


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin)

Научный журнал 
Издается с 1997 года 

ТОМСК 
2025

ВЫПУСК 2 (238) 2025



Издание включено в подписной каталог «Пресса России». Индекс 54235.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 20.03.2023).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.

Главный редактор:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент (Томск, Россия). E-mail: rector@tspu.ru

Редакционная коллегия:
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ  

(зам. главного редактора) (Томск, Россия);
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (зам. главного редактора) (Томск, Россия);

Н. Ф. Алефиренко, доктор филологических наук, профессор (Белгород, Россия);
В. И. Богословский, доктор педагогических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);

А. А. Веряев, доктор педагогических наук, профессор (Барнаул, Россия);
Л. Р. Дускаева, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);

Ю. Б. Дроботенко, доктор педагогических наук, доцент (Омск, Россия);
Ю. В. Кобенко, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);

А. В. Курьянович, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО,  

заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург, Россия);
Е. А. Полева, кандидат филологических наук, доцент (Томск, Россия);

Н. В. Полякова, кандидат филологических наук, доцент (Томск, Россия);
Г. Г. Слышкин, доктор филологических наук, профессор (Москва, Россия);

А. Б. Туманова, доктор филологических наук, профессор (Алматы, Казахстан);
Ю. В. Шатин, доктор филологических наук, профессор (Новосибирск, Россия);

S. Capozziello, профессор (Неаполь, Италия);
E. Elizalde, профессор (Барселона, Испания);

S. Koryčánková, доктор философии, доцент (Брно, Чехия);
R. Leikin, профессор (Хайфа, Израиль);
M. Sasaki, профессор (Киото, Япония)

Научный редактор выпуска
С. И. Поздеева

 
Учредитель: 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Адрес учредителя: 
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (3822) 31-14-64

Адрес редакции, издателя: 
634041, Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 75, офис 319. 

Тел. 8 (3822) 31-13-25. E-mail: vestnik@tspu.ru
Отпечатано в типографии ИП Копыльцов П. И. 

ул. Маршала Неделина, д. 27, кв. 56, Воронеж, Россия, 394052. 
Тел.: 8-950-765-69-59. E-mail: Kopyltsow_Pavel@mail.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012
Издание включено в подписной каталог «Пресса России». Индекс 54235

Подписано в печать: 24.02.2025. Дата выхода в свет: 21.03.2025. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.  
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 18. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 1299/Н.

Выпускающий редактор: Ю. Ю. Афанасьева. Технический редактор: А. И. Алышева. Корректор Н. В. Богданова
© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2025. Все права защищены



MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University 
(TSPU)

 
 

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
 

Published since 1997 

TOMSK 
2025

ISSUE 2 (238) 2025



Address: 
ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Publisher and editorial address: 
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041. 

Тel. +7 (3822) 31-13-25. E-mail: vestnik@tspu.ru
Printed in the printing house of IP Kopyltsov P. I.  

Marshal Nedelin str., 27, sq. 56, Voronezh, Russia, 394052.  
Tel.: +7-950-765-69-59. E-mail: Kopyltsow_Pavel@mail.ru

Certificate of registration of mass media 
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor) 

PI No. FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 24.02.2025. Publication date: 21.03.2025. Format: 60×90/8. Paper: offset.  
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 1299/Н.

Production editor: Yu. Yu. Afanas’yeva. Text designer: A. I. Alysheva. Proofreading N. V. Bogdanova
© Tomsk State Pedagogical University, 2025. All rights reserved

The journal is included in the “Russian Press” subscription catalog. Index 54235.
The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian  

Federation (revision of 20.03.2023).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.

Editor-in-Chief
A. N. Makarenko, Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, associate professor  

(Tomsk, Russian Federation). E-mail: rector@tspu.ru

Editorial Board:
N. S. Bolotnova, Doctor of Sciences in Philology, professor, Honored Worker of Higher School  

of the Russian Federation, (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, Russian Federation);
S. I. Pozdeeva, Doctor of Sciences in Pedagogy, professor, (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk, Russian Federation);

N. F. Alefirenko, Doctor of Sciences in Philology, professor (Belgorod, Russian Federation);
V. I. Bogoslovskiy, Doctor of Sciences in Pedagogy, professor (Saint Petersburg, Russian Federation);

A. A. Veryaev, Doctor of Sciences in Pedagogy, professor (Barnaul, Russian Federation);
L. R. Duskaeva, Doctor of Sciences in Philology, professor (Saint Petersburg, Russian Federation);

Yu. B. Drobotenko, Doctor of Sciences in Pedagogy, associate professor (Omsk, Russian Federation);
Yu. V. Kobenko, Doctor of Sciences in Philology, professor (Tomsk, Russian Federation);

