новые знания, 6) формы 
обучения, 7) цели обучения, 8) сроки обуче-
ния. К коррелятам субъективных предикто-
ров относятся: 1) самостоятельное управле-
ние карьерой, 2) ориентация на собствен-
ные ценности в отношении карьеры, 3) без-
граничное мышление, 4) предпочтение ор-
ганизационной мобильности, 5) открытость 
опыту.  

Вторая психологическая закономер-
ность развития субъективной карьеры лич-
ности на каждом этапе карьеры в условиях 
непрерывного образования взрослого обу-
словлена динамикой развития субъектив-
ной карьеры личности, которая находится 
в зависимости от содержания контекста и 
этапа субъективной карьеры. На первом 
этапе карьеры «начало карьеры» содержа-
ние контекста обусловлено потребностью в 
освоении социальных норм. На втором эта-
пе «середина карьеры» – дифференциаци-
ей потребностей, осознаваемых личностью 
на основе субъективного профессионально-
го опыта. На третьем этапе «кризис середи-
ны карьеры» – вниманием на процессе и 
результате профессиональной деятельно-
сти. На четвертом этапе «выбор карьерного 
пути» – вниманием на прогнозирование и 
рефлексию профессиональной деятельно-
сти. На пятом этапе «завершение карье-
ры» – вниманием на самостоятельное 
управление карьерой. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается содержание авторской программы «Социально-
психологическая адаптация будущих педагогических работников в условиях интеграции в общерос-
сийское образовательное пространство». Автором определено, что социально-психологическая 
адаптация будущих педагогических работников в исторических регионах имеет свою специфику. 
В этой связи необходимо определить направления личностного самоопределения и развития про-
фессиональной идентичности будущих педагогов, а особенно студентов-первокурсников, обучаю-
щихся по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. Целью работы является определе-
ние векторов личностного самоопределения и развития профессиональной идентичности студен-
тов-первокурсников исторических регионов России через призму реализации программы «Соци-
ально-психологическая адаптация будущих педагогических работников в условиях интеграции в 
общероссийское образовательное пространство». Методологически исследование опирается на 
представление о социально-психологической адаптации как о способности применять широкий 
спектр приемов психологической самопомощи, использовать копинг-стратегии. В статье описано 
содержание авторской программы, ядром которой является проведение социально-
психологического тренинга – цикла мероприятий, включающих в себя психологическую диагно-
стику, выполнение упражнений на развитие навыков саморегуляции, эмоционального интеллекта, 
стрессоустойчивости и иного, групповые дискуссии, направленные на повышение психологической 
грамотности, иные мероприятия. Научная новизна исследования заключается в разработке автор-
ской программы «Социально-психологическая адаптация будущих педагогических работников в 
условиях интеграции в общероссийское образовательное пространство» и ее реализации в вузах ис-
торических регионов России. Практическая значимость заключается в возможности использования 
авторской программы и в ее адаптации под иные направления высшего образования. 
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ABSTRACT. The article examines the structure and content of the author’s program “Socio-psychological 
adaptation of future teaching staff in conditions of integration into the all-Russian educational space”. 
The author has determined that the socio-psychological adaptation of future teaching staff in historical re-
gions has its own specifics. In this regard, it is necessary to determine the directions of personal self-
determination and the development of professional identity of future teachers, and especially first-year 
students studying at UGSN (enlarged groups of specialties and directions of training) 44.00.00 Education 
and pedagogical sciences. The aim of the work is to determine the theoretical foundations of personal self-
determination and the development of professional identity of first-year students of historical regions of 
Russia, to develop and test the program “Socio-psychological adaptation of future teaching staff in condi-
tions of integration into the all-Russian educational space”. Methodologically, the study is based on the 
idea of socio-psychological adaptation as the ability to apply a wide range of psychological self-help tech-
niques and use coping strategies. The article clearly outlines the structure of the author's program, which 
involves conducting socio-psychological training – a cycle of activities that include psychological diagnos-
tics, exercises to develop self-regulation skills, emotional intelligence, stress tolerance and other, group 
discussions aimed at improving psychological literacy and other activities. 
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The scientific novelty of the research lies in the development of the author’s program “Socio-psychological 
adaptation of future teaching staff in conditions of integration into the all-Russian educational space” and 
its implementation in universities of historical regions of Russia. The practical significance lies in the pos-
sibility of using the author's program and adapting it to other areas of higher education. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Интеграци-
онные процессы в системе образования ис-
торических субъектов Российской Федера-
ции, новые социально-политические про-
цессы повысили потребность в развитии 
науки и необходимость формирования кад-
рового потенциала, в том числе в области 
подготовки будущих педагогических работ-
ников.  

Сегодня, в контексте интеграции в об-
щероссийское образовательное простран-
ство, в исторических субъектах Российской 
Федерации осуществляется переход на Фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования (ФГОС 
ВО). В связи с этим проблема становления и 
развития будущих специалистов в сфере 
образования требует глубокого теоретиче-
ского осмысления и приобретает еще боль-
шую актуальность.  

Социокультурная среда вуза как сред-
ство профессиональной социализации бу-
дущих специалистов в сфере образования 
содержит значительные резервы для созда-
ния комфортного и благоприятного образо-
вательного пространства в новых субъектах 
Российской Федерации.  

Поддержка студентов в процессе их 
адаптации к новой образовательной среде и 
обучению в вузе способствует успешному 
включению в образовательный процесс и 
формирует способность прогнозировать 
трудные ситуации, разрешать их с помощью 
наиболее эффективных методов.  

В исторических субъектах Российской 
Федерации – Донецкой Народной Респуб-
лике, Луганской Народной Республике, За-
порожской и Херсонской областях – с 
2023 года переведены в ведение Министер-
ства просвещения педагогические вузы, в 
которых создается и совершенствуется эф-
фективная система подготовки будущих пе-
дагогических работников в соответствии с 
«Ядром высшего педагогического образо-
вания». Обозначенные процессы требуют от 
будущих педагогических работников опре-
деленных психологических ресурсов, гибко-
сти и достаточного уровня сформированно-
сти жизнестойкости. Также актуальность 
проблемы обозначена потребностью внед-
рения в образовательный процесс вуза со-
циально-психологических технологий, со-
действующих внутриличностным измене-

ниям будущих педагогических работников, 
процессу перестройки ранее сформирован-
ных (до 2022 года) в школе идеалов, жиз-
ненных планов и целей, ценностей. Одно-
временно у студентов формируется мотива-
ция к достижению успеха в различных ви-
дах деятельности, что непосредственно 
влияет на повышение уровня адаптации. 

Целью данной статьи является 
определение векторов личностного само-
определения и развития профессиональной 
идентичности студентов-первокурсников 
исторических регионов России через приз-
му реализации программы «Социально-
психологическая адаптация будущих педа-
гогических работников в условиях интегра-
ции в общероссийское образовательное 
пространство».  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Для того чтобы определить 
теоретические основы разработки про-
граммы, необходимо обозначить содержа-
ние понятий «адаптация» и «социально-
психологическая адаптация». 

Термин «адаптация» происходит от ла-
тинского adaptatio, что означает «приспо-
собление». Сначала он получил распро-
странение в биологии при изучении реак-
ций живых организмов на влияния окру-
жающей среды. Впервые биологическую 
адаптацию обозначил Ч. Дарвин, рассмат-
ривая ее как совокупность полезных для ор-
ганизма изменений, правильное отображе-
ние окружающей среды. 

Научно-методологические основы ис-
следований адаптационных процессов рас-
крываются в фундаментальных трудах оте-
чественных психологов К. Абульхановой-
Славской [1], Б. Ананьева [3], Е. Климова 
[5], О. Леонтьева [7] и др., которые рассмат-
ривают с различных позиций психологиче-
ские механизмы адаптации человека к 
внешним условиям и взаимосвязь понятий 
«развитие» и «адаптация». 

В зарубежной литературе адаптация 
рассматривается Делором как форма за-
щитного приспособления человека к соци-
альным требованиям [15], Т. Шибутани – 
как совокупность приспособленческих ре-
акций, в основе которых – активное овла-
дение средой, ее изменение: создание усло-
вий для успешной деятельности [14], 
Ж. Пиаже – как процесс, который обеспе-
чивает равновесие между влиянием орга-
низма на среду и обратным влиянием сре-

П 
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ды, т. е. ть равновесие во взаимоотношени-
ях субъекта и объекта [16].  

Анализ исследований показал, что все 
психологические школы рассматривают 
понятие адаптации и процесс адаптации 
личности на разных этапах ее развития. 
Так, необихевиористкий подход отражен в 
работах Г. Айзенка, в рамках психоанализа 
адаптацию исследовали З. Фрейд, А. Фрейд, 
Х. Хартман. 

В рамках психоанализа значительный 
интерес для нас представляют исследова-
ния З. Фрейда. Он представил концепцию 
адаптации на основе защитных механизмов 
личности согласно структуре психической 
сферы, где существует три инстанции – 
«Оно», «Я» и «Сверх-Я». «Оно включает 
инстинкты, Сверх-Я – систему централизо-
ванной морали, а “Я” включает рациональ-
ные познавательные процессы личности. 
Оно руководствуется принципом удоволь-
ствия, Я – принципом реальности. Я проти-
воборствует с Оно и Сверх-Я и внешней ре-
альностью» [9]. 

Таким образом, адаптация является це-
лостным биологическим, физиологическим 
и психологическим процессом, в свою оче-
редь, она требует различных форм поведе-
ния личности в зависимости от социальной 
ситуации, в которой она находится.  

По мнению авторского коллектива под 
руководством П. А. Амбаровой, адаптация 
студентов в вузе представляет собой про-
цесс их интеграции в особую образователь-
ную, социальную и профессиональную сре-
ду посредством повседневного, регулярного 
взаимодействия с ней. Главной целью дан-
ного процесса, как отмечают ученые, явля-
ется формирование адекватных моделей 
деятельности и поведения в основных сфе-
рах университетской жизни [2]. 

Социально-психологическая адаптация 
будущих педагогических работников в 
условиях интеграции к требованиям обще-
российского образовательного пространства 
имеет свою специфику. Прежде всего это 
целенаправленный, системный процесс 
взаимодействия студента и носителей идей 
новой педагогической культуры, которая 
приводит к пониманию традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей российского 
общества, принятию ключевой роли педа-
гогического работника в будущей профес-
сиональной деятельности. В этой связи ре-
зультатом реализации программы ожидает-
ся повышение уровня адаптационной го-
товности будущих педагогических работни-
ков к профессиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями общероссийско-
го образовательного пространства. В свою 
очередь, адаптационная готовность будуще-
го педагога влияет на эффективность обу-

чения и воспитания подрастающего поко-
ления.  

Как отмечает О. В. Стукалова, готов-
ность к успешной и гибкой адаптации сту-
дентов определяют вопросы, связанные с 
динамичностью информационных потоков 
и давлением социальных проблем. По мне-
нию ученой, решение этих проблем воз-
можно при условии трансформации обра-
зовательной парадигмы и обращения к по-
тенциалу когнитивной педагогики [10].  

Анализ последних исследований по 
рассматриваемой проблеме свидетельствует 
о том, что в современных реалиях важно 
рассматривать социально-психологическую 
адаптацию и как сложную детерминацию, 
особенно для тех, кто получил ранение или 
травмы в ходе специальной военной опера-
ции [8].  

Исследователи под руководством 
Н. Н. Шевченко отмечают наличие нега-
тивных факторов адаптации у студентов 
первого курса, а именно: недостаточный 
уровень мотивации к учению, трудности в 
установлении межличностного взаимодей-
ствия с сокурсниками и преподавателями, 
стрессовые ситуации в связи с предстоящей 
экзаменационной сессией, неспособность к 
более самостоятельной организации про-
цесса учения [13].  

Несмотря на некоторые отличия теоре-
тических концепций и подходов, адаптация 
будущих педагогических работников к обу-
чению в вузе в исторических регионах в 
рамках нашего исследования рассматрива-
ется как процесс приспособления к знани-
ям, умениям, качествам и способностям 
компонентов деятельности, который обес-
печивает личностное самоопределение и 
развитие профессиональной идентичности, 
эффективное взаимодействие с другими 
субъектами образовательного процесса в 
вузе, новой образовательной и социокуль-
турной средой.  

В этой связи особенно важно формиро-
вать в рамках освоения программы компе-
тентность будущего педагога, которая обре-
тает характер надличностного образова-
ния – совокупности планов разных видов 
деятельности, этического кодекса, системы 
мотивации, правил поведения, которые от-
вечают основной цели – получение каче-
ственного образования. 

Предложенная нами авторская про-
грамма содействует формированию ценно-
стей и универсальных норм поведения учи-
теля, где базисом выступает духовный по-
тенциал человека − лидера и авторитета в 
профессиональной деятельности. 

Студент педагогического вуза в процес-
се личностного и профессионального само-
определения участвует в формировании 
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профессионального педагогического сооб-
щества. Это требует от студентов развития 
навыков саморегуляции, самоконтроля, что 
также предполагает накопление значитель-
ного объема знаний. По словам И. Гофмана, 
«Экспрессивная согласованность, требуемая 
в исполнениях, выявляет важнейшее рассо-
гласование между нашими общечеловече-
скими Я и нашими социализированными Я. 
Как природные человеческие существа мы, 
по-видимому, сотворены порывистыми, 
импульсивными особями, чьи настроения и 
энергетические заряды поминутно меняют-
ся. Но как исполнители характерных ролей, 
принятых на себя для представления перед 
аудиторией, мы не должны допускать рез-
ких перемен и капризов» [4, с. 89]. 

Программа предполагает также изуче-
ние студентами поведенческих копинг-
стратегий (рис.), широкого спектра приемов 
психологической самопомощи, позволяю-

щих адаптироваться к жизненным испыта-
ниям. 

Как отмечают О. А. Ульянина, Л. А. Алек-
сандрова, С. О. Дмитриева, копинг-стратегии 
опосредуют воздействие психологической 
травмы и выраженность симптомов ПТСР, в 
частности в условиях проведения боевых 
действий. При этом воздействие различных 
травм на прогнозируемые симптомы ПТСР 
смягчается при использовании копинг-
стратегии поиска социальной поддержки и 
участии в деятельности, требующей ответ-
ственности [12].  

В рамках программы студенты на осно-
ве представленного теоретического матери-
ала и выполнения практических упражне-
ний усваивают, что продуктивность психо-
логической адаптации человека зависит в 
том числе от умения выбирать и применять 
техники саморегуляции. 

 

Рис. Виды и характеристики копинг-стратегий 

В части смыслового образовательного 
блока программы студенты овладевают 
знаниями о факторах, влияющих на соци-
ально-психологическую адаптацию в усло-
виях интеграции в общероссийское образо-
вательное пространство: 1) социальные (ор-
ганизационные и межличностные отноше-
ния, социальная поддержка); 2) эмоцио-
нальные (стрессоустойчивость, изменения в 
эмоциях, позитивный или негативный 
настрой); 3) профессионально ориентиро-
ванные (временные затраты на обучение 
педагогической специальности, соотноше-
ние вклада времени в профессиональное 
обучение и иные виды деятельности); 
4) физическое состояние и уровень здоро-
вья (хорошее самочувствие, бодрость и др.). 

Важны в данной программе знания о 
профессиональной адаптации, в том числе 

во взаимосвязи с самолидерством. По мне-
нию К. Э. Сун и К. И. Воробьевой, 
«…самолидерство предсказывает психоло-
гические состояния, такие как повышенное 
позитивное настроение и низкий уровень 
стресса, а также связанные с работой ре-
зультаты, такие как повышение производи-
тельности, инновации и удовлетворенность 
работой» [11]. Таким образом, студенты 
усваивают, что высокий уровень развития 
адаптации позволяет человеку быть более 
продуктивным, чувствовать себя более здо-
ровым и сильным. 