A. V. Kuryanovich, Doctor of Sciences in Philology, professor (Tomsk, Russian Federation);
V. V. Laptev, Doctor of Sciences in Pedagogy, professor, Member of Russian Academy of Education,  

Honoured Scientist of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);
E. A. Poleva, Candidate of Sciences in Philology, associate professor (Tomsk, Russian Federation);

N. V. Polyakova, Candidate of Sciences in Philology, associate professor (Tomsk, Russian Federation);
G. G. Slyshkin, Doctor of Sciences in Philology, professor (Moscow, Russian Federation);

A. B. Tumanova, Doctor of Sciences in Philology, professor (Almaty, Kazakhstan);
Yu. V. Shatin, Doctor of Sciences in Philology, professor (Novosibirsk, Russian Federation);

S. Capozziello, Professor, University of Naples Federico II (Naples, Italy);
E. Elizalde, Professor, Institute of Space Studies of Catalonia (Barcelona, Spain);

S. Koryčánková, Ph.D (Brno, Czech Republic);
R. Leikin, Professor (Haifa, Israel);

M. Sasaki, Professor, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Kyoto, Japan).

Scientific Editor of the Issue:
S. I. Pozdeyeva

 
Founder: 

Tomsk State Pedagogical University



— 5 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2025. Вып. 2 (238)
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2025. Vol. 2 (238)

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Кондратьева И.Г. Диагностика и инструменты оценки гибких компетенций студентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Пьянкова Л.А. Профессиональная идентичность личности в условиях индустриализации 2,0 в Российской Федерации:  
педагогические аспекты и инновационные методологические подходы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Коршунова О.В. Образ современного учителя и школьника глазами первокурсников – будущих педагогов:  
результаты эмпирического исследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Болдырев И.И., Стеблецов Е.А. История становления и значение спортивно-гимнастических обществ Германии  
в патриотическом воспитании молодежи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Богомаз И.В., Тесленко В.И. Логико-содержательные линии между физикой и математикой как основа  
профессиональной подготовки учителей в современном педагогическом вузе   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Коновалов А.А., Кобелева И.Ю. Развитие музыкального мышления с помощью мультимедийных лекций:  
результаты исследования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Дмитриева И.А., Шаляпина С.В. Тьюторское сопровождение разных групп начинающих педагогов при реализации проекта  
«Профессионалитет» в учреждениях среднего профессионального образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Хамитова А.О. Анализ проблемы недостаточной обучаемости английскому языку   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Образцов М.С. Педагогическая система адаптивной физической культуры в профессиональной деятельности  
военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Ядровская Е.Р., Кочетова Е.В. Учебный проект и учебное исследование: типичные ошибки и их анализ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Крылова Е.А. Использование технологий искусственного интеллекта в преподавании иностранных языков в высшей школе   .  .  .  .  .  . 105
Мельников Ю.Б., Суетин А.А. Классификация источников информации по характеру ее предъявления с позиций  
обучения математике   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Москалева Л.Ю. Модель развития готовности студентов-бакалавров психолого-педагогического образования  
к принятию стратегических решений   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Устинов А.Ю. Организационные формы и содержательная специфика изучения русского языка в Исламской Республике Иран  .  .  . 135
Рассада С.А., Фрезе О.В. Методический конструктор как средство организации профессиональной подготовки будущих учителей 
иностранного языка (в части формирования методической компетенции)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144



— 6 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2025. Вып. 2 (238)
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2025. Vol. 2 (238)

CONTENTS
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION
Kondrateva I.G. Diagnostics and assessment tools for soft competencies of students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pyankova L.A. Professional identity of the individual in the context of industrialization 2 .0 in the Russian Federation:  
рedagogical aspects and innovative methodological approaches  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Korshunova O.V. The image of a modern teacher and student in the minds of first-year students – prospective educators:  
the results of an empirical study  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Boldyrev I.I., Stebletsov E.A. The history of the formation and importance of German sports and gymnastics societies  
in the patriotic education of young people  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION
Bogomaz I.V., Teslenko V.I. Logical-content lines between physics and mathematics as a basis for professional teacher training  
in a modern pedagogical university  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Konovalov A.A., Kobeleva I.Yu. Developing musical thinking with multimedia lectures: research results .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Dmitrieva I.A., Shalyapina S.V. Tutor support of different groups of novice teachers in implementing the project "Professionalitet"  
to secondary vocational education institutions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Khamitova A.O. Analysis of insufficient learnability in English language learning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Obraztsov M.S. Pedagogical system of adaptive physical culture in the professional activities of military personnel  
with disabilities  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND EDUCATION
Yadrovskaya E.R., Kochetova E.V. Training project and training research: typical errors and their analysis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Krylova E.A. The use of artificial intelligence technologies in teaching foreign languages in higher education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Melnikov Yu.B., Suetin A.A. Classification of information sources according to the nature of its presentation  
from the perspective of teaching mathematics   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Moskalyova L.Y. Model of development of readiness of undergraduate students of psychological and pedagogical education  
to make strategic decisions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Ustinov A.Yu. Organizational forms and content specifics of learning Russian in the Islamic Republic of Iran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
Rassada S.A., Freze O.V. The methodological constructor as a tool for organizing the professional training  
of future foreign language teachers (in terms of developing methodological competence)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144