Структура программы предполагает 
проведение социально-психологического 
тренинга – цикла мероприятий, включаю-
щих в себя психологическую диагностику, 
выполнение упражнений на развитие 
навыков саморегуляции, эмоционального 
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интеллекта, стрессоустойчивости и иного, 
групповые дискуссии, направленные на по-
вышение психологической грамотности, 
иные мероприятия. 

Реализация программы осуществляется 
сотрудниками психологической службы 
университета, одной из основных задач ко-
торой, по мнению С. С. Котовой, Е. С. Холо-
повой, является осуществление психолого-
педагогического и социально-педагоги-
ческого сопровождения образовательного 
процесса и содействие в повышении уровня 
адаптации студентов младших курсов к 
обучению в вузе [6]. 

Занятия социально-психологического 
тренинга объединены не только общей це-
лью – развитие социально-психологической 
адаптации, но и общей структурой. Каждое 
занятие состоит из трех частей: вводной, 
основной и завершающей. 

В структуре каждого занятия выделены: 
– вводная часть – представление ве-

дущего, оглашение темы, ознакомление 
участников со структурой и задачами заня-
тия, актуализация содержания предыдуще-
го занятия или домашнего задания; 

– ритуал приветствия – позволяет 
сплотить группу, создать атмосферу группо-
вого доверия и принятия; 

– разминка – позволяет мотивировать 
участников, вовлечь в процесс командообра-
зования, наладить контакт между студента-
ми и ведущим, активизировать участников, 
создать комфортную атмосферу обучения; 

– основная часть – включает в себя 

теоретический и практический блоки, 
направленные на отработку основного со-
держания по теме; 

– завершающая часть – ориентирована 
на закрепление и интеграцию опыта; вклю-
чает в себя релаксационные упражнения на 
эмоциональную проработку. В конце заня-
тия осуществляется рефлексия – размышле-
ния участников тренинга, направленные на 
самоанализ и оценку эффекта занятия, раз-
витие навыка делиться эмоциями, формули-
ровать обратную связь для группы и ведуще-
го, мотивация на дальнейшее активное вза-
имодействие в процессе программы. 

Программа состоит из 4 разделов по 
6 занятий в каждом (табл.). На занятиях 
вводно-информационного раздела (№ 1–6) 
работа направлена на сплочение учебного 
коллектива, профилактику внутригруппо-
вых конфликтов, знакомство с понятием 
психологической адаптации. Второй раздел 
(занятия № 7–12) предполагает ориента-
цию работы на личностный рост участни-
ков. Важна работа с самосознанием студен-
та, его самоконтролем и самооценкой. Со-
держание работы третьего (занятия № 13–
18) и четвертого разделов (занятия № 19–
24) акцентировано на решении задач по 
формированию учебно-профессиональной 
деятельности и профессиональной иден-
тичности будущих педагогов, развитию у 
них гуманистических и традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. 

Тематический план занятий представ-
лен в таблице.  

Таблица  
Тематический план занятий программы  

«Социально-психологическая адаптация будущих педагогических работников  
в условиях интеграции в общероссийское образовательное пространство» 

Разделы программы № Тема занятия Цель 

I. Вводно-
информационный 

1. «Давайте познакомимся» Знакомство, входная диагностика 

2. «Мы вместе» Развитие психологической культуры лич-
ности, командообразование 

3. «Наш вуз» Сопровождение академической адаптации 
студентов в образовательной среде вуза 

4. «Что такое адаптация к 
вузу?» 

Психологическое просвещение по вопросу 
социально-психологической адаптации к 
среде вуза, прогнозирование возможных 
препятствий к адаптации 

5. Последствия нарушений 
социально-
психологической адапта-
ции 

Психологическое просвещение по вопросу 
последствий нарушений процесса адапта-
ции, освоение инструментов самопомощи 

6. Самоактуализация в про-
цессе социально-
психологической адапта-
ции 

Психологическое просвещение, развитие 
гуманистических ценностей саморазвития, 
самопознания, самосозидания 
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Продолжение таблицы 

Разделы программы № Тема занятия Цель 

II. Сопровождение лич-
ностного самоопределе-
ния студентов- 
первокурсников. Психо-
логическая устойчивость 
и саморегуляция 

7. «Слагаемые индивиду-
альности» 

Развитие личностной идентичности, фор-
мирование представления об уникальности 
и ценности личности, формирование ува-
жения к окружающим 

8. «Управляю собой» Обучение навыкам и приемам управления 
временем 

9. «Мои внутренние ресур-
сы» 

Развитие психологической устойчивости с 
опорой на внутренние ресурсы 

10. Эмоциональный интел-
лект 

Повышение психологической компетентно-
сти, развитие эмоционального интеллекта 
как элемента социально-психологической 
адаптации, освоение техник саморегуляции 

11. Самоорганизация Развитие навыков планирования и органи-
зации учебно-профессиональной деятель-
ности, профилактика проблемного исполь-
зования интернета 

12. Совладание и жизнестой-
кость 

Сформировать понимание феноменов со-
владания и жизнестойкости 

III. Развитие профессио-
нальной идентичности 
студентов- 
первокурсников 

13. Студент как субъект учеб-
но-профессиональной де-
ятельности 

Психологическое просвещение, развитие 
мотивации обучения в вузе 

14. Профессиональные каче-
ства и навыки педагога 

Психологическое просвещение, развитие 
профессиональной идентичности 

15. Педагог – помогающая 
профессия 

Психологическое просвещение, развитие 
альтруистической направленности будуще-
го педагога 

16. Стресс в работе с людьми 
и его профилактика 

Психологическое просвещение, развитие 
стрессоустойчивости учебно-
профессиональной деятельности 

17. Образ профессионального 
будущего 

Психологическое просвещение, знакомство 
с приемами анализа субъективной картины 
профессионального пути будущего педагога 

18. Профессиональное разви-
тие педагога 

Развитие профессиональной идентичности 
и мотивации учебно-профессиональной де-
ятельности 

IV. Ценностная сфера и 
жизненные ориентиры 
педагога 

19. Ценностная сфера педаго-
га 

Формирование личностных и профессио-
нальных ценностей. Сформировать пони-
мание, что такое ценности. Какие ценности 
важны для педагога? Какие ценности важ-
ны для каждого из участников? 

20. «На том стою, и не могу 
иначе» (осмысленность 
жизни) 

Развитие мотивации к исследованию фено-
мена смысла жизни 

21. «К неопределенности го-
тов!» 

Формирование личностных и профессио-
нальных ценностей 

22. «Какой видит школу бу-
дущего молодой педагог?» 

Формирование личностных и профессио-
нальных ценностей педагога 
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Продолжение таблицы 

Разделы программы № Тема занятия Цель 

 

23. «Моя карта пути» Развитие целеполагания учебно-
профессиональной деятельности 

24. Завершение Итоговая психодиагностика, интеграция 
полученного на занятиях опыта 

 

С сентября 2024 года программа реали-
зуется в вузах Запорожской области. Реко-
мендованное количество студентов в группе 
составляет 7–20 человек. Каждая тема рас-
считана на 4 академических часа (180 мин с 
перерывом 10 мин) и предполагает пошаго-
вое решение диагностических, просвети-
тельских и обучающих задач. Для решения 
организационных вопросов реализации 
программы рекомендуется создание чата / 
группы поддержки в доступном для студен-
тов ресурсе, что позволит участникам об-
щаться во внеучебное время, прикреплять 
результаты выполненных заданий для са-
мостоятельного изучения, дополнительные 
методические материалы.  

Коротко остановимся на результатах 
психодиагностического исследования обу-
чающихся в вузах Запорожской области по 
УГСН 44.00.00 Образование и педагогиче-
ские науки на подготовительном этапе реа-
лизации программы «Социально-психоло-
гическая адаптация будущих педагогиче-
ских работников в условиях интеграции в 
общероссийское образовательное простран-
ство».  

В исследовании приняли участие 
98 обучающихся первого курса вузов Запо-
рожской области. В качестве диагностическо-
го инструментария нами использованы пси-
ходиагностические методики: Опросник 
«Жизненная позиция личности» (Д. А. Леон-
тьев, А. Е. Шильманская), Тест жизнестойко-
сти (С. Мадди, Д. Хошаба, адапт.: Д. А. Леон-
тьев, Е. И. Рассказова), Тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) (Дж. Крамбо, 
Л. Махолик, адапт.: Д. А. Леонтьев), Шкала 
общей самоэффективности (Р. Шварцер, 
М. Ерусалем, адапт.: В. Г. Ромек), Шкала 
академической мотивации (ШАМ) 
(Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин). 

Анализ результатов психодиагностиче-
ского исследования на подготовительном 
этапе показал, что по методике «Жизнен-
ная позиция личности» показатели «актив-
ность» и «осознанность» сформированы на 
уровне 68%, а показатель «гармония» – 
43%, данный факт соотносится с трудно-
стями распределения приоритетов деятель-
ности при высокой загруженности в первые 
месяцы обучения в вузе и сменой социо-
культурной среды.  

Тест жизнестойкости на подготовитель-

ном этапе показал 68% сформированности 
показателя, что свидетельствует о достаточ-
ном уровне готовности будущих педагогов к 
перестройке внутренних идеалов и жизнен-
ных, духовно-нравственных ценностей.  

Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) показал, что показатели «осмыслен-
ность будущего», «осмысленность настоя-
щего», «осмысленность прошлого» и «об-
щая осмысленность жизни» находятся на 
уровне от 40% до 50% сформированности, 
что необходимо усилить процессы психоло-
го-педагогического сопровождения процес-
са социальной адаптации обучающихся: от 
формирования ценностных установок до 
возможности корректировать развитие 
профессиональной идентичности, личност-
ный рост будущих педагогов и готовность к 
принятию ответственных решений в раз-
личных сферах жизни.  

По шкале общей самоэффективности 
результаты на уровне 67% свидетельствуют 
о достаточно успешном освоении новых 
стратегий поведения в условиях постоян-
ных изменений и интеграционных процес-
сов в исторических регионах.   

Результаты исследования по шкале 
академической мотивации позволяют сде-
лать вывод, что познавательная мотивация 
и мотивация достижения составляют 41% 
сформированности; мотивация саморазви-
тия – 67%; мотивация самоуважения – 69%; 
критерий «отсутствие мотивации» – на 
уровне 7%, что говорит о готовности к лич-
ностному развитию студентов как будущих 
педагогов в условиях интеграции в обще-
российское образовательное пространство, 
а также ориентации на качественную про-
фессиональную деятельность, создание ак-
туальных практик обучения и воспитания, 
обеспечение психологического благополу-
чия образовательной среды.  

В рамках статьи нами коротко пред-
ставлены результаты психодиагностическо-
го исследования на подготовительном этапе 
реализации программы «Социально-
психологическая адаптация будущих педа-
гогических работников в условиях интегра-
ции в общероссийское образовательное 
пространство». На данный момент продол-
жается основной этап реализации автор-
ской программы. Результаты психодиагно-
стического исследования на обозначенном 
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этапе станут предметом наших дальнейших 
исследований.  

Выводы. Анализ процессов социаль-
но-психологической адаптации будущих 
педагогических работников к обучению в 
вузе в условиях интеграции в общероссий-
ское образовательное пространство остается 
важным направлением исследования. 

Сегодня в вузах исторических регионов 
возникает потребность в социально-
психологических технологиях, содействую-
щих внутриличностным изменениям буду-
щих педагогических работников, процессу 
перестройки ранее сформированных в шко-
ле идеалов, жизненных планов и целей, 
ценностей. Одновременно у студентов необ-
ходимо сформировать мотивацию к дости-
жению успеха в различных видах деятель-
ности, что непосредственно влияет на по-
вышение уровня адаптации.  

Адаптация будущих педагогических ра-
ботников к обучению в вузе в исторических 
регионах в рамках нашего исследования 
рассматривается как процесс приспособле-
ния к знаниям, умениям, качествам и спо-
собностям компонентов деятельности, ко-
торый обеспечивает личностное самоопре-
деление и развитие профессиональной 
идентичности, эффективное взаимодей-
ствие с другими субъектами образователь-

ного процесса в вузе, новой образователь-
ной и социокультурной средой.  

В результате исследования установле-
но, что новая социокультурная ситуация 
требует от студентов развития навыков са-
морегуляции, самоконтроля, что также 
предполагает накопление значительного 
объема знаний, а также широкого спектра 
приемов психологической самопомощи, 
позволяющих адаптироваться к жизненным 
испытаниям – поведенческих копинг-
стратегий. Эти навыки особенно важны в 
условиях обучения на территории проведе-
ния боевых действий.  

Результаты реализации программы 
«Социально-психологическая адаптация бу-
дущих педагогических работников в услови-
ях интеграции в общероссийское образова-
тельное пространство» с учетом психодиа-
гностического исследования на подготови-
тельном этапе реализации программы поз-
волили разработать и реализовать в рамках 
программы социально-психологические 
тренинги, тематические планы которых 
представлены в исследовании.  

Результаты психодиагностического ис-
следования будут служить компонентом 
апробации эффективности реализации ав-
торской программы и станут перспективой 
дальнейших исследований. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ  
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
РАЗРАБОТКА И ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СКРИНИНГОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суицид; суицидальное поведение; самоубийство; диагностика суицидального 
поведения; методы диагностики; диагностический инструментарий; ресурсный подход; личност-
ные ресурсы; диагностика личностных ресурсов; скрининг; валидность; надежность 

АННОТАЦИЯ. В статье представлено теоретико-методологическое и эмпирическое обоснование 
возможности диагностики суицидального поведения обучающихся на основе оценки их личност-
ных ресурсов. Описана процедура разработки и психометрической проверки скрининговой проце-
дуры оценки личностных ресурсов обучающихся. В апробации процедуры приняли участие 
5000 обучающихся, проживающих в 9 регионах Российской Федерации: Свердловская, Курганская, 
Сахалинская, Новосибирская области, Пермский край, Республика Крым, Республика Саха (Яку-
тия), Удмуртская Республика, Херсонская область. Среди них 3047 обучающихся 5–11 классов об-
щеобразовательных организаций, 978 обучающихся организаций средне-профессионального обра-
зования, 975 обучающихся организаций высшего образования. В качестве методов психометриче-
ской проверки скрининговой процедуры использовались: метод экспертных оценок для проверки 
содержательной валидности; корреляционный анализ для оценки внутренней и внешней валидно-
сти, ретестовой надежности; расчет средних значений и стандартного отклонения для определения 
тестовых норм. В ходе апробации и психометрической проверки скрининговая процедура показала 
высокие показатели валидности и надежности, что свидетельствует о возможности применения 
этого инструмента для диагностики личностных ресурсов обучающихся и выявления тех, кто нуж-
дается в особом внимании педагога-психолога образовательной организации. Скрининговая про-
цедура может быть включена в комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся на основе ресурсного подхода к диагностике и профилактике суицидального поведения. 
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A RESOURCE-BASED APPROACH TO THE DIAGNOSIS  
OF SUICIDAL BEHAVIOR OF STUDENTS: DEVELOPMENT  
AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS  
OF A SCREENING PROCEDURE 

KEYWORDS: suicide; suicidal behavior; suicide; diagnostics of suicidal behavior; diagnostic methods;  
diagnostic tools; resource approach; personal resources; diagnostics of personal resources; screening; va-
lidity; reliability 

ABSTRACT. The article presents a theoretical, methodological and empirical justification for the possibility 
of diagnosing suicidal behavior of students based on an assessment of their personal resources. The proce-
dure for the development and psychometric verification of a screening procedure for evaluating students’ 
personal resources is described. The procedure was tested in 2023, 5000 students living in 9 regions of the 
Russian Federation took part in it: Sverdlovsk Region, Kurgan Region, Sakhalin Region, Novosibirsk Re-
gion, Perm Territory, Republic of Crimea, Republic of Sakha (Yakutia), Udmurt Republic, Kherson region. 
Among them are 3047 students of grades 5–11 of general education organizations, 978 students of secondary 
vocational education organizations, 975 students of higher education organizations. The methods of psy-
chometric verification of the screening procedure were: the method of expert assessments to verify the 
substantive validity; correlation analysis to assess internal and external validity, retest reliability; calcula-
tion of average values and standard deviation to determine test norms. During the approbation and psy-
chometric verification, the screening procedure showed high levels of validity and reliability, which indi-
cates the possibility of using this tool to diagnose students’ personal resources and identify those who need 
special attention from a teacher-psychologist of an educational organization. The screening procedure can 
be included in the comprehensive psychological and pedagogical support of students based on a resource-
based approach to the diagnosis and prevention of suicidal behavior. 
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ведение. Превенция суицидаль-
ных рисков – одно из важнейших 

направлений профилактической работы в 
системе образования, успешность которой 
во многом обеспечивается наличием у спе-
циалистов надежного инструментария, поз-
воляющего своевременно диагностировать 
суицидальную активность обучающихся. 