— 7 —

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.14.015.62
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2025-2-7-14

Диагностика и инструменты оценки гибких компетенций студентов

Ирина Германовна Кондратьева

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия,  
irina.kondrateva.67@mail.ru, 0000-0002-5829-8888

Аннотация
Проблема исследования состоит в том, что формально результаты обучения (универсальные компетенции) 

прописаны в программах рабочих дисциплин и фондах оценочных средств, но в процессе обучения одной или 
нескольким отдельным дисциплинам в вузе сложно определить сформированность данных компетенций. На-
зрела объективная необходимость поиска эффективных средств оценки гибких компетенций в процессе обуче-
ния дисциплинам языкового цикла, что и определило цель исследования – обоснование выбора средств диаг-
ностики и оценки гибких компетенций бакалавров-лингвистов. Применены результаты обучения по Основной 
профессиональной образовательной программе (ОПОП), Учебного плана направления 45.03.02 Лингвистика, 
в которых закреплены универсальные компетенции обучаемых, позволяющие студенту адаптироваться к быст-
роменяющимся условиям сферы профессиональной деятельности. Выявлено, что описанные трудовые функ-
ции Профессионального стандарта «Специалист в области перевода» раскрывают некоторые аспекты профес-
сиональной деятельности, которые можно соотнести не только со сферой переводоведения, но и с любой дру-
гой. Представлены результаты исследования в области подготовки лингвистов профессорско-преподаватель-
ского состава Высшей школы иностранных языков и перевода (ВШИЯиП) Казанского федерального универ-
ситета. Это позволило выделить востребованные гибкие компетенции на основе анализа запросов рынка труда 
и мнений экспертов в этой области: достижение целей и саморазвитие, самопрезентация и этикет, эффектив-
ная коммуникация, управление временем и самоорганизация, критическое и системное мышление, межлич-
ностное и межкультурное взаимодействие/командная работа, лидерство, принятие решений и ответствен-
ность, творчество и мотивация, управление стрессом. Приведены результаты опроса студентов и преподавате-
лей Высшей школы по выявлению и определению важности тех или иных гибких компетенций для достиже-
ния успеха в профессиональной (переводческой или преподавательской) деятельности.
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Введение
Работодатели любой сферы деятельности сегод-

ня рассматривают кандидатов на должности с раз-
витыми гибкими компетенциями, потому что это 
контингент, который может находить решения, 
планировать развитие, прогнозировать риски и ре-
шать непредвиденные задачи в сложных и непред-
сказуемых условиях. В связи с этим задача вузов 
подготовить выпускников, не только владеющих 
профессиональными компетенциями, но и гибки-
ми. Но вопрос оценки гибких компетенций часто 
носит формальный характер и остается нерешен-
ным. Цель исследования – обосновать выбор ин-
струментов для оценки и диагностики уровней 

развития гибких компетенций будущих лингвистов 
в процессе обучения в вузе. Анализ научной и нор-
мативной литературы по вопросам сущности и со-
держания гибких компетенций студентов и опреде-
ление необходимых гибких компетенций для буду-
щей эффективной профессиональной деятельнос-
ти лингвистов, а также уточнение списка диагно-
стических средств оценки гибких навыков стали 
задачами исследования. 

Анализ немногочисленных диссертационных 
исследований, посвященных проблеме гибких ком-
петенций (Р.А. Илаева [1], С.В. Михайлова [2], 
О.Б. Ганпанцурова [3]), не позволяет решить во-
просы диагностики и оценки гибких компетенций 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY  
OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Diagnostics and assessment tools for soft competencies of students
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Abstract
The rapidly changing conditions in the labor market require special attention to the training of university graduates. 