Несмотря на пристальное внимание к 
проблеме суицидального поведения обуча-
ющихся и его профилактике, при организа-
ции психолого-педагогического сопровож-
дения в образовательных организациях от-
сутствует единый диагностический инстру-
ментарий для его выявления. Профилакти-
ческая работа строится в основном на выяв-
лении факторов риска и целенаправленной 
работе по их нивелированию. Однако ре-
зультаты клинических наблюдений за по-
следнее десятилетие указывают на недоста-
точную прогностичность такого подхода: 
все чаще фиксируются случаи, когда обсле-
дованные с помощью различных методик 
диагностики суицидальных рисков респон-
денты не входили в «группу риска», но со-
вершали суицид, и, наоборот, обследуемые, 
отнесенные к «группе риска», в период 
наблюдения не предпринимали суицидаль-
ных попыток. Это обстоятельство актуали-
зирует необходимость поиска и обоснова-

ния новых методологических оснований для 
диагностики суицидального проведения.  

Целью настоящего исследования яви-
лись научное обоснование, разработка, 
апробация и проверка психометрических 
характеристик скрининговой процедуры 
диагностики суицидального поведения обу-
чающих на основе оценки их личностных 
ресурсов. 

Теоретические и эмпирические 
основания разработки скрининговой 
процедуры. В качестве теоретических ос-
нований при разработке скрининговой 
процедуры диагностики суицидального по-
ведения обучающих на основе оценки их 
личностных ресурсов выступили идеи лич-
ностно ориентированного (К. А. Абульхано-
ва-Славская, А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, 
А. В. Петровский, К. Роджерс, А. Маслоу и 
др.) и ресурсного (В. А. Бодрова, Н. Е. Водо-
пьянова, Д. А. Леонтьев, К. Муздыбаев, 
С. Хобфолл, A. S. Masten, M.-G. Reed и др.) 
подходов, согласно которым в широком 
смысле под понятием «ресурс» понимают 
все то, что может помочь личности действо-
вать, сохраняя собственную целостность, в 
разных жизненных обстоятельствах [1; 11; 
12]. Выделяют внешние (средовые, соци-
альные) и внутренние (личностные, психо-
логические) ресурсы. 

В 
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Наиболее значимым внешним ресур-
сом для подростка является его ближайшее 
окружение – родители, родственники, дру-
зья и другие люди, которые постоянно при-
сутствуют в жизни подростка [15]. Учиты-
вая, что внешние ресурсы, к которым отно-
сятся семья и ближайшее социальное окру-
жение обучающихся, являются достаточно 
нестабильными и с трудом поддаются влия-
нию в условиях образовательной организа-
ции, важнейшее значение приобретает об-
ладание обучающимися внутренними (пси-
хологическими, личностными) ресурсами. 

Личностные ресурсы принадлежат са-
мому человеку и являются системными ха-
рактеристиками личности, обеспечиваю-
щими возможность преодолевать трудные 
жизненные ситуации, сохраняя достаточ-
ный уровень психологического благополу-
чия [4]. Это так называемые гибкие свой-
ства личности [12], «личностный адаптаци-
онный потенциал» [3], «личностный по-
тенциал» [13], «эмоциональные, мотиваци-
онно-волевые, когнитивные и поведенче-
ские конструкты», которые человек актуа-
лизирует при адаптации к стрессовым жиз-
ненным ситуациям, выборе стратегий со-
владающего поведения [19]. Важно под-
черкнуть, что личностные ресурсы являют-
ся прижизненными образованиями, подда-
ющимися коррекции и развитию [1]. 

В ряде исследований личностные ре-
сурсы рассматриваются как важнейшие ан-
тисуицидальные факторы, от которых зави-
сит, какую стратегию поведения в сложной 
ситуации выберет обучающийся [9; 10; 14; 
16; 20–22]. В соответствии с концепцией 
А. Г. Амбрумовой и В. А. Тихоненко чем 
большим количеством действующих ан-
тисуицидальных факторов обладает субъ-
ект, тем прочнее его антисуицидальный ба-
рьер и тем менее вероятна реализация им 
суицидальных тенденций, и наоборот [2].  

В проведенном нами по заявке Мини-
стерства просвещения исследовании было 
установлено, что обучающиеся, совершив-
шие суицид и попытку суицида, отличаются 
от нормотипичных сверстников дефици-
тарностью личностных ресурсов [8]. 

Детальное исследование взаимосвязи 
разнообразных личностных ресурсов (адап-
тивность, коммуникабельность, самостоя-
тельность. психологическая устойчивость, 
оптимизм, самооценка, самосознание, жиз-
нестойкость, эмоциональное состояние, об-
раз самого себя и своего будущего, жизнен-
ные навыки, социальный интеллект, эмо-
циональный интеллект, позитивное мыш-
ление, эмпатия, саморегуляция и др.) и су-
ицидального поведения показало наличие 
множественных отрицательных связей 
между ними, что позволило сделать вывод о 

том, что высоким значениям личностных 
ресурсов соответствуют низкие значения 
суицидальной активности, и наоборот: чем 
ниже ресурсы, тем выше суицидальная ак-
тивность [5]. При этом сквозное влияние на 
суицидальное поведение обучающихся в 
целом и отдельные факторы его риска обес-
печивается жизнестойкостью в сочетании с 
активностью, позитивным восприятием 
мира и себя, удовлетворенностью жизнью, 
пониманием собственных эмоций и умени-
ем ими управлять. Совокупность названных 
параметров образует интегральное образо-
вание – психологические ресурсы личности 
[7]. Высокий и средний уровни психологи-
ческих ресурсов обеспечивают гибкость и 
успешность адаптации обучающихся, выбор 
эффективных стратегий поведения, совла-
дания и саморегуляции, повышая при этом 
общую самоэффективность, препятствуют 
суицидальной активности, в том числе 
спонтанной [8]. 

При проведении исследования экспе-
риментально подтверждено, что развитие у 
обучающихся личностных ресурсов являет-
ся условием профилактики суицидального 
поведения [6]. 

Подробно теоретические основания и 
результаты эмпирического исследования, 
которые были положены в основу разработ-
ки скрининговой процедуры диагностики 
суицидального поведения обучающих на 
основе оценки их личностных ресурсов, 
представлены в нашей монографии [5]. 

Организация исследования. На эта-
пе проектирования скрининговой процеду-
ры были привлечены 82 эксперта (из них 54 
педагога-психолога образовательных орга-
низаций, 12 методистов психологических 
центров, 16 представителей научного психо-
логического сообщества, чьи научные инте-
ресы лежат в области изучения суицидаль-
ного поведения и личностных ресурсов). 

На этапе апробации и определения пси-
хометрических характеристик скрининговой 
процедуры выборку составили 5000 обуча-
ющихся из девяти регионов Российской Фе-
дерации: Свердловская, Курганская, Саха-
линская, Новосибирская области, Пермский 
край, Республика Крым, Республика Саха 
(Якутия), Удмуртская Республика, Херсон-
ская область. Среди них 3047 обучающихся 
5–11 классов общеобразовательных органи-
заций, 978 обучающихся организаций 
средне-профессионального образования, 975 
обучающихся организаций высшего образо-
вания. Выборка подобрана по случайному 
принципу, является репрезентативной по 
своему составу. 

Для оценки внешней валидности скри-
нинговой процедуры были использованы 
методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди 
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в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказо-
вой, опросник «Антивитальность и жизне-
стойкость» О. А. Сагалаковой, Д. В. Труев-
цева, «Тест эмоционального интеллекта» 
Н. Холла, «Методика определения домини-
рующего состояния: краткий вариант» 
Л. В. Куликова. Обработка результатов осу-
ществлялась с использованием открытой 
специализированной программы JASP. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Описание процедуры разра-
ботки скрининговой процедуры оценки 
личностных ресурсов обучающихся. Разра-
ботка стимульного материала скрининговой 
процедуры оценки осуществлялась в не-
сколько этапов. Методом мозгового штурма 
на первом этапе экспертных семинаров бы-
ли сформулированы утверждения шкалы 
«личностные ресурсы», направленные на 
оценку отношения обучающихся к разным 
сторонам жизни, их представлений о себе и 
о своем будущем, об их эмоциональном со-
стоянии и поведении в разных жизненных 
ситуациях. Стимульный материал пред-
ставлен прямыми и обратными утвержде-
ниями. Например: «Мне нравится заводить 
новые знакомства», «Я откладываю слож-
ные дела на потом», «Я с удовольствием во-
площаю новые идеи», «Я стараюсь быть в 
курсе событий, происходящих вокруг меня». 
Среди утверждений отсутствуют вопросы, 
содержащие прямые или косвенные упоми-
нания о суициде и других негативных пове-
денческих проявлениях, что в полной мере 
соответствует требованиям безопасности 
проведения обследования обучающихся [17]. 

В методику также добавлена возмож-
ность оценки достоверности ответов обуча-
ющихся – «шкала контроля», которая поз-
воляет определять уровень социальной же-
лательности ответов респондентов, являет-
ся действенным механизмом проверки, не 
искажающим результаты. В шкалу кон-
троля вошли следующие утверждения «Ин-
дивидуально-типологического опросника» 
Л. Н. Собчик: «Я всегда говорю только 
правду», «Я всегда делаю только то, что 
нравится другим», «Я никогда не вру», 
«Я никогда не откладываю на завтра то, что 
следует сделать сегодня», «Я всегда при-
держиваюсь общепринятых правил поведе-
ния», «Меня любят все мои приятели» [18]. 
Формулировки утверждений шкалы кон-
троля созвучны по стилю с формулировками 
основных утверждений скрининговой про-
цедуры, в связи с чем их добавление не вы-
зывает повышенного интереса обследуемых. 

Для определения содержательной ва-
лидности стимульного материала была 
проведена серия экспертных семинаров. 
К участию в экспертизе приглашались пе-
дагоги-психологи образовательных органи-

заций всех уровней образования, методисты 
и представители научного сообщества. 
С помощью метода экспертных оценок была 
осуществлена оценка соответствия предло-
женных формулировок утверждений смыс-
ловому содержанию личностных ресурсов 
обучающихся. Согласованность экспертных 
оценок определялась с помощью коэффи-
циента Альфа Кронбаха. Было получено 
значение 0,94, что позволило сделать вывод 
о том, что разработанные формулировки 
утверждений направлены на оценку смыс-
лового содержания личностных ресурсов 
обучающихся. 

Для оценки доступности и согласованно-
сти понимания утверждений (стимульного 
материала) была проведена серия фокус-
групп с обучающимися. К участию в фокус-
группах были привлечены обучающиеся 5–11 
классов общеобразовательных организаций, 
обучающиеся средне-профессионального и 
высшего образования. Этот этап реализовы-
вался путем заполнения методики «вслух», 
что позволило выявить пункты, вызываю-
щие у обучающихся затруднения при отве-
те, неоднозначно или неверно понимаемые 
пункты и провести уточнение их формули-
ровок. 

После уточнения формулировок были 
проведены повторные фокус-группы с обу-
чающимися с целью оценки доступности 
для понимания новых формулировок пунк-
тов методики путем проведения процедуры 
заполнения «вслух». Обучающиеся отмети-
ли, что все формулировки им понятны и 
трактуются однозначно. 

Таким образом, были разработаны 
45 утверждений, относящихся к шкале лич-
ностных ресурсов, которые соответствуют 
всем требованиям. В методику была введена 
градуированная шкала оценок соответствия 
представленных утверждений мнению ре-
спондентов: «нет», «скорее нет, чем да», 
«скорее да, чем нет», «да». На наш взгляд, 
представленные варианты ответов позволя-
ют респондентам в большей степени диффе-
ренцировать степень своего согласия с каж-
дым из них, что обеспечивает большую чув-
ствительность диагностической процедуры. 

Психометрическая проверка скринин-
говой процедуры. Апробация скрининговой 
процедуры проводилась в смешанном фор-
мате: 60,5% обучающихся проходили диа-
гностику в бланковом формате, 39,5% обу-
чающихся – в цифровом. Ответы респон-
дентов оценивались по уровню социальной 
желательности. Результаты обучающихся, 
набравших 12 и более баллов по шкале кон-
троля (высокий уровень социальной жела-
тельности ответов), признавались недосто-
верными и были исключены из дальнейше-
го анализа. 
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Оценка вклада утверждений скринин-
говой процедуры в итоговый результат по 
шкале личностных ресурсов осуществля-
лась с помощью корреляционного анализа. 
Оценка проводилась по каждому из уровней 
образования (общеобразовательные орга-
низации, образовательные организации 
средне-профессионального и высшего обра-
зования), по параллелям 5–11 классов об-
щеобразовательных организаций, по отве-
там мальчиков / девочек, юношей / деву-
шек в каждой параллели. В результате по 
степени близости вклада утверждений в 
итоговый результат по шкале личностных 
ресурсов была определена целесообраз-
ность объединения обучающихся образова-
тельных организаций в две группы. Первую 
группу составили обучающиеся 5–8 классов 
общеобразовательных организаций; вто-
рую – обучающиеся 9–11 классов общеобра-
зовательных организаций, обучающиеся 
средне-профессионального и высшего обра-
зования. 

Оценка корреляций утверждений скри-
нинговой процедуры с суммарным баллом 
по шкале личностных ресурсов на выборке 
обучающихся 5–8 классов (р ≤ 0,01) показа-
ла, что подавляющее большинство утвер-
ждений вносят статистически значимый 
вклад в суммарный результат по шкале 
личностных ресурсов (значения коэффици-
ента корреляции Спирмена от 0,297 до 
0,738). Исключения составили утверждения 
1, 17, 24, 33, 50, которые не вносят статисти-
чески значимый вклад в результат по шкале 
личностных ресурсов (значения коэффици-
ента корреляции Спирмена от 0,103 до 
0,157), в связи с чем для оптимизации про-
цедуры тестирования данные утверждения 
были исключены из версии опросника для 

обучающихся 5–8 классов общеобразова-
тельных организаций. 

Оценка корреляций утверждений скри-
нинговой процедуры с суммарным баллом 
по шкале личностных ресурсов на выборке 
обучающихся 9–11 классов, средне-
профессионального и высшего образования 
(р ≤ 0,01) показала, что все утверждения 
скрининговой процедуры вносят статисти-
чески значимый вклад в суммарный ре-
зультат по шкале личностных ресурсов 
(значения коэффициента корреляции 
Спирмена от 0,204 до 0,677). 

Таким образом, были сформированы 
две версии опросника скрининговой проце-
дуры для оценки личностных ресурсов обу-
чающихся (стимульные материалы пред-
ставлены в Приложении): 

– форма 1 для обучающихся 5–8 клас-
сов включает 46 утверждений, из них 
40 утверждений шкалы личностных ресур-
сов, 6 утверждений шкалы контроля; 

– форма 2 для обучающихся 9–11 клас-
сов, средне-профессионального и высшего 
образования включает 51 утверждение, из 
них 45 утверждений шкалы личностных ре-
сурсов, 6 утверждений шкалы контроля. 

Для проверки внешней валидности 
скрининговой процедуры оценки личност-
ных ресурсов обучающихся было проведено 
сопоставление ее результатов с результата-
ми по ряду шкал следующих методик: «Тест 
жизнестойкости» С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, опрос-
ник «Антивитальность и жизнестойкость» 
О. А. Сагалаковой, Д. В. Труевцева, «Тест 
эмоционального интеллекта» Н. Холла, 
«Методика определения доминирующего 
состояния: краткий вариант» Л. В. Кулико-
ва (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты проверки внешней валидности скрининговой процедуры оценки 

личностных ресурсов обучающихся (р ≤ 0,01) 

Значимые корреляции шкалы «личностные ресурсы» со шкалами rs Спирмена 

жизнестойкость 0,759 

вовлеченность 0,708 

контроль 0,658 

принятие риска 0,655 

удовлетворенность жизнью 0,658 

стремление к успеху 0,391 

позитивный образ будущего 0,333 

положительный образ себя 0,549 

управление эмоциями 0,486 
 

Полученные результаты корреляцион-
ного анализа позволяют сделать вывод, что 
стимульный материал скрининговой проце-
дуры оценки личностных ресурсов обучаю-
щихся является содержательно валидным. 

Для проверки ретестовой надежности 
скрининговой процедуры оценки личност-
ных ресурсов обучающихся была проведена 

повторная диагностика спустя 3 месяца по 
обеим формам методики. В результате кор-
реляционного анализа была подтверждена 
ретестовая надежность скрининговой про-
цедуры оценки личностных ресурсов обу-
чающихся: для формы 1 значение коэффи-
циента корреляции Спирмена по шкале 
личностных ресурсов составило 0,889 
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(р ≤ 0,01), для формы 2 аналогичное значе-
ние составило 0,897 (р ≤ 0,01). Это позволя-
ет констатировать высокую надежность 
скрининговой процедуры оценки личност-
ных ресурсов обучающихся.  

Тестовые нормы для каждой из версий 
скрининговой процедуры оценки личност-
ных ресурсов обучающихся рассчитывались 

с помощью вычисления средних значений 
(М) и стандартного отклонения (σ). Из рас-
четов были исключены значения, превы-
шающие значения (М ± 3σ), так называе-
мые «выбросы». Тестовые нормы для каж-
дой из версий скрининговой процедуры 
представлены в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 
Тестовые нормы скрининговой процедуры оценки личностных ресурсов  

для обучающихся 5–8 классов (форма 1) 

 
Среднее значение 

(М) 
Стандартное откло-

нение (σ) 
М + σ М – σ 

шкала личностных ресурсов 69,2 18,5 87,7 50,7 
 

Результаты по шкале личностных ре-
сурсов для версии скрининговой процедуры 
для обучающихся 5–8 классов (форма 1) ин-
терпретируются следующим образом: 

низкий уровень личностных ресурсов 

(дефицитарность) – 50 баллов и ниже; 
средний уровень личностных ресур-

сов – от 51 до 87 баллов; 
высокий уровень личностных ресур-

сов – 88 баллов и выше. 

Таблица 3 
Тестовые нормы скрининговой процедуры оценки личностных ресурсов  

для обучающихся 9–11 классов, средне-профессионального  
и высшего образования (форма 2) 

 
Среднее значение 

(М) 
Стандартное откло-

нение (σ) 
М + σ М – σ 

шкала личностных ресурсов 81,1 18,4 99,5 62,7 
 

Результаты по шкале личностных ре-
сурсов для версии скрининговой процедуры 
для обучающихся 9–11 классов, средне-
профессионального и высшего образования 
(форма 2) интерпретируются следующим 
образом: 

низкий уровень личностных ресурсов 
(дефицитарность) – 62 балла и ниже; 

средний уровень личностных ресурсов 
– от 63 до 99 баллов; 

высокий уровень личностных ресур-
сов – 100 баллов и выше. 

Высокий уровень личностных ресурсов 
характеризуется тем, что обучающиеся ак-
тивно включены в жизнедеятельность, 
ощущают свою ценность и значимость для 
мира и других людей, убеждены в возмож-
ности своего влияния на исход событий, 
происходящих в их жизни, воспринимают 
любой жизненный опыт как возможность 
для личностного роста и развития, готовы 
действовать в ситуации неопределенности. 

Низкий уровень (дефицитарность) 
личностных ресурсов характеризуется тем, 
что обучающиеся проявляют пассивность 
по отношению к происходящему с ними, 
чувствуют отвергнутость, ненужность миру 
и другим людям, подчиняются обстоятель-
ствам, убеждены в невозможности своего 
влияния на исход событий, происходящих в 
их жизни, не готовы действовать в ситуации 
неопределенности [5; 6]. 

Стоит обратить внимание, что обучаю-
щиеся с низким уровнем личностных ресур-

сов являются уязвимыми перед сложными 
жизненными обстоятельствами, в связи с 
чем могут быть подвержены риску суици-
дального поведения. В качестве дополни-
тельных мер рекомендуется с такими обуча-
ющимися проводить диагностику психоэмо-
ционального состояния, внешних ресурсов и 
личностных особенностей для определения 
стратегии профилактической работы и при 
необходимости мишеней индивидуального 
коррекционного воздействия [6]. 

Заключение. Превенция суицидаль-
ных рисков – одно из важнейших направ-
лений профилактической работы в системе 
образования. Тенденции последних десяти-
летий в психологической науке и практике 
характеризуются смещением акцента с па-
радигмы сокращения дефицитов и негатив-
ных проявлений на позитивное развитие, 
наращивание сильных сторон и ресурсов 
для успешного развития подрастающего 
поколения. 

В этой связи усилия педагогов-
психологов должны быть направлены на 
выявление и развитие личностных ресурсов 
обучающихся, от сформированности / де-
фицитарности которых зависит психологи-
ческое благополучие обучающихся, в том 
числе их способность противостоять факто-
рам суицидального риска. 

Основой для разработки скрининговой 
процедуры являлись полученные данные о 
влиянии личностных ресурсов на развитие 
суицидального поведения обучающихся. 
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Сформированные личностные ресурсы поз-
воляют обучающимся справляться с труд-
ными жизненными ситуациями без ущерба 
для своего психологического благополучия, 
выбирая при этом адекватные ситуации 
стратегии совладания. Обучающиеся, не об-
ладающие личностными ресурсами, не спо-
собны преодолевать трудности, выбирают 
неэффективные стратегии совладания, ока-
зываются беспомощными в трудных жиз-
ненных ситуациях, находятся в зоне риска по 
развитию суицидального поведения. 

Психометрическая проверка разрабо-
танной скрининговой процедуры показала, 
что она измеряет актуальный уровень лич-
ностных ресурсов обучающихся, является 
валидным и надежным инструментом, дает 
достоверный результат.  

Практическая значимость проведенно-
го исследования связана с возможностью 
использования разработанной скрининго-
вой процедуры оценки личностных ресур-
сов обучающихся для выявления тех, кто 
нуждается в особом внимании педагога-
психолога образовательной организации. 
Рекомендуется использовать скрининговую 
процедуру диагностики личностных ресур-
сов обучающихся в качестве первого этапа в 
реализации комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучаю-
щихся на основе ресурсного подхода к диа-
гностике и профилактике суицидального 
поведения обучающихся. 

Приложение 

Форма 1 для обучающихся  
5–8 классов 

Инструкция. Данное тестирование 
проводится для изучения Вашего отноше-
ния к разным сторонам жизни, представле-
ний о будущем, взаимопомощи, эмоцио-
нальном состоянии, поведении в разных 
жизненных ситуациях. Ответьте, пожалуй-
ста, на следующие вопросы, отмечая галоч-
кой тот ответ, который наилучшим образом 
отражает Ваше мнение: «нет», «скорее нет, 
чем да», «скорее да, чем нет», «да». 

Вопросы: 
1. Я веду себя не так, как хочу, а так, 

как ждут от меня окружающие. 
2. Часто я подчиняюсь сложившимся 

обстоятельствам. 
3. Я всегда контролирую ситуацию 

настолько, насколько это необходимо. 
4. Иногда от усталости я теряю интерес 

ко всему. 
5. Меня любят все мои приятели. 
6. Я часто сомневаюсь в собственных 

решениях. 
7. Временами все, что я делаю, кажет-

ся мне бесполезным. 
8. Иногда я мечтаю о спокойной жизни. 

9. Мне нравится моя постоянная заня-
тость. 

10. Меня раздражают события, вынуж-
дающие меня менять свой распорядок дня. 

11. Даже хорошо выспавшись, я с тру-
дом заставляю себя встать с постели. 

12. Я всегда делаю только то, что нра-
вится другим. 

13. Мне нравится ставить перед собой 
труднодостижимые цели и добиваться их. 

14. Бывает так, что непредвиденные 
трудности меня утомляют. 

15. Мысли о будущем временами пуга-
ют меня. 

16. Я никогда не вру. 
17. Часто вечером я чувствую себя со-

вершенно без сил. 
18. Мне нравится заводить новые зна-

комства. 
19. Часто проблемы кажутся мне нераз-

решимыми. 
20. Сейчас мне было бы легче жить, ес-

ли бы в прошлом у меня было меньше про-
блем и разочарований. 

21. Временами я ощущаю свою ненуж-
ность. 

22. У меня есть уверенность, что все за-
думанное я могу воплотить в жизнь. 

23. Испытав неудачу, я все равно буду 
пытаться достичь своей цели. 

24. Я никогда не откладываю на завтра 
то, что следует сделать сегодня. 

25. Обычно окружающие внимательно 
меня слушают. 

26. Я всегда знаю, чем заняться. 
27. Кажется, что жизнь проходит мимо 

меня. 
28. Я откладываю сложные дела на потом. 
29. Окружающие меня недооценивают. 
30. Бывает, жизнь кажется мне скучной 

и неинтересной. 
31. Мои мечты редко сбываются. 
32. Я часто сожалею о сделанном. 
33. Если бы была возможность, я бы 

многое изменил в прошлом. 
34. Меня уважают за упорство и непре-

клонность. 
35. Я не могу повлиять на неожиданные 

проблемы. 
36. Я всегда говорю только правду. 
37. Я довольно часто откладываю на 

завтра то, что трудноосуществимо, или то, в 
чем нет уверенности. 

38. Бывает, я чувствую свою ненужность 
даже в кругу друзей. 

39. Порой мне кажется, что все мои 
усилия бесполезны. 

40. Я с трудом сближаюсь с другими 
людьми. 

41. Часто я предпочитаю «плыть» по 
течению. 

42. Я с удовольствием воплощаю новые 
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идеи. 
43. Я всегда придерживаюсь общепри-

нятых правил поведения. 
44. Часто я не довожу начатое до конца. 
45. Иногда от количества проблем у ме-

ня опускаются руки. 
46. Обычно я учусь и работаю с удо-

вольствием. 
Обработка результатов 
Ответам на прямые пункты присваи-

ваются баллы от 0 до 3: «нет» – 0 баллов, 
«скорее нет, чем да» – 1 балл, «скорее да, 
чем нет» – 2 балла, «да» – 3 балла. 

Ответам на обратные пункты присва-
иваются баллы от 3 до 0: «нет» – 3 балла, 
«скорее нет, чем да» – 2 балла, «скорее да, 
чем нет» – 1 балл, «да» – 0 баллов. 

Уровень личностных ресурсов (шкала 
«личностные ресурсы») и уровень социаль-
ной желательности (шкала контроля) опре-
деляются суммой баллов в соответствии с 
ключом. 

Шкала «личностные ресурсы» 
Прямые пункты: 3, 9, 13, 18, 22, 23, 25, 

26, 34, 42, 46. 
Обратные пункты: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45. 

Шкала контроля 
Прямые пункты: 5, 12, 16, 24, 36, 43. 
Интерпретация результатов 
Результаты по шкале личностных ресур-

сов интерпретируются следующим образом: 
низкий уровень личностных ресурсов 

(дефицитарность) – 50 баллов и ниже; 
средний уровень личностных ресур-

сов – от 51 до 87 баллов; 
высокий уровень личностных ресур-

сов – 88 баллов и выше. 
Результаты по шкале контроля интер-

претируются следующим образом: 
высокий уровень социальной жела-

тельности ответов – 12 баллов и выше – ре-
зультаты диагностики признаются недей-
ствительными в силу социальной желатель-
ности ответов; рекомендуется проведение 
повторного обследования через 2–3 месяца. 

Форма 2 для обучающихся  
9–11 классов, средне-

профессионального и высшего  
образования 

Инструкция. Данное тестирование 
проводится для изучения Вашего отноше-
ния к разным сторонам жизни, представле-
ний о будущем, взаимопомощи, эмоцио-
нальном состоянии, поведении в разных 
жизненных ситуациях. Ответьте, пожалуй-
ста, на следующие вопросы, отмечая галоч-
кой тот ответ, который наилучшим образом 
отражает Ваше мнение: «нет», «скорее нет, 
чем да», «скорее да, чем нет», «да». 

1. Интересным, но трудно выполни-

мым задачам я предпочитаю те, с которыми 
ранее удавалось справиться. 

2. Я веду себя не так, как хочу, а так, 
как ждут от меня окружающие. 

3. Часто я подчиняюсь сложившимся 
обстоятельствам. 

4. Я всегда контролирую ситуацию 
настолько, насколько это необходимо. 

5. Иногда от усталости я теряю интерес 
ко всему. 

6. Меня любят все мои приятели. 
7. Я часто сомневаюсь в собственных 

решениях. 
8. Временами все, что я делаю, кажет-

ся мне бесполезным. 
9. Иногда я мечтаю о спокойной жизни. 
10. Мне нравится моя постоянная заня-

тость. 
11. Меня раздражают события, вынуж-

дающие меня менять свой распорядок дня. 
12. Даже хорошо выспавшись, я с тру-

дом заставляю себя встать с постели. 
13. Я всегда делаю только то, что нра-

вится другим. 
14. Мне нравится ставить перед собой 

труднодостижимые цели и добиваться их. 
15. Бывает так, что непредвиденные 

трудности меня утомляют. 
16. Мысли о будущем временами пуга-

ют меня. 
17. Я стараюсь быть в курсе событий, 

происходящих вокруг меня. 
18. Я никогда не вру. 
19. Часто вечером я чувствую себя со-

вершенно без сил. 
20. Мне нравится заводить новые зна-

комства. 
21. Часто проблемы кажутся мне нераз-

решимыми. 
22. Сейчас мне было бы легче жить, ес-

ли бы в прошлом у меня было меньше про-
блем и разочарований. 