The employer today is interested not only in the professional competencies of graduates, but also in young people with 
soft competencies. Higher educational institutions become the vector of application of new technologies and 
transformation of the student training system. A sufficient number of domestic and foreign studies of scientists on the 
development of soft competencies of students do not always disclose methods for diagnosing and evaluating of them. 
Formally, the results of training (universal competencies) are spelled out in the programs of working disciplines, but it 
is not always possible to assess the level of their development in reality. The purpose of the study was justification of 
the choice of tools for assessing and diagnosing the level of students’ soft competencies in the process of higher 
education. In the description of the training results of the Basic Professional Educational Program (hereinafter – 
BPEP), the Curriculum of the Linguistics 45.03.02 direction, the universal competencies of the students are enshrined, 
allowing the student to adapt to the rapidly changing conditions of the field of professional activity. The described 
labor functions of the Professional Standard "Specialist in the field of translation" disclose some aspects of professional 
activity that can be correlated not only with the field of translation studies, but also with any other. The results of a 
study in the field of linguist training by the teaching staff (hereinafter referred to as TS) of the Higher School of 
Foreign Languages and Translation studies (hereinafter referred to as Higher School) of Kazan Federal University: 
participation in the project "Open Model of Education: Formation of Universal Competencies" – KomPas, 
development of the competence profile of the translator «Soft skills 2030» of the Consortium of Universities (KFU, 
NRU HSE, ITMO University, Ural Federal University, TSU, Tyumen State University) allowed us to highlight the 
demanded flexible competencies based on the analysis of labor market requests and expert opinions in this area: goal 
achievement and self-development, self-presentation and etiquette, effective communication, time management and 
self-organization, critical and systemic thinking, interpersonal and intercultural interaction/teamwork, leadership, 
decision-making and responsibility, creativity and motivation, stress management. The participation of TS of Higher 
School in the above projects required the improvement of the BPEP and the creation of a base of diagnostic tools.

Keywords: competences, soft competences, assessing soft competences, diagnostics of soft competences, teaching 
foreign languages
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будущих лингвистов. Рассматривая Основную про-
фессиональную образовательную программу 
(ОПОП) направления 45.03.02 Лингвистика Казан-
ского (Приволжского) федерального университета 
(КФУ) [4] и требования Профессионального стан-
дарта лингвиста [5], было установлено, что потен-
циальные возможности дисциплин языкового ци-
кла могут расширить список результатов обучения 
будущих лингвистов в виде гибких компетенций. 
Учитывая коммуникативный и интегративный ха-
рактер обучения языковым дисциплинам, анализ 
научных работ по изучению вопросов содержания 
и сущности гибких компетенций, был определен 
список гибких компетенций будущих лингвистов, 
состоящий из десяти гибких навыков, необходи-
мых для успешной профессиональной деятельнос-
ти в будущем. Выбор был основан в первую оче-
редь на двух факторах: есть исследования, предпо-
лагающие, что преподаватели могут влиять на ов-
ладение обучающимися этими компетенциями; 
компетенции определены достаточно хорошо, 
можно выбрать варианты оценки. 

Для достижения цели исследования использо-
вались теоретические и эмпирические методы ис-
следования. Результатами исследования стала ха-
рактеристика диагностического инструментария и 
критерии их качества.  

Материал и методы 
Теоретико-мeтодологическая база исследования 

включала вопросы содержания и характеристики 
гибких компетенций, которые стали полем иссле-
дования отечественных и зарубежных ученых:  
И. Алон [6], Р. Банчино [7], В. Бастиан [8], В. Руда-
ков [9], И. Фрумин [10], А. Хуторской [11].  Вопро-
сами измерения компетенций занимались ученые: 
A. Дакверс [12], Дж. Дерлак [13], Дж. Коениг [14], 
П. Килонен [15]. Потенциал дисциплины «Ино-
странный язык» для развития личности студента 
исследовался учеными А.Р. Камалеевой, А.В. Фах-
рутдиновой [16], А.А. Валеевым [17] и др.   Вопро-
сами диагностики гибких компетенций занимают-
ся отечественные и зарубежные консорциумы: Фе-
деральный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда (РФ) [18], Центр оценки и разви-
тия  управленческих компетенций студентов [19], 
Форсайт компетенций – 2030 [20], Assessing the 
crosscurricular skills [21], Assessing 21st Century 
Skills [22], A Curriculum for excellence – the four 
capabilities [23] и многие др. Цель данных консор-
циумов – помощь работодателю в подборе персо-
нала. Использование данных платформ в процессе 
обучения в вузе не отвечает задачам исследования: 
список гибких компетенций ранжируется от 10 до 
75; при оценке не учтена сфера деятельности кан-
дидата; платное обслуживание.