23. Временами я ощущаю свою ненуж-
ность. 

24. Если человеку скучно, значит он не 
умеет видеть интересное. 

25. У меня есть уверенность, что все за-
думанное я могу воплотить в жизнь. 

26. Испытав неудачу, я все равно буду 
пытаться достичь своей цели. 

27. Я никогда не откладываю на завтра 
то, что следует сделать сегодня. 

28. Обычно окружающие внимательно 
меня слушают. 

29. Я всегда знаю, чем заняться. 
30. Кажется, что жизнь проходит мимо 

меня. 
31. Я откладываю сложные дела на потом. 
32. Окружающие меня недооценивают. 
33. У меня есть уверенность, что резуль-

тат происходящего зависит от меня 
34. Бывает, жизнь кажется мне скучной 
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и неинтересной. 
35. Мои мечты редко сбываются. 
36. Я часто сожалею о сделанном. 
37. Если бы была возможность, я бы 

многое изменил в прошлом. 
38. Меня уважают за упорство и непре-

клонность 
39. Я не могу повлиять на неожиданные 

проблемы. 
40. Я всегда говорю только правду. 
41. Я довольно часто откладываю на 

завтра то, что трудноосуществимо, или то, в 
чем нет уверенности. 

42. Бывает, я чувствую свою ненужность 
даже в кругу друзей. 

43. Порой мне кажется, что все мои 
усилия бесполезны. 

44. Я с трудом сближаюсь с другими 
людьми. 

45. Часто я предпочитаю «плыть» по 
течению. 

46. Я с удовольствием воплощаю новые 
идеи. 

47. Я всегда придерживаюсь общепри-
нятых правил поведения. 

48. Часто я не довожу начатое до конца. 
49. Иногда от количества проблем у ме-

ня опускаются руки. 
50. Неожиданности дают мне возмож-

ность по-новому взглянуть на привычные 
вещи. 

51. Обычно я учусь и работаю с удо-
вольствием. 

Обработка результатов 
Ответам на прямые пункты присваи-

ваются баллы от 0 до 3: «нет» – 0 баллов, 
«скорее нет, чем да» – 1 балл, «скорее да, 

чем нет» – 2 балла, «да» – 3 балла. 
Ответам на обратные пункты присва-

иваются баллы от 3 до 0: «нет» – 3 балла, 
«скорее нет, чем да» – 2 балла, «скорее да, 
чем нет» – 1 балл, «да» – 0 баллов. 

Уровень личностных ресурсов (шкала 
«личностные ресурсы») и уровень социаль-
ной желательности (шкала контроля) опре-
деляются суммой баллов в соответствии с 
ключом. 

Шкала «личностные ресурсы» 
Прямые пункты: 4, 10, 14, 17, 20, 24, 25, 

26, 28, 29, 33, 38, 46, 50, 51. 
Обратные пункты: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 

15, 16, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49. 

Шкала контроля 
Прямые пункты: 6, 13, 18, 27, 40, 47. 
Интерпретация результатов 
Результаты по шкале личностных ресур-

сов интерпретируются следующим образом: 
низкий уровень личностных ресурсов 

(дефицитарность) – 62 балла и ниже; 
средний уровень личностных ресур-

сов – от 63 до 99 баллов; 
высокий уровень личностных ресур-

сов – 100 баллов и выше. 
Результаты по шкале контроля интер-

претируются следующим образом: 
высокий уровень социальной жела-

тельности ответов – 12 баллов и выше – 
результаты диагностики признаются недей-
ствительными в силу социальной жела-
тельности ответов; рекомендуется проведе-
ние повторного обследования через 2–3 ме-
сяца. 
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АННОТАЦИЯ. Медиаграмотность сегодня – тот термин, который используется в научной литерату-
ре достаточно часто, однако имеет широкий круг определений. Чаще всего под ним подразумевает-
ся способность человека критически осмыслять медиаконтент, отделяя правдивую информацию от 
ложной. При активном внедрении медиапрактик в образовательное пространство современной 
школы мы неизбежно приходим к необходимости изучения процессов формирования и определе-
ния уровня медиаграмотности всех субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся 
и их родителей). Вместе с тем следует признать, что опыт подобных исследований еще требует 
осмысления. Авторы делают попытку подойти к вопросу исследования медиаграмотности особой 
категории обучающихся (детей с ОВЗ) через интерпретативные практики. Необходимость изучения 
мнения и установки самих педагогов об особенностях развития медиаграмотности у детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образовательного пространства современной школы остается актуальной 
целью на данном проблемном поле: существует ли в представлениях учителей специфический 
взгляд на уровень медиаграмотности у разных категорий обучающихся, из чего складывается его 
оценка, каковы потребности детей с ОВЗ в формировании медиакомпетенций и как строится педа-
гогическая деятельность в направлении их развития. В статье изложены результаты прикладного 
социологического исследования, проведенного в качественной стратегии методами группового фо-
кусированного интервью (N – 12) и полуформализованного интервью (N – 15) с учителями образо-
вательных организаций Свердловской области, имеющими опыт работы в инклюзивном простран-
стве. Именно «мягкие» формы работы с информантами, по мнению авторов, наиболее эффективны 
при исследовании экспертных оценок и позволяют выделить основные идеи, связанные с оценкой 
уровня медиаграмотности детей с ОВЗ, спецификой его проявления и возможностями педагогов 
сопровождать процессы развития медиакомпетенций. Авторы приходят к выводам, связанным с 
тем, что педагоги, действительно, сегодня позиционируют медиа и их ресурсную составляющую в 
качестве важного элемента учебного процесса. Особый статус они приобретают в представлениях 
учителей относительно высокого потенциала для инклюзии при педагогическом взаимодействии с 
детьми с ОВЗ. Результаты исследования указывают на то, что педагоги склонны определять уровень 
их медиаграмотности как сходный в целом с общим уровнем медиаграмотности школьников вооб-
ще. Вместе с тем подчеркивается, что именно среди данной категории обучающихся имеются те, ко-
го отличает «низкий» и даже «очень низкий» уровни, что определяет необходимость целенаправ-
ленного рассмотрения вопросов о его формировании и развитии в условиях инклюзивной образо-
вательной среды. 
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ABSTRACT. Media literacy today is a term that is used quite often in scientific literature, but has a wide 
range of definitions. Most often, it means a person’s ability to critically comprehend media content, sepa-
rating true information from false. With the active introduction of media practices into the educational 
space of a modern school, we inevitably come to the need to study the processes of formation and determi-
nation of the level of media literacy of all subjects of the educational process (teachers, students and their 
parents). The authors make an attempt to approach the issue of studying media literacy of a special catego-
ry of students (children with disabilities) through the interpretive practices. At the same time, it should be 
recognized that the experience of such studies still requires reflection. After all, the need to study the opinions 
and attitudes of teachers themselves about the specifics of developing media literacy in children with disa-
bilities in the context of an inclusive educational space of a modern school remains a relevant goal in this 
problematic field: is there a specific view in teachers’ views on the level of media literacy in different cate-
gories of students, what is its assessment based on, what are the needs of children with disabilities in de-
veloping media competencies and how is pedagogical activity structured in the direction of their develop-
ment. The article presents the results of an applied sociological study conducted in a qualitative strategy 
using methods of group focused interviews (N – 12) and semi-formalized interviews (N – 15) with teachers 
of educational institutions of the Sverdlovsk region who have experience working in an inclusive space. Ac-
cording to the authors, it is the “soft” forms of work with informants that are most effective in studying ex-
pert assessments and will allow us to identify the main ideas related to assessing the level of media literacy 
of children with disabilities, the specifics of its manifestation and the ability of teachers to accompany the 
processes of developing media competencies. The authors come to conclusions related to the fact that 
teachers today really position media and their resource component as an important element of the educa-
tional process. They acquire a special status in the teachers’ ideas regarding the high potential for inclusion 
in pedagogical interaction with children with disabilities. The results of the study indicate that teachers 
tend to define their level of media literacy as similar, in general, to the general level of media literacy of 
schoolchildren in general. At the same time, it is emphasized that it is among this category of students that 
there are those who are distinguished by a “low” and even “very low” level, which determines the need for a 
targeted consideration of issues of its formation and development in the conditions of an inclusive educa-
tional environment. 

ACKNOWLEDGEMENTS: The materials were prepared within the framework of the State Assignment of the 
Ministry of Education of the Russian Federation for 2024 “Development of media literacy among teachers 
and students in the context of digital culture”. 

FOR CITATION: Shalagina, E. V., Tsybina, E. D. (2024). Media Literacy of Children with Disabilities Ac-
cording to Teachers’ Assessments (Based on the Results of Applied Sociological Research). In Pedagogical 
Education in Russia. No. 6, pp. 381–388. 

ктуальность. Сегодня медиа и 
медиапрактики прочно проникли в 

различные сферы нашей жизни, в том чис-
ле в образование. Необходимость развития 
этого направления признана на федераль-
ном уровне (Указ Президента РФ «О страте-
гии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 гг.» и 
Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» (2018 г.)). 

Дети и подростки являются активными 
участниками медиапространства, что вле-
чет за собой ряд рисков (интернет-
зависимость, кибермошенничество, распро-
странение материалов, популяризирующих 
девиантное и делинквентное поведение, и 
др.). Кроме того, многие учащиеся сталки-
ваются с проблемами в технических и ком-

муникативных аспектах использования ме-
диа, не осведомлены о возможных угрозах 
при общении в Сети, испытывают сложно-
сти при создании медиаконтента. Это обу-
словливает необходимость развития медиа-
грамотности учащихся, которое невозмож-
но без использования медиа и медиапрак-
тик в ходе не только учебных занятий, но и 
для решения просветительских и воспита-
тельных задач, реализации проектной дея-
тельности, профессиональной ориентации, 
личностного самоопределения обучающих-
ся. Специфика их использования обуслов-
лена многими факторами, например техни-
ческими возможностями школ, доступно-
стью материалов, предпочтениями педаго-
гов и обучающихся.  

Вместе с этим следует учесть особые об-

А 
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разовательные потребности целого ряда ка-
тегорий обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее – с ОВЗ), чьи возможности развития 
медиакомпетенций оказываются под влия-
нием специфики их нозологической группы 
и особенностей реализации адаптирован-
ной образовательной программы. Вопрос о 
том, насколько отличается работа с ними в 
области формирования медиаграмотности, 
становится актуальным в цифровой культу-
ре и эпохе цифровизации образования. 

Изучением медиаграмотности как осо-
бой компетентности в современную цифро-
вую эпоху сегодня занимаются ученые из 
разных областей научного знания. Большой 
вклад в разработку проблемы и изучение 
этого феномена внесли Н. И. Гендина [3], 
И. Н. Демина [4], А. А. Казакова [5], М. О. Не-
гизбаева [8], А. М. Шестерина [15] и др. Вме-
сте с медиаграмотностью изучают поле ме-
диаобразования, медиапедагогики, медиа-
ресурсов. Эти явления исследовали как за-
рубежные, так и отечественные ученые 
(А. В. Федоров [12]). 

Перспективы использования медиаре-
сурсов в образовательном процессе стали 
особо актуальны в последние годы и описа-
ны в работах И. Я. Мурзиной [7], Н. А. Сим-
бирцевой [9], И. В. Челышевой [13]. 

Последнее время ученых интересует 
возможность измерять уровни медиагра-
мотности: С. С. Бредихин [1], М. А. Шабель-
ник [14], И. А. Каирова [6]. Делаются по-
пытки проводить подобные измерения у 
различных категорий обучающихся (в том 
числе у детей с ОВЗ): А. А. Воронова [2], 
О. М. Скибина [11]. 

Вместе с тем анализ медиаграмотности 
у обучающихся различных категорий в 
условиях инклюзивной школы в представ-
лениях самих педагогов, участвующих в 
процессах ее формирования, остается пока 
недостаточно представленным в научной 
литературе. 

В связи с этим возникает необходи-
мость изучения мнения и установки педаго-
гов об особенностях развития медиаграмот-
ности у детей с ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образовательного пространства совре-
менной школы, что и выступило целью 
нашего исследования. 

«Интеграция понятий “информацион-
ная грамотность” и “медиаграмотность” – 
новые инициативы ЮНЕСКО и ИФЛА», по 
мнению Н. И. Гендиной [3, с. 77]. Выделе-
ние этих понятий она связывает исключи-
тельно с российской традицией и объясняет 
размытость и нечеткость терминов разно-
образием информационного поля, в кото-
ром они проявляются. Автор настаивает на 
то, что еще с 2013 года следует медиагра-

мотность позиционировать достаточно ши-
роко как «средство обучения в течение всей 
жизни, способность принимать компетент-
ные и независимые решения, участвовать в 
демократических процессах, в том числе в 
Глобальной информационной сети, для по-
вышения качества жизни в информацион-
ном обществе» [3, с. 82]. 

Вслед за Н. И. Гендиной, И. Н. Деминой 
и Н. Л. Мельниковой говорят о связи поня-
тий «медиаобразование» и «медиаграмот-
ность», утверждая, что если первое – это 
процесс развития личности в сфере медиа, 
то второе – его результат [4]. Другим сло-
вами, речь идет о том, что медиаграмот-
ность − умение анализировать и синтезиро-
вать пространственно-временную реаль-
ность, «читать» медиатекст, т. е. результат 
медиаобразования. Главная цель ме-
диаобразования, по мнению А. В. Федорова, 
состоит в достижении высокого уровня ме-
диаграмотности, чтобы воспринимать, ана-
лизировать, оценивать и контактировать с 
разнообразными медиатекстами (инфор-
мационными, аналитическими, мультиме-
дийными сообщениями любого жанра) [12]. 

По мнению А. А. Казаковой, «ком-
плексных исследований современного со-
стояния отечественных научных разработок 
по проблематике медиаграмотности на са-
мом деле очень немного. В 2020 г. А. В. Фе-
доров и А. А. Левицкая опубликовали ре-
зультаты анализа шестисот посвященных 
вопросам медиаобразования диссертаций, 
защищенных на постсоветском простран-
стве с 1960 по 2019 г. Один из выводов, к 
которым они пришли, заключается в том, 
что в XXI в. советская эстетическая модель 
медиаобразования уступила место социо-
культурной и культурологической моде-
лям» [5]. Выделяют две ведущие исследова-
тельские школы, сформировавшиеся к 
настоящему времени: таганрогскую и мос-
ковскую, которые отличаются подходами и 
используемыми методами анализа медиа-
грамотности. Если для первой более харак-
терен педагогический подход, то для вто-
рой – лингвистический (изучение средств 
воздействия на сознание аудитории и осо-
бенностей медиапотребления различных 
групп населения). 

О. М. Скрибина призывает в своих ра-
ботах двигаться от термина «медиаграмот-
ность» к понятию «медиаменталитет» [10]. 
Тем самым подчеркивается необходимость 
рассмотрения этого понятия с точки зрения 
динамики: от операционной составляющей 
(из чего складывается и чем может изме-
ряться) к ценностно-мировоззренческой 
(как медиа сегодня влияет на личность в 
целом и как личность развивается благода-
ря взаимодействию с медиа). 
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Методология и методы исследо-
вания. Учитывая особую специфику про-
блемы изучения уровня медиаграмотности 
детей с ОВЗ в условиях инклюзии, а также 
необходимость выявления субъективных 
позиций педагогов, взаимодействующих с 
ними, мы выделили качественную исследо-
вательскую стратегию, которая предполага-
ла использование следующих методов: 

1) метод фокус-группы с педагогами, 
имеющими опыт работы с детьми с ОВЗ в 
условиях инклюзии в образовательных ор-
ганизациях Свердловской области (N – 12); 

2) метод полуформализованного ин-
тервью с педагогами образовательных орга-
низаций Свердловской области (N – 15). 