Выбор списка гибких компетенций уточнялся в 
ходе исследования, также было проведено анкети-
рование и опрос как студентов, так и преподавате-
лей Высшей школы иностранных языков и перево-
да (далее – Высшая школа) КФУ, на базе которой 
проходило исследование. Результаты опроса сту-
дентов (120 человек) и преподавателей Высшей 
школы (25 человек) сводились к определению важ-
ности тех или иных гибких компетенций для до-
стижения успеха в профессиональной (переводче-
ской или преподавательской) деятельности. Полу-
ченные данные показали, что мнение студентов и 
преподавателей имеют незначительные отличия 
(таблица).

Топ пяти гибких компетенций  
(мнение студентов и преподавателей)

Компетенция Показатели 
студентов

Показатели 
преподавателей

Достижение целей и 
саморазвитие 1 1

Самопрезентация и этикет – 4
Эффективная 
коммуникация 1 1

Управление временем  
и самоорганизация 3 –

Критическое и системное 
мышление 3 2

Межличностное и меж-
культурное взаимодейст-
вие/командная работа

2 3

Лидерство 2 -
Принятие решений и 
ответственность 2 4

Творчество и мотивация – 5
Управление стрессом 3 2
Примечание. Критерий «1» означает наиболее релевантный навык.

Анализируя результаты исследования о приори-
тетности тех или иных гибких компетенций для 
студентов профессорско-преподавательского со-
става Высшей школы, самой востребованной ком-
петенцией является эффективная коммуникация. 
Лидерство – один из значимых навыков для сту-
дентов, но не для преподавателей, что отличает по-
коления респондентов, так же как и «управление 
временем и саморазвитие», «творчество», которые 
не оказались в приоритетном списке обеих групп 
респондентов. 

Согласно ОПОП, компетенции как результаты 
обучения должны формироваться и развиваться в 
интеграции образовательной, творческой, научно-
исследовательской и воспитательной деятельности 
в процессе обучения в бакaлавриате. При этом 
условии профессорско-преподавательский состав 
Высшей школы и кураторы академических групп 
будут иметь возможность мониторинга и оценива-
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ния процесса развития гибких компетенций сту-
дентов. Это также необходимо для управления, со-
вершенствования и корректировки педагогическо-
го процесса. Все вышесказанное приводит к необ-
ходимости осмысления набора диагностических 
средств определения уровней развития гибких 
компетенций студентов и их оценки. 

В целях продвижения исследования в этой об-
ласти предпринята попытка внести ясность в эту 
область путем рассмотрения эффективных инстру-
ментов с использованием объективных критериев, 
основываясь на научно обоснованных техниках и 
технологиях. В центре внимания были:

– инструктивные средства (информация для 
преподавателей, кураторов, обратная связь со сту-
дентами, соответствие контексту); 

– практические средства (простота обучения, 
легкость подсчета результатов, простота админист-
рирования,  простота технологического внедре-
ния);

– технические средства (надежность, достовер-
ность и точность результатов). 

Отобранные инструменты могут быть отправ-
ными точками для многих образовательных про-
грамм и определять проблемы и рекомендации в 
измерении гибких компетенций, таких как: 

1) мониторинг прогресса студентов на группо-
вом уровне;

2) индивидуальный рейтинг прогресса интере-
сантов; 

3) обеспечение педагогического процесса (ПП) 
информацией для моделирования и коррекции; 

4) оценка эффективности ПП по развитию гиб-
ких компетенций студентов. 

Разделим гибкие компетенции на три кластера: 
1) когнитивные навыки: нестандартное решение 
проблем и ответственность, критическое и систем-
ное мышление; 2) межличностные, которые охва-
тывают компетенции взаимодействия и коммуни-
кации, при этом коммуникация закладывает основу 
для более многогранных результатов, таких как 
межличностное и межкультурное взаимодействие 
или работа в команде и лидерство; 3) внутрилич-
ностные компетенции, например: творчество и мо-
тивация, достижение целей и саморазвитие, управ-
ление временем и самоорганизация, управление 
стрессом, самопрезентация и этикет, инициатив-
ность.  Внутриличностная категория также может 
быть концептуализирована как отношение и пове-
дение, которые влияют на то, как обучающиеся по-
зиционируют себя в университете, на практике и 
будут позиционировать себя в других условиях, на-
пример при приеме на работу. Такое отношение 
включает установку на рост, обучение тому, как 
учиться, мотивацию к успеху и проявление упорст-
ва в достижении целей. 

Рассматривая оценку когнитивных способностей, 
можно предположить, что при решении проблемы 
студенту необходимо провести различие между фак-
тами и мнениями, при формулировании решения 
надо определить взаимосвязь между имеющимися 
фактами, при выборе стратегии решения будет по-
лезно проанализировать причинно-следственные 
связи, при передаче результатов нужно организовать 
информацию логическим образом. Навыки рассу-
ждения, связанные с этими процессами, входят в ре-
шение проблем и их можно развивать и моделиро-
вать на занятиях в вузе.  Оценка навыков межлич-
ностного общения основывается на учебном поведе-
нии и результатах взаимодействия и коммуникации с 
другими участниками педагогического процесса.  
В ходе занятий преподаватели могут наблюдать за 
участниками педагогического процесса, а именно за 
процессом разработки, реализации и эффективной 
презентации новых идей, открытостью и отзывчиво-
стью к разнообразным точкам зрения, учитывать 
групповой вклад и межличностное и межкультурное 
взаимодействие студентов, творческие решения 
сложных задач, обучающее поведение в процессе ра-
боты команды. Признаками эффективной коммуни-
кации студентов во время занятий может быть рече-
вое оформление идей и намерений, a также исполь-
зование всех видов речевой деятельности в различ-
ных ситуациях общения, активное аудирование, по-
нимание смысла услышанного и ответной реакции 
слушающих, использование различных целей и 
форм коммуникации, включая информационно-ком-
муникационный и медиапотенциал, прогнозирова-
ние общения в профессиональных ситуациях, согла-
сие и солидарность по принятию решений и дея-
тельности в различных ситуациях неопределенности 
и меняющихся приоритетов, адаптация к различным 
ролям, обязанностям и контекстам, позитивное отно-
шение к похвале, неудачам и критике.

Также можно наблюдать лидерские качества 
студентов в ходе межличностного общения и ре-
шения проблем, влияние одних на других и на-
правленность к  цели, использование сильных сто-
рон каждого для достижения общей цели, вдохно-
вение команды на достижение наилучших резуль-
татов с помощью примера. 

Таким образом, проведя исследование по отбо-
ру техник и технологий оценивания гибких навы-
ков будущих лингвистов, можно отметить, что они 
различаются по форме, содержанию, характеру 
оценки и уровню применяемых технологий. Про-
анализировав несколько типов инструментов изме-
рения, можно предложить следующую организа-
цию инструментов оценивания: 

1. Самоотчеты и самооценка/портфолио. 
2. Наблюдение и оценка преподавателей и кура-

торов/метод экспертов.

Кондратьева И.Г. Диагностика и инструменты оценки гибких компетенций студентов...
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3. Смешанные методы измерения (выполнение 
проектов, внеаудиторная деятельность, волонтер-
ская деятельность, все виды практик (учебная, пе-
дагогическая и производственная)).

Результаты исследования
Процесс обзора инструментов измерения гиб-

ких компетенций начался с уточнения характери-
стик надежности всех инструментов, которые мо-
гли бы измерить один или несколько гибких компе-
тенций. Инструменты были отобраны по характе-
ристике и информации исследователей-практиков. 
Критерии применялись в рамках двухэтапного про-
цесса обзора. Сначала инструменты были провере-
ны на соответствие гибким компетенциям, пред-
ставляющим интерес для студентов и преподавате-
лей Высшей школы. Наконец, инструменты были 
разделены на три группы в соответствии с критери-
ями: от 5 до 7 значений соответствия – высокий 
уровень; 3–5 значений соответствия – средний уро-
вень; меньше 3 совпадений – низкий уровень.

Центральное место в процессе выбора инстру-
ментов занимала разработка критериев для отбора 
и категоризации выявленных соответствующих ин-
струментов измерения гибких компетенций. Для 
эффективности был разработан двухступенчатый 
процесс. На первом этапе были выбраны инстру-
менты, представляющие интерес для исследова-
ния: для возрастного диапазона 18–22 года; без фи-
нансовых затрат, связанных с использованием ин-
струмента. Инструменты, которые прошли через 
первый этап, были рассмотрены во второй раз более 
подробно, была задокументирована информация о 
конструкции инструмента, его использовании и 
свойствах. Характеристики 65 инструментов вклю-
чали доказательства использования в научном сооб-
ществе, достоверности, международного использо-
вания, результаты и простоту администрирования.

Итак, инструменты оценки гибких навыков 
были отобраны, проанализированы  и категориро-
ваны. Этот процесс был основан на критериях раз-
работчиков инструментов, мнениях практиков, за-
интересованных в использовании инструмента с 
бенефициарами педагогического процесса. Конеч-
ная цель состояла в том, чтобы описать каждый 
инструмент в соответствии с набором ключевых 
характеристик, чтобы позволить преподавателям и 
кураторам сравнивать инструменты и выбирать  
наиболее подходящие для их целей. Некоторые кa-
тегории предназначены исключительно для предо-
ставления информации, в то время как другие кри-
терии использовались для создания оценки, каче-
ства и простоты применения инструмента. Пробле-
мы диагностики и оценки гибких компетенций 
студентов обсуждались на научно-методических 
семинарах и в ходе заседаний секции «Профессио-

нально ориентированное обучение иностранному 
языку в вузе» на ежегодной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава Казан-
ского федерального университета, резолюцией по 
итогам которых было решено определить степень 
надежности отобранных инструментов. Анализ 
надежности инструментов диагностики (всего 
было отобрано 65 инструментов измерения уров-
ней сформированности гибких компетенций) опи-
рался на информацию  авторов-разработчиков ин-
струментов. Информация об инструментах вклю-
чала следующие значимые сведения: 

1) доказательства эмпирического тестирования 
инструмента без подтверждения данных (0,5 балла); 

2) доказательства эмпирического тестирования 
инструмента при коэффициенте надежности 0,3 и 
выше (1  балл); 

3) доказательства эмпирического тестирования 
инструмента при коэффициенте надежности 0,5 и 
выше (1,5 балла);

4) доказательства эмпирического тестирования 
инструмента при коэффициенте надежности 0,7 и 
выше (2 балла); 

5) доказательства международного использова-
ния инструмента (1 балл);

6) доказательства простоты администрирова-
ния, включающей критерии: а) не требуется специ-
альное обучение для использования инструмента; 
б) описание и инструкция доступны на всех язы-
ках, кроме английского; с) инструмент требует не-
большого количества времени для применения (от 
0 до 1 балла). 

Максимальное количество баллов – 7. Сумми-
рование баллов показало, что 10 инструментов 
оценки гибких компетенций имеют высокий диа-
пазон баллов (от 5 до 7 баллов), 12 инструментов – 
средний балл (от 2 до 4,9 балла) и 43 инструмента 
имеют менее 2 баллов доказательства надежности. 
Все отобранные и предложенные к использованию 
инструменты диагностики и оценки уровней гиб-
ких компетенций прошли апробацию в трех акаде-
мических группах в течение 2022/2023 учебного 
года на направлении 45.03.02 Лингвистика (всего 
участвовало в эксперименте 90 студентов, шесть 
преподавателей и три куратора Высшей школы).

Заключение
В результате проведенного исследования были 

отобраны 65 инструментов диагностики и оценки 
уровней развития гибких компетенций бакалавров-
лингвистов. Использовалось на русском языке  
2/3 всех отобранных инструментов, часть – на ан-
глийском языке. Результаты проведенного исследо-
вания показали, что список из 65 инструментов не 
является исчерпывающим и требует продолжения 
исследования.
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Анализ полученных данных демонстрирует, что 
12 инструментов оценки (18,5 %) соответствовали 
принятому порогу 0,7 Альфа-версии Кронбаха,  
9 инструментов (13,8 %) соответствуют среднему 
диапазону валидности, в то время как 44 инструмента 
(67,7 %) не имеют  коэффициентов валидности. 

В ходе разработки оценочной базы инструмен-
тов несколько преподавателей отметили важность 
того, насколько простыми являются инструменты в 
использовании. Простота использования касалась 
языка использования инструмента, объема подго-
товительной работы, необходимой для его приме-
нения в процессе обучения. Еще одним важным 
моментом было время, потраченное на диагности-
ку при помощи инструмента и  затраченное на 
сбор результатов. Простота администрирования 
для целей оценки включала продолжительность 
времени, необходимого для проведения теста.

Таким образом, был проведен обзор 65 инстру-
ментов, направленный на измерение гибких компе-
тенций будущих лингвистов.  Кроме того, рассмо-
трен каждый инструмент на основе набора харак-

теристик, а затем оценен каждый инструмент в со-
ответствии со степенью, в которой они соответст-
вовали критериям, перечисленным ниже:

– подходит для молодежи в возрасте от 18 до  
23 лет;

– доказательства достоверности и надежности;
– протестировано с соответствующими эмпири-

ческим данными;
– доказательства международного использова-

ния;
– простота администрирования. 
Также были определены 65 инструментов, каж-

дый из которых измерял по одному из десяти гиб-
ких навыков, рассмотрен каждый инструмент и 
оценен в соответствии с диапазоном, которому он 
соответствовал (высокий, средний и низкий). Мно-
гие инструменты могут быть использованы для ин-
дивидуальной оценки, и следует отметить, что 
многие коррелируют с интересующими результа-
тами. Рассмотренные инструменты не лишены не-
достатков, некоторые сложны в сборе данных и 
требуют дополнительного исследования.
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Аннотация 
Переход к индустриализации 2,0 – современному технологическому укладу в условиях острого дефицита 