Качественный исследовательский под-
ход, в отличие от количественного, ориен-
тируется прежде всего на экспертную пози-
цию педагогического сообщества в вопросах 
обучения и воспитания детей с ОВЗ, а также 
на их опыт в вопросах включения в образо-
вательные практики потенциала медиа. 
Именно их опыт и установки, связанные с 
ним, выступают в качестве предмета иссле-
дования в данном случае. В связи с этим 
для участия в фокус-группе и интервью мы 

приглашали педагогов образовательных ор-
ганизаций Свердловской области (г. Бере-
зовский, г. Нижний Тагил, г. Средне-
уральск, г. Екатеринбург, пос. Никольское), 
имеющих реальный опыт работы с некото-
рыми нозологическими группами детей с 
ОВЗ (НОДА, ЗПР, ТНР), которые обучаются 
в инклюзивных классах. 

Основные результаты исследова-
ния. Восприятие готовности проявлять се-
бя как человека грамотного в условиях воз-
действия и взаимодействия с медиасре-
дой, – безусловно, не только субъективная 
характеристика. На сегодняшний день оте-
чественными учеными разработаны вполне 
измеримые индикаторы и показатели, поз-
воляющие определять эти характеристики 
через систему особых маркеров (например, 
компетенции фактчекинга и т. д.). Однако 
нам важно было выделить специфику в 
оценке учителями навыков медиаграмотно-
сти школьников вообще и детей с ОВЗ в 
частности.  

Представления педагогов отражены че-
рез рейтинги их ответов, полученных в ходе 
фокус-группы.  

Таблица 1 
Оценка педагогами медиаграмотности современных школьников 

Вариант ответа Рейтинг ответов 
Средняя 1 
Хорошая 2 

Очень низкая 0 
Низкая 0 

Отличная 0 
 

Прежде всего педагоги склонны оцени-
вать медиаграмотность современных 
школьников как среднюю или хорошую. Но 

их мнения изменяются, когда речь идет о 
работе с категорией детей с ОВЗ. 

Таблица 2 
Оценка педагогами медиаграмотности современных школьников с ОВЗ 

Вариант ответа Рейтинг ответов 
Средняя 1 
Низкая 2 

Хорошая 3 
Очень низкая 4 

Отличная 0 
 

В ходе обсуждения вопроса оценивания 
уровня медиаграмотности обучающихся с 
ОВЗ педагоги продемонстрировали свою 
готовность указать на средний уровень. 
Второй по популярности ответ – «низкая». 
В меньшей степени медиаграмотность детей 
с ОВЗ участники фокус-группы оценивали 
как хорошую или очень низкую. 

Таким образом, несмотря на то, что пе-
дагоги склонны определять медиаграмот-
ность детей с ОВЗ преимущественно как 
среднюю, что соотносится с такой же харак-
теристикой у нормотипичных обучающих-
ся, на втором месте по предпочтениям ока-

зывается все-таки низкий уровень медиа-
грамотности. Следует указать, что именно с 
данной категорией связаны оценки, указы-
вающие на «очень низкий уровень» медиа-
грамотности, который отмечают учителя у 
своих учеников с ОВЗ. Это свидетельствует 
о необходимости выделения данной катего-
рии обучающихся в группу риска по вопро-
сам формирования медиакомпетентностей 
и угрозам в области медиагигиены. 

Чтобы инструментализировать понятие 
медиаграмотности, в ходе фокус-группы об-
суждались навыки, которыми обучающиеся 
с ОВЗ владеют лучше всего в области рабо-
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ты с медиа. Нам удалось выделить основ-
ные позиции, о которых рассуждали наши 

информанты.  

Таблица 3 
Наиболее развитые навыки медиаграмотности обучающихся с ОВЗ 

Вариант ответа Рейтинг ответов 
Умение использовать гаджеты  

и электронные устройства 
1 

Различение достоверной  
и недостоверной информации 

2,5 

Этичное поведение в интернете  
и социальных медиа 

2,5 

Анализ медийных сообщений и рекламы 4 
Оценка надежности источников  

информации в интернете 
5,5 

Защита личных данных  
и цифровая безопасность 

5,5 
 

Чаще всего педагоги называли умение 
использовать гаджеты и электронные 
устройства. Далее следуют по популярности 
ответы «различение достоверной и недо-
стоверной информации» и «этичное пове-
дение в интернете и социальных медиа». 
В меньшей степени среди лучших цифро-
вых навыков школьников оказался анализ 
медийных сообщений и рекламы. Реже все-
го информанты обсуждали навыки «оценка 
надежности источников информации в ин-
тернете» и «защита личных данных и циф-
ровая безопасность». 

Рассуждая о медиакомпетенциях, ин-
форманты также отмечали, что ученики не 
умеют сегодня искать нужные и полезные 
источники, ведь им проще списать у кого-
то, чем найти информацию самим: 

«… базовая грамотность есть, но, ко-
гда просишь, например, найти источники, 
они не могут, максимум – зайти на вики-
педию, а где-то глубже копать они не мо-
гут» (М1, стаж 5 лет, учитель истории). 

«Я соглашусь в данном случае: в моей 
школе медиацентр – это шестой, седьмой 
и восьмой класс, они могут нарисовать 
стикеры в телеграмме, они во всем разби-
раются, они все делают, но когда вопрос 
идет о теории, им проще списать у одно-
классников или где-то поверхностно 
найти информацию, они не углубляются, 
они не копаются» (Ж3, стаж работы 
1 год, учитель литературы). 

Было выделено, что современные 
школьники вне зависимости от возраста или 
класса могут обращаться к возможностям 
инфографики, использовать графические 
изображения (чаще – стикеры, эмодзи), но 
при этом не имеют навыков работы с базо-
выми программами, такими как Microsoft 
Word, Microsoft PowerPoint или Microsoft 
Excel.  

«Ну, вот у них есть аудиоподготовка, 
но опять же она оторвана от реальности, 
у них нет тех навыков, которые полезны в 
реальной жизни: создание презентаций, 

работа в Эксель. Создать стикеры, напи-
сать программу – у них “влегкую”, а вот 
самое простое, что реально пригодится – 
это проседает. Сегодня нужна работа с 
документами – майкрософт ворд, потому 
что когда я пришел в колледж, меня прямо 
окунули – все не так, ведь самое базовое, 
напр., составление презентаций – не уме-
ют. Вот он приходит, показывает, а там 
на черном фоне коричневыми буквами 
текст, без иллюстраций, он стоит… чи-
тает…» (М2, стаж работы 3 года, учи-
тель информатики). 

«Дети в шестом классе не знают, что 
такое Ворд, да, и в восьмом классе тоже. 
Я у детей в шестом классе спрашиваю, 
что такое Ворд, а они искренне не знают, 
в десятом классе даже не всем детям 
можно презентацию задать, потому что 
они никогда этого не делали. Они на ин-
форматике учатся какие-то штучки в 
фотошопе делать, скретчи, то есть вещи, 
которые, например, лично я не использую 
вообще, а вот Ворд, презентации для них 
сверхъестественное, они ничего такого не 
знают, в телефоне они всякое делают и в 
компьютере разбираются, но вот личная 
медиаграмотность основана на том, чем 
они сами интересуются. Написано, 
например, в учебниках пятого класса, сде-
лать проект по первобытному человеку, 
девочка сделала проект, но очевидно, что 
сделала не она, делали родители, очень хо-
рошая подробная презентация, а она про-
сто стоит с нее читает, то есть дети не 
умеют с этим работать» (Ж5, стаж ра-
боты 1,5 года, учитель истории). 

В этих высказываниях прослеживается 
весьма важная оценка медиакомпетенций: 
медиаграмотность современных обучаю-
щихся с ОВЗ основана на том, чем они сами 
интересуются. На наш взгляд, с одной сто-
роны, это указывает на однозначный меха-
низм, доступный педагогу для включения в 
процессы формирования и развития дан-
ных компетенций, – развитие мотивацион-
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ной составляющей и опора на личный ин-
терес ребенка, с другой – речь идет о недо-
статочном уровне готовности к этому у пе-
дагогов в условиях инклюзии. Ведь пробле-
му отсутствия у школьников базовых навы-
ков работы с программами педагоги объяс-
нили именно недоработками системы обра-
зования:  

«На мой взгляд это проблема не их, не 
родителей, а системы образования. У нас 
та же самая информатика, сколько себя 
помню, сколько у коллег спрашиваю, она 
направлена на абстрактные модели, то, 
что в реальной жизни практически нико-
му не пригодится, а то, что реально по-
лезно, отодвигается на задний план» (М2, 
стаж работы 3 года, учитель информа-
тики). 

Проблему неактуального содержания 
учебных программ по информатике на фо-
кус-группе обсуждали весьма активно. Она 
представляется важной в области развития 
цифровой грамотности среди школьников с 
ОВЗ. 

Информанты отмечали, что медиаком-
пентенции детей с ОВЗ практически ничем 
не отличаются от тех же навыков у нормо-
типичных школьников. В процессе обсуж-
дения прозвучала идея о том, что особенно-
сти здоровья могут даже стимулировать ис-
пользование медиаинструментов. 

«У меня в пятом классе учится девоч-
ка с ОВЗ и в силу того, что ее не принима-
ет коллектив, она чаще всего – в теле-
фоне, и поэтому она активно им пользу-
ется, с этим все хорошо. Она снимает ка-
кие-то ролики на ютубе, что-то выкла-
дывает» (Ж3, стаж работы 1 год, учитель 
литературы). 

«Я думаю, что грамотность детей с 
ОВЗ такая же, что и у остальных, пото-
му что никому ничего не объясняют, не 
учат специально, к сожалению» (Ж10, 
стаж работы 1 год). 

Следует особо отметить, что информан-
ты убеждены в том, что уровень развитости 
медиакомпетенций школьников имеет 
сильную связь с их личными наклонностя-
ми и интересами, потому что в рамках 
школьной программы работа с базовыми 
ресурсами (текстовые редакторы, редакто-
ры презентаций, таблиц и т. д.), по мнению 
участников дискуссии, реализуется в недо-
статочной мере. 

Основные опасности использования 
медиа учителя связывают с ограничениями 
доступа к медиаресурсам в условиях школы, 
слабыми техническими возможностями 
учебных кабинетов, неадекватностью пред-

лагаемого медиаконтента для детей с ОВЗ, 
слабой компетентностью педагогов в ме-
диобразовании, а усиление зависимости 
школьников от технологий беспокоит педа-
гогов в меньшей степени. 

Выводы. Результаты нашего исследо-
вания связаны прежде всего с тем, что сего-
дня педагоги считают медиа и медиапрак-
тики важной частью учебного процесса. 
Они довольно часто прибегают к использо-
ванию широкого спектра медиаресурсов, 
направленных на различные каналы вос-
приятия информации. Прежде всего это 
презентационное сопровождение урочного 
содержания, обращение к ресурсам образо-
вательных онлайн-порталов для содержа-
тельных видеоматериалов и медиатекстов к 
учебным темам, виртуальные экскурсии и 
образовательные практики (например, вир-
туальные археологические раскопки). Не-
смотря на наличие рисков, учителя видят 
богатый потенциал применения медиа и 
медиапрактик в условиях инклюзивной 
школы, подчеркивая важность мотиваци-
онной составляющей этих ресурсов для де-
тей с ОВЗ. 

Рассуждая об уровне сформированно-
сти медиакомпетенций обучающихся с ОВЗ, 
участники фокус-группы и опрошенные в 
ходе интервью педагоги сходятся во мне-
нии, что он вполне коррелирует с общим 
уровнем медиаграмотности школьников в 
целом и может определяться как средний, 
согласно их субъективному восприятию. 
Иногда особые образовательные потребно-
сти ребенка с ОВЗ даже способны стимули-
ровать его интерес к медиа, оттачивая и 
навыки работы с медиаресурсами. Вместе с 
тем подчеркивается, что именно среди дан-
ной категории детей (дети с ОВЗ) выделя-
ются те, кого отличают «низкий» и даже 
«очень низкий» уровни, что указывает на 
необходимость выделения особой педаго-
гической задачи, связанной как с подбором 
специфического медиаконтента и каналов 
для работы с ним, наиболее подходящих 
для конкретных нозологических групп, так 
и с разработкой системы повышения уров-
ня медиаграмотности детей с ОВЗ. 

Таким образом, несмотря на распро-
странение в современном инклюзивном об-
разовательном пространстве инновацион-
ных цифровых технологий, программного 
обеспечения и оборудования, навыки об-
ращения с медиаресурсами и общий уро-
вень медиаграмотности у обучающихся с 
ОВЗ нуждаются в улучшении и целена-
правленном развитии. 
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АННОТАЦИЯ. Цель этой статьи состоит в изучении интеграции гражданско-патриотического и эс-
тетического воспитания в процессе преподавания истории музыки в университетах Китая. Граж-
данско-патриотическое воспитание строится на основе изучения основания Коммунистической 
партии Китая и ее основных постулатов. В статье обозначены стратегии интеграции историко-
культурного контекста в процесс преподавания истории музыки. Приведены рекомендации для по-
вышения уровня заинтересованности учащихся в изучении произведений гражданско-
патриотической тематики. Автором обозначены следующие способы интеграции подобного рода 
произведений в процесс преподавания истории китайской музыки: отбор репрезентативных произ-
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практической составляющей занятий. Синтез гражданско-патриотического и эстетического воспи-
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мотности и эстетических способностей студентов, направлен на воспитание патриотизма и форми-
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ABSTRACT. The purpose of this article is to study the integration of civic-patriotic education and aesthetic 
education in the teaching of music history in Chinese universities. Civic-patriotic education is based on the 
study of the founding of the Communist Party of China and its basic tenets. The article outlines strategies 
for integrating historical and cultural context into the process of teaching the history of music. Recom-
mendations are given for increasing the level of students’ interest in studying works on civic and patriotic 
themes. The author outlines the following methods of integrating such works into the process of teaching 
the history of Chinese music: selection of representative works of civic-patriotic orientation; in-depth study 
of the historical context; application of innovative teaching methods; integration of ideological and politi-
cal education into the curriculum, raising the level of civic thinking; strengthening the practical component 
of classes. The synthesis of civic-patriotic and aesthetic education in teaching the history of Chinese music 
contributes to the improvement of artistic literacy and aesthetic abilities of students, and is aimed at culti-
vating patriotism and forming the national spirit. In this regard, the goal of comprehensive development of 
the student’s personality is achieved through art education. 
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нтеграция эстетического вос-
питания и преподавания му-

зыки. Художественное образование явля-
ется важной частью школьного образова-
ния, направленного на развитие чувства 
прекрасного, умения понимать произведе-
ния искусства, музыку, танец, театральные 
постановки и кино. Художественное обра-
зование предполагает не только получение 
теоретических знаний, но и всестороннее 
развитие личности. В настоящее время 
наблюдается рост значимости эстетическо-
го воспитания не только в школе, но и в ву-
зе, что в целом способствует повышению 
социально-культурного развития общества. 

Музыка как форма искусства содержит 
богатые ресурсы и средства для эстетиче-
ского воспитания школьников и студентов. 
В частности, благодаря музыкальному об-
разованию возможно развить у школьников 
и студентов умение понимать эмоциональ-
ные и культурные коннотации, что способ-
ствует достижению целей эстетического 
воспитания. 

Обучение музыке в средней школе 
направлено на развитие художественной 
грамотности учащихся и эстетических спо-
собностей. Подчеркнем, что именно препо-
давание музыки в первую очередь ориенти-
ровано на эстетическое воспитание учащих-
ся [5]. 

В рамках высшего образования музы-
кальное образование обладает не меньшей 
значимостью. Музыкальное образование 
как важная часть эстетического воспитания 
и способ достижения плюралистического 
образования играет важную роль в эстети-
ческом развитии студентов, укреплении их 
психического здоровья и развитии пра-
вильных ценностей и моральных качеств. 

В 2020 году Генеральная канцелярия 
ЦК КПК и Генеральная канцелярия Госу-
дарственного совета издали «Мнения о все-
стороннем укреплении и совершенствова-
нии художественного образования в школах 
в новый период», отметив, что «красота яв-
ляется важным источником чистой морали 
и обогащения духа». Художественное обра-
зование – это эстетическое, эмоциональное, 
духовное воспитание, воспитание иннова-
ционного сознания. Оно может повысить 
эстетическую грамотность, культивировать 
чувства, стимулировать внедрение и разви-
тие инновации и укреплять эмоциональное 
состояние студентов. 

Проявление «великого духа пар-

тийного строительства» в истории ки-
тайской музыки. Понятие «великий дух 
партийного строительства» предполагает 
совокупность идей, позиций и положений, 
сформированных Коммунистической пар-
тией Китая в течение столетней борьбы, 
например: отстаивание истины и идеалов, 
самопожертвование ради достижения цели 
партии, проявления героизма и верность 
партии. 

Возрождение и дальнейшее укрепление 
национальной идеи возможны только при 
условии сильной материальной и духовной 
культуры, духовного обогащения народа. 
Национальная идея Китайской Народной 
Республики включает в себя твердые идеа-
лы и убеждения, бескорыстную предан-
ность делу, неукротимый дух борьбы и глу-
бокие чувства людей [11]. 

В рамках национальной идеи Китая 
уместно привести понятие, дословно пере-
веденное с китайского языка как «красная 
музыкальная культура». Красная музы-
кальная культура как духовное богатство, 
сформированное Коммунистической парти-
ей Китая в разные исторические периоды, 
несет в себе первоначальные устремления и 
миссию китайских коммунистов и является 
неисчерпаемой движущей силой, вдохнов-
ляющей китайскую нацию на продвижение 
вперед. Эмоциональный опыт, порожден-
ный эстетикой красной музыкальной куль-
туры, заложил эмоциональную основу для 
идеологического и политического образо-
вания в колледжах и университетах [15]. 

Например, национальный гимн Китая 
«Марш добровольцев» – музыкальное про-
изведение, наполненное революционным 
духом и патриотическими чувствами, мощ-
ное средство «объединения и воспитания 
народа, борьбы с врагом». Музыкальные 
элементы гимна направлены на акцентиро-
вание духа патриотизма [9]. 

Еще одним примером подобного рода 
музыкальных произведений являются пес-
ни «Хор Хуанхэ» и «Идите с партией», про-
славляющие деятельность Коммунистиче-
ской партии Китая и революцию, демон-
стрирующие пробуждение и огромную силу 
китайской нации, призывающие китайский 
народ бороться за победу в войне против 
Японии и рассвет нового Китая [7]. Указан-
ные произведения имеют не только художе-
ственную ценность, но и глубокое историче-
ское и образовательное значение. 

Проблемы преподавания истории 

И 
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китайской музыки. В последние годы все 
больше внимания стало уделяться препода-
ванию истории китайской музыки как важ-
ной части музыкального образования. Од-
нако в практике обучения можно выделить 
некоторые проблемы, которые пока остают-
ся нерешенными: 

1. Устаревшее содержание учебного 
контента, ограниченное представлением 
фактов о традиционной музыке, без отсы-
лок к современным произведениям. 

2. Устаревшие методы обучения, ори-
ентированные на то, что студенты являются 
пассивными участниками процесса обуче-
ния. 

3. Игнорирование важности эстетиче-
ского воспитания в процессе изучения ис-
тории музыки: функция распространения 
знаний не подкреплена эстетической функ-
цией музыки. 

4. Небольшой объем практической со-
ставляющей: большая часть времени в про-
цессе преподавания отведена объяснению 
теории, а отсутствие практики не дает воз-
можность студентам применить получен-
ные знания и ограничивает их эстетическое 
развитие. 

Стратегия интеграции «великого 
духа партийного строительства» в 
преподавание истории китайской му-
зыки с точки зрения эстетического 
воспитания. Во-первых, эстетическое 
воспитание играет важную роль в наследо-
вании и продвижении «духа партийного 
строительства». Художественное образова-
ние – это не только эстетическое обучение, 
но и способность понимать, ценить и созда-
вать произведения [13]. Эстетическое вос-
питание играет важную роль в процессе са-
мосовершенствования студентов. «Красная 
музыкальная культура» как духовное богат-
ство китайской нации имеет глубокий исто-
рический фон и уникальную эстетическую 
ценность. За счет ее интеграции в высшее 
музыкальное образование возможно раз-
вить у студентов чувства патриотизма и 
национальной гордости, повысить их музы-
кальную грамотность и улучшить эстетиче-
ские способности [1]. 

Во-вторых, в практике некоторых учеб-
ных заведений «дух партийного строитель-
ства» и эстетическое воспитание неразрыв-
но связаны и проявляются в проведении 
разного рода фестивалей, конкурсов патри-
отической песни и народных танцев [8]. 

Можно выделить несколько способов 
интеграции подобного рода произведений в 
процесс преподавания истории китайской 
музыки: 

1. Отбор наиболее репрезентативных 
произведений гражданско-патриотической 
направленности. Например, такие классиче-

ские произведения, как «Марш доброволь-
цев» и «Хор Хуанхэ», ярко отражают идеи 
правящей партии. Оценивая и анализируя 
эти работы, студенты могут получить более 
глубокое понимание процесса борьбы и ду-
ховного стремления Коммунистической пар-
тии Китая на разных исторических этапах. 

2. Углубленное изучение исторического 
контекста. В процессе обучения преподава-
тели должны обращать внимание на связь 
музыкальных произведений с историческим 
контекстом, чтобы помочь студентам понять 
культурный фон и историческое значение 
произведений. Например, интерпретируя 
«Хор Хуанхэ», мы можем проанализиро-
вать, как это произведение выразило непо-
колебимый дух борьбы китайского народа с 
помощью музыки в историческом контексте 
антияпонской войны. Такой подход не толь-
ко углубляет исторические знания учащихся, 
но и помогает им лучше понять смысл и 
ценность данных произведений. 

3. Применение инновационных мето-
дов обучения. Например, мультимедийные 
технологии могут быть использованы для 
демонстрации творческого процесса и сцен 
исполнения музыкальных произведений 
или для организации студентов для творче-
ской и исполнительской практики, чтобы 
они могли лично испытать очарование и 
силу музыки. Кроме того, можно пригла-
сить старшее поколение музыкантов или 
экспертов по истории партии для обучения, 
обмена личным опытом и мнениями, по-
вышения эмоционального понимания и ис-
торической ответственности студентов. 

4. Интеграция идеологического и по-
литического образования в учебную про-
грамму, повышение уровня гражданского 
мышления. Например, благодаря анализу 
музыкальных произведений студенты могут 
размышлять об отношениях между людьми 
и государством, направленных на повыше-
ние патриотизма народа и развитие коллек-
тивизма. Студенты могут организовывать 
групповые дискуссии и тематические вы-
ступления, чтобы углубить свое понимание 
«великого духа партийного строительства». 

5. Усиление практической составляю-
щей занятий. Практика является важной 
частью эстетического воспитания. Участие 
студентов в музыкальных мероприятиях, 
таких как хоровые конкурсы и концертные 
выступления, направлено в первую очередь 
на улучшение их практических навыков и 
развитие навыков работы в команде. С од-
ной стороны, студенты могут быть вовлече-
ны в репетиционный процесс и в дальней-
шем в исполнение классических произве-
дений гражданско-патриотической направ-
ленности. С другой стороны, студентов сле-
дует поощрять к самостоятельному созда-
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нию произведений в рамках данной тема-
тики (в частности, с опорой на классические 
произведения) в контексте современности. 

Рассмотрим практическую реализацию 
указанных выше рекомендаций на примере 
образовательных учреждений провинции 
Хунань на юго-востоке Китая. Ярким про-
изведением гражданско-патриотической 
тематики данной области является песня 
«Красная Армия не боится трудностей экс-
педиции», написанная в честь 30-летия Ве-
ликого похода Красной армии. Великий 
путь в песне передается и восхваляется 
краткими и эмоционально насыщенными 
синтаксическими конструкциями в сочета-
нии со строгим ритмом. В произведении 
воспевается революционный дух коммуни-
стической партии и подчеркивается вели-
кий характер китайской нации [2]. 

На уровне школьного образования 
также наблюдается интеграция историко-
культурного контекста в преподавание ис-
тории музыки. В одной из средних школ 
провинции изучается музыкальное произ-
ведение «Без коммунистической партии не 
будет нового Китая». В опоре на данное 
произведение учителя знакомят учащихся с 
историей коммунистической партии, ее 
культурой и национальными идеями. 

При обращении к историко-
культурному контексту учителя акцентиру-
ют внимание на конкретных персоналиях, 
ставших известными благодаря своей дея-
тельности в разные исторические периоды 
и в разных районах провинции. Таким об-
разом история «очеловечивается» и стано-
вится более доступной для понимания как 
школьниками, так и студентами. На кон-
кретных примерах учащимся демонстриру-
ется, какую роль человек может играть в 

контексте истории не только провинции, но 
и целой страны, выполняя «великую задачу 
национального возрождения» [12]. 

В настоящее время преподавателями 
средней и высшей школы все чаще стали 
применяться мультимедийные технологии, 
направленные на отражение симбиоза му-
зыкального искусства гражданско-
патриотической направленности и истории 
правящей партии, что напрямую влияет на 
повышение эффективности обучения. 

Выводы. Интеграция «великого духа 
партийного строительства» в преподавание 
истории китайской музыки с точки зрения 
эстетического воспитания – это долгосроч-
ная и трудная задача. Благодаря инноваци-
онным методам обучения, использованию 
современных технических средств, осу-
ществлению практической деятельности, 
укреплению подготовки преподавательско-
го состава можно эффективно интегриро-
вать «великий дух партийного строитель-
ства» в преподавание истории китайской 
музыки, развивать патриотизм и боевой дух 
учащихся. На уровне начальной и средней 
школы можно не только укрепить патрио-
тический дух и национальную гордость уча-
щихся, но и развивать их музыкальную гра-
мотность и эстетические способности [3]. 

В будущем, с непрерывным развитием 
науки и техники и углублением образова-
тельной реформы, у нас есть основания по-
лагать, что с точки зрения эстетического 
воспитания преподавание истории китай-
ской музыки откроет более широкие пер-
спективы развития. В то же время мы ожи-
даем активного участия в этой работе боль-
шего числа музыкальных педагогов разного 
уровня. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведено современное определение естественно-научной грамотности, 
утвержденное и используемое в исследованиях PISA. Описание естественно-научной грамотности в 
международных сравнительных исследованиях полностью пересекается с требованиями ФГОС ООО 
к предметным (предметы естественно-научного цикла) и метапредметным результатам освоения 
основных образовательных программ. естественнонаучной грамотностью способствует формирова-
нию у них научного мировоззрения и осознанию роли научного знания в решении проблем челове-
чества, позволяет лучше понимать и объяснять различные явления и процессы, которые происхо-
дят в окружающем мире. 
Концепция проекта «Окружающий мир» Русского географического общества заключается в при-
влечении большого количества людей к исследованию природы. Данный проект позволяет любому 
человеку участвовать в научных исследованиях и помогать ученым собирать данные об окружаю-
щей среде. Команда проекта и партнеры организуют такие акции и конкурсы, где волонтеры могут 
наблюдать за метеорическими явлениями и сезонными процессами растений и животных. Проект 
объединяет два направления: фенологическое – наблюдения за сезонными изменениями природы, 
и экологическое – сбор полевых материалов для исследований учеными. Проект способствует фор-
мированию естественно-научной грамотности школьников через развитие познавательных универ-
сальных учебных действий. 
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онцепция естественно-научной 
грамотности в последнее десятиле-

тие получила широкое признание в России. 
В широком смысле естественно-научная 
грамотность означает способность пони-
мать и применять научные принципы и 
концепции в повседневной жизни, а также 
способность оценивать научную информа-
цию и принимать обоснованные решения 
на основе этой информации. Естественно-
научная грамотность личности считается 
важным навыком в современном быстро 
трансформирующемся мире, где научные и 
технологические достижения оказывают 
глубокое влияние на общество. Термин 
«естественно-научная грамотность» был 
введен еще в 1920-х годах канадским педа-
гогом У. И. Томсоном, активная разработка 
концепции естественно-научной грамотно-
сти велась с 1950 г., когда термин стал ис-
пользоваться для обозначения набора целе-
вых установок научного образования [11; 
12]. Трансформация понятия происходила в 
научных и педагогических кругах довольно 
длительное время [16]. Современное опре-
деление, утвержденное и используемое в 
исследованиях PISA [7], подразумевает 
«способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по общественно зна-
чимым вопросам, связанным с естествен-
ными науками, и его готовность интересо-
ваться естественно-научными идеями. Че-
ловек, обладающий естественно-научной 
грамотностью, должен иметь четкое пред-
ставление об основных научных концепци-
ях и знаниях, принципах (понимание науч-
ных методов, основных концептуальных 
положений по таким предметам, как биоло-
гия, химия, физика и науки о Земле, а так-
же способность применять эти концепции в 
реальных ситуациях)». Д. Д. Миллер под-
черкивает, что естественно-научная гра-
мотность – это не просто запоминание фак-
тов, а скорее более глубокое понимание ро-
ли науки в обществе и оценка сложности, 
присущей научному исследованию [18]. 
Описание естественно-научной грамотно-
сти в международных сравнительных ис-
следованиях полностью пересекается с тре-
бованиями ФГОС ООО к предметным 
(предметы естественно-научного цикла) и 
метапредметным результатам освоения ос-
новных образовательных программ [3; 10]. 

Овладение школьниками естественно-
научной грамотностью способствует фор-
мированию у них научного мировоззрения 
и осознанию роли научного знания в реше-
нии проблем человечества, позволяет луч-
ше понимать и объяснять различные явле-
ния и процессы, которые происходят в 
окружающем мире [9]. Исследование, про-
веденное С. С. Чанг, Х. Д. Линь, С. Л. Хсу, 

показало, что естественно-научное образо-
вание положительно влияет на навыки 
творческого мышления у обучающихся 
начальной школы [16]. Хотя эти исследова-
ния предполагают положительную связь 
между естественно-научной грамотностью и 
исследовательским мышлением, важно от-
метить, что эта связь, вероятно, сложна и 
зависит от контекста. Установлено, что 
школьники с высоким уровнем естественно-
научной грамотности проявляют больший 
интерес к науке и имеют возможность це-
ленаправленно определиться с выбором бу-
дущей профессии, насыщенной научными 
исследованиями и достижениями в теоре-
тических и прикладных исследованиях [14].  