кадров, низкого уровня их квалификации, отрицательной конкуренции меняет парадигму занятости и актуали-
зирует профессиональную идентичность личности с ориентацией на высокотехнологические сферы, прежде 
всего индустриального производства, поддерживаемого искусственным интеллектом, цифровизацией и автома-
тизацией. В этих условиях повышается запрос на новую номенклатуру и содержание компетенций, что пред-
ставляет ориентиры методологической инновации и определяет исходные принципы такой работы – систем-
ность, индивидуальный подход, геймификация, проектирование образовательного и профессионального мар-
шрута оптанта. На примере Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) показаны 
возможности системы профессионального ориентирования. Анализ, синтез и обобщение теоретических иссле-
дований в области профессионального определения и ориентирования, Доктрины индустрии, Единой модели 
профессиональной ориентации населения, ведущие положения антропологического и конвергентного подходов 
позволили сформулировать противоречия между современным состоянием рынка труда и возможностями обра-
зования осуществлять воспроизводство кадров необходимой квалификации и номенклатуры. Выявлены инсти-
туциональные возможности для преодоления аксиологической неоднородности представителей индивидуали-
стической и коллективистской России в управлении сотрудниками, сформированы принципы человеконцентри-
ческого социума, представляющего акмеологический и цивилизационный поворот в общественном сознании, 
который может быть реализован на основе ментальной концепции профессионального ориентирования на до-
профессиональном, профессиональном и послепрофессиональном уровнях. Выявлен актуальный механизм 
профессионального определения, релевантный запросам рынка труда и представляющий договор между гра-
жданами и государством как взаимные обязательства в отношении занятости и удовлетворения иерархии по-
требностей личности. Определено содержательное наполнение процессов профессиональной идентификации, 
имманентно представляющей количественную и качественную трансформацию личности как переход из соци-
альности в профессиональность и в измененном виде вновь в социальность. Указаны целевые ориентиры на 
индивидуальном и общественном уровне, представляющие кластеры задач, имплементированные в стратегемы 
социально-экономического развития страны, сущностно являющиеся цивилизационным поворотом в менталь-
ности. Определены исходные основания ментальной концептуализации. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, индустриализация, человекоцентрическое общество, 
парадигма занятости, механизм профессионального определения, индивидуализация, проектный подход, сис-
темный подход
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Abstract 
The transition to industrialization 2.0 – a modern technological mode in conditions of an acute shortage of personnel, 

a low level of their qualifications, negative competition changes the paradigm of employment and actualizes the 
professional identity of the individual with a focus on high-tech spheres, primarily industrial production, supported by 
artificial intelligence, digitalization and automation. In these conditions, the demand for a new nomenclature and content 
of competencies increases, which represents the guidelines for methodological innovation and determines the initial 
principles of such work – consistency, individual approach, gamification, design of the educational and professional route 
of the optant. On the example of SibGIU, the possibilities of the vocational orientation system are shown. The analysis, 
synthesis and generalization of theoretical research in the field of professional definition and orientation, the Doctrine of 
Industry, the Unified Model of Vocational Orientation of the Population, the leading provisions of the anthropological 
and convergent approaches made it possible to formulate contradictions between the current state of the labor market and 
the possibilities of education to reproduce personnel of the necessary qualification and nomenclature. Institutional 
opportunities for overcoming the axiological heterogeneity of representatives of individualistic and collectivist Russia in 
the management of employees are revealed, the principles of a human-centric society are formed, representing an 
acmeological and civilizational turn in public consciousness, which can be implemented on the basis of the mental 
concept of professional orientation at the pre-professional, professional and post-professional levels. The author reveals 
an actual mechanism of professional definition, relevant to the needs of the labor market, but also representing the 
contract between citizens and the state as mutual obligations in relation to employment and satisfaction of the hierarchy 
of personal needs. The content of the processes of professional identification, immanently representing the quantitative 
and qualitative transformation of the personality, as a transition from sociality to professionalism and in a modified form 
again to sociality, is determined. The targets at the individual and public levels are indicated, representing clusters of 
tasks implemented in the stratagems of the country’s socio-economic development, which are essentially a civilizational 
turn in mentality. The initial foundations of mental conceptualization are determined.

Keywords: professional identity, industrialization, human-centric society, employment paradigm, mechanism of 
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Введение
В условиях всеобщей трансформации ведущих 

отраслей экономики, главным образом промыш-
ленности, оптимизации ее производства, повыше-
ния