Существуют различные факторы, кото-
рые способствуют как формированию есте-
ственно-научной грамотности, так и разви-
тию исследовательского мышления, и 
вполне возможно, что на корреляцию меж-
ду ними влияют такие факторы, как соци-
ально-экономический статус, доступ к ре-
сурсам и культурные различия [5]. Облада-
ние такой грамотностью дает возможность 
принимать обоснованные решения на осно-
ве научных фактов, а также осознавать 
важность и влияние естественных процес-
сов, науки и технологий на мир, экономику 
и культуру [6]. Важно также развивать у них 
критическое мышление и способность ви-
деть связи между различными явлениями и 
процессами в природе. Для развития есте-
ственно-научной грамотности необходимо 
создать условия, которые позволяют детям 
экспериментировать, исследовать и зада-
вать вопросы [2]. Одним из таких условий 
служит проект «Окружающий мир» Русско-
го географического общества (РГО).  

Для обеспечения эффективности фор-
мирования естественно-научной грамотно-
сти школьников необходимо применять ме-
тоды и приемы активного обучения, кото-
рые побуждают учащихся к активной мыс-
лительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. 
Активное обучение предполагает использо-
вание такой системы методов и приемов, 
которая направлена главным образом на 
самостоятельное овладение учащимися 
знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельно-
сти [2].  

По мнению И. А. Талышевой и др. [14], 
естественно-научная грамотность включает 
понимание основных научных концепций и 
принципов в различных дисциплинах, 
включая биологию, химию, физику и науки 
о Земле; сочетание знания ключевых науч-
ных понятий, процедур научного исследо-
вания и знакомство с соответствующей 
научной терминологией; способность при-

К 
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менять научные знания к сценариям реаль-
ного мира и принимать обоснованные ре-
шения на основе научных данных; сочета-
ние знаний, навыков и способностей крити-
ческого мышления, связанных с естествен-
ными науками. Человек с высоким уровнем 
естественно-научной грамотности может 
понимать основные особенности естествен-
но-научного исследования, научно объяс-
нять явления, интерпретировать данные и 
использовать научные доказательства для 
получения выводов [3]. 

Концепция проекта «Окружающий 
мир» Русского географического общества 
заключается в привлечении большого ко-
личества людей к исследованию природы. 
Данный проект позволяет любому человеку, 
от школьника до пенсионера, участвовать в 
научных исследованиях и помогать ученым 
собирать данные об окружающей среде. Ко-
манда проекта и партнеры организуют такие 
акции и конкурсы, где волонтеры могут 
наблюдать за метеорическими явлениями и 
сезонными процессами растений и живот-
ных. Проект объединяет в себе два направ-
ления: фенологическое – наблюдения за се-
зонными изменениями природы, и экологи-
ческое – сбор полевых материалов для ис-
следований учеными. Он существует с 
2016 года и является одним из самых акту-
альных и важных исследовательских и обра-
зовательных проектов, направленных на 
изучение и сохранение окружающей среды. 
Проект «Окружающий мир» обладает мно-
гочисленными преимуществами и возмож-
ностями для участников. Прежде всего, уча-
стие в данном проекте позволяет расширить 
кругозор, узнать больше о природе и ее со-
хранении, а также взаимодействовать с дру-
гими участниками и научными специали-
стами. Участие в научных исследованиях и 
экологических мероприятиях помогает лю-
дям понять и оценить ценность окружающей 
среды, а также принять ответственность за ее 
сохранение. Каждое наблюдение подтвер-
ждается фото объекта, фиксацией координат 
места наблюдения, описанием физико-
географических условий и проходит обяза-
тельную модерацию – проверку квалифици-
рованным специалистом-фенологом. Только 
после такой оценки результат наблюдения 
становится репрезентативным. Результаты 
исследований волонтеров науки позволяют 
оценить сезонное развитие большого коли-
чества объектов природы, а рост количества 
новых пользователей на сайте проекта 
только с апреля по июнь составил более 
1600 человек, разместивших почти 11000 
наблюдений.  

Одним из ключевых аспектов проекта 
«Окружающий мир» являются обучение и 
обмен знаниями. В рамках проведения кон-

курсов и акций ученые проводят тематиче-
ские лекции и мастер-классы для всех же-
лающих по методике исследований объек-
тов органической и неорганической приро-
ды и проектной деятельности, о редких и 
исчезающих видах, интересных приспособ-
лениях животных и растений к сезонности 
и изменяющимся климатическим услови-
ям. Наблюдатели за объектами природы 
имеют возможность учиться у опытных 
научных работников, развивать свои навы-
ки и компетенции в области охраны окру-
жающей среды, а также делиться своими 
идеями и открытиями в географии, геоэко-
логии и природопользовании с другими 
участниками.  

Содержательное знание, приобретаемое 
при участии в проекте и его акциях и кон-
курсах, относится к областям «Живые си-
стемы» (биология, экология, почвоведение) 
и «Науки о Земле и Вселенной» (география, 
геология, геоморфология). Процедурное 
знание разнообразных методов, используе-
мых для получения научного знания, а так-
же знание стандартных исследовательских 
процедур формируется в результате изуче-
ния разных объектов и явлений в мире жи-
вой и неживой природы. Этот вид знания 
относится ко всем естественно-научным 
предметам, что позволяет объединять их в 
одну группу и говорить именно о естествен-
но-научной, а не узко предметной грамот-
ности [8].  

В проекте представлены фестивали, ак-
ции, конкурсы на лучшие исследования, что 
определяет мотивационный интерес, воз-
можность развития креативности и комму-
никативных качеств. При этом проведение 
наблюдений и анализ их результатов воз-
можны на трех уровнях рассмотрения ситу-
ации: личностном, связанном с самим уча-
щимся, его семьей, друзьями; местном (то-
пологическом) или национальном, связан-
ном с проблемами малой Родины или стра-
ны; глобальном – при анализе явлений и 
процессов, происходящих в различных 
уголках мира. Каждый конкурс или акция 
могут рассматриваться в одном из трех кон-
текстов: личном (связанном с самим уча-
щимся, его местом проживания, малой ро-
диной), социальном (связанном с совмест-
ным проведением исследований группами 
обучающихся – классом, кружком или вре-
менным коллективом в туристском походе) 
или всероссийском (когда есть возможность 
на интерактивной карте проанализировать 
сроки наступления одних явлений, происхо-
дящих в различных уголках нашей страны). 

Практические исследования на местно-
сти служат важным приемом формирова-
ния естественно-научной грамотности. Они 
помогают разобраться в явлениях, происхо-
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дящих в природе, и выяснить причинно-
следственные связи между ними. Практи-
ческие работы в природе позволяют разви-
вать навыки понимания особенностей есте-
ственно-научного исследования, такие как 
формулирование целей исследования, 
оценка возможных методов, описание ос-
новных этапов, выдвижение объяснитель-
ных гипотез, интерпретация данных и фор-
мулирование выводов [1; 4]. 

При участии в написании исследова-
тельских проектов и их защите на Фестива-
лях на более высоком уровне формирования 
компетенций используются приемы реше-
ния компетентностно-ориентированных за-
дач. В итоге исследования, как правило, 
присутствует информация, описывающая 
реальную ситуацию, происходящую в жиз-
ни, однако для ее полного понимания необ-
ходимы научные знания и умение опериро-
вать терминологией естественных наук. Для 
объяснения полученных результатов необ-
ходимы самостоятельное изучение и анализ 
научных текстов, статей, публикаций. Ана-
лиз научных текстов помогает развить 
навыки критического мышления, умение 
выделять основные идеи, аргументы и вы-
воды, оценивать достоверность и значи-
мость представленной информации; фор-
мировать и пополнять базы данных с ис-
пользованием информационных техноло-
гий, составлять календари природы, при-
менять компьютерные программы, позво-
ляющие производить расчеты феноанома-
лий и трендов развития явлений по годам и 
дающие возможность получить доступ к 
большому объему научной информации, 
проводить анализ данных, моделировать и 
прогнозировать развитие событий, визуа-
лизировать результаты исследований. Уча-
стие в защите исследовательских проектов и 
обсуждениях позволяет развить навыки ар-
гументации, высказывания своей точки 
зрения, критики и обсуждения идей и ре-
зультатов исследований. Это также способ-
ствует формированию умения работать в 
коллективе, обсуждать и анализировать 
научные вопросы [13]. Результатом иссле-
довательских проектов служат понимание 
основных принципов естественно-научных 
исследований, умение научно объяснять 
явления, способность интерпретировать 
данные и использовать научные доказа-
тельства для формулирования выводов [3].  

Формирование естественно-научной 
грамотности при реализации проекта 
включает как компетентностную оценку 
(как правило, определенное умение или 
навык, необходимый для проведения 
наблюдения), содержательные знания в об-
ласти естественных наук (знания из биоло-
гии об особенностях видов растений и жи-

вотных; знания из географии о причинах 
смены сезонов года, географическом поло-
жении, метеорологических и гидрологиче-
ских явлениях, которые требуются для вы-
полнения задания), процедурные знания 
связаны с глубоким пониманием процессов, 
включающим знания различных методов, 
применяемых для приобретения научных 
знаний (универсальных: анализа, синтеза, 
обобщения, аналогии, моделирования; эм-
пирических – наблюдения, эмпирического 
описания, измерения, эксперимента; теоре-
тических, включающих теоретические зна-
ния и мысленный эксперимент), и основ-
ные исследовательские процедуры [1]. 

С 2018 года для развития познаватель-
ного интереса у наблюдателей проекта про-
водятся различные акции и конкурсы, мно-
гие из которых стали ежегодными. К их 
числу относится «Единый фенологический 
день», основанный на идее уральского уче-
ного Владимира Алексеевича Батманова о 
проведении феномониторинга, базирующе-
гося на единовременности наблюдений в 
масштабе всей страны и даже континента. 
Большое количество наблюдателей одно-
временно в выбранный день на территории 
любого масштаба описывают в соответствии 
с разработанными шкалами сезонное со-
стояние какого-то широко распространен-
ного, хорошо известного и легко наблюдае-
мого вида, что позволяет визуализировать 
фенологическое «фото» земной поверхно-
сти в количественных показателях [15]. 
Благодаря полученным результатам воз-
можно рассчитать скорость распростране-
ния фенологических явлений по террито-
рии природных зон и подзон, определять 
динамику сезонного развития в разных ре-
гионах, выявить реакции отдельных видов 
растений на погодные условия и климати-
ческие изменения. Акция «Единый феноло-
гический день» проводится несколько раз в 
течение года. Так, 15 марта наблюдателям 
предлагается оценить фенологическое со-
стояние ивы, лещины (орешника), вишни, 
абрикоса и кизильника обыкновенного. 
15 мая в качестве объектов наблюдения во-
лонтерам предлагаются черемуха обыкно-
венная и береза пушистая / повислая. 
15 июня исследуется цветение рябины 
обыкновенной, а 15 августа – поспевание ее 
плодов. 15 сентября организаторы предла-
гают участникам отметить стадию осеннего 
окрашивания листьев черемухи обыкно-
венной и березы пушистой / повислой. За-
вершают годичную серию «Единых фено-
логических дней» 15 октября. В качестве 
объектов наблюдения участникам предла-
гают изучить вегетативные процессы у бе-
резы, лиственницы и рябины. Наблюдения 
за черемухой обыкновенной в рамках Еди-

https://znanierussia.ru/articles/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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ного фенологического дня являются ярким 
примером интеграции научного волонтер-
ства в большие научные проекты. Данные, 
собранные по этой программе за 12 лет, 
позволили ученым выявить влияние ши-
ротной зональности, секторности, взаимо-
действия климатической системы океан-
суша и характера рельефа на протекание ве-
сенних и осенних сезонных процессов в 
природных зонах России [15]. Кроме того, 
постепенно пополняющийся ряд наблюде-
ний волонтеров проекта со временем поз-
волит сделать выводы о степени воздей-
ствия естественных колебаний климата на 
функционирование и трансформацию боре-
альных экосистем. 

Наблюдения в проекте рекомендуется 
производить круглый год. Для зимних ис-
следований предложен спецпроект «Снеж-
ный дозор», посвященный изучению 
накопления, развития и разрушения снеж-
ного и ледового покрова, измерению высо-
ты снежного покрова и характеристик его 
плотности по единой методике. Спецпроект 
реализуется при поддержке Центра разви-
тия научного волонтерства Университета 
МИСИС при Координационном совете по 
делам молодежи в научной и образователь-
ной сферах Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по науке и образованию, 
Движения детей и молодежи «Движение 
Первых», Консорциума «РИТМ углерода». 
В теплый период года реализуется также 
специальный проект «Плоды науки» в со-
трудничестве со Всероссийским институтом 
генетических ресурсов растений имени 
Н. И. Вавилова (ВИР). Любой наблюдатель 
в России сможет зафиксировать и помочь 
уточнить ареалы произрастания груши, яб-
лони, малины, земляники, черной и крас-
ной смородины, жимолости, выявить пер-
спективные материалы для разработки 
маршрутов научных экспедиций, направ-
ленных на сбор образцов плодовых культур. 
Полученные по итогам экспедиций образцы 
пополняют крупнейшую в России коллек-
цию генетических ресурсов растений, а 
наблюдения участников помогут ученым в 
создании базы данных фенологических 
наблюдений за дикорастущими и культур-
ными растениями России. Безусловно, в 
проекте есть акции и конкурсы, связанные с 
изучением экологической ситуации отдель-
ных регионов и сбором материалов для 
ученых, – «Животные и пластик», «Сизый 
голубь», «Охота за пришельцами», «Прес-
новодные рыбы» и ряд других. Участие в 
таких мероприятиях с полевым изучением 
состояния объектов предполагает примене-

ние понятийных знаний для описания или 
объяснения явлений, выбор пошагового 
решения задачи по проведению исследова-
ния – найти объект, соответствующий кри-
териям, описать местоположение, оценить 
фенологическое состояние (произвести из-
мерения по определенной методике), пред-
ставить данные по определенному алгорит-
му в личном кабинете на сайте проекта или 
в мобильном приложении. Наблюдатели, 
постоянно участвующие в фенологических 
мероприятиях, представляющие результаты 
изучения в виде исследовательских проек-
тов, способны разработать план или после-
довательность шагов для их реализации, 
ведущих к решению проблемы; умеют про-
вести аналитическую работу с большими 
массивами данных, систематизировать и 
обобщать, обосновывать и формулировать 
выводы, учитывая разные источники ин-
формации, что соответствует, согласно дан-
ным Е. М. Кондратьевой [4], высокому 
уровню сформированности познавательных 
универсальных учебных действий как эле-
мента естественно-научной грамотности.  

Заключение. В современном мире 
важно, чтобы школьники развивали инте-
рес к естественным наукам с раннего воз-
раста, осознавали важность науки, ее влия-
ние на их жизнь и будущее. Это способству-
ет воспитанию бережного отношения к 
природному и культурному наследию и по-
может им стать активными участниками 
научного сообщества, а также участвовать в 
решении экологических проблем, прини-
мать обоснованные решения на основе 
научных знаний.  

Проект гражданской науки «Окружа-
ющий мир» играет важную роль в накопле-
нии и пополнении базы данных наблюде-
ний за метеорологическими и фенологиче-
ским процессами на всей территории Рос-
сии, в том числе в труднодоступных пунк-
тах, не имеющих метеостанций. Привлекая 
к участию широкий круг школьников, про-
ект способствует формированию их есте-
ственно-научной грамотности через разви-
тие познавательных универсальных учеб-
ных действий. Активные наблюдатели вла-
деют основами реализации проектно-
исследовательской деятельности, умеют 
наблюдать и обращать внимание на детали, 
описывать явления, обобщать их и выра-
жать в научных понятиях, устанавливать 
причинно-следственные связи, понимая 
целостность природы и комплексность воз-
действия факторов географической среды 
на сезонное развитие отдельных объектов.  
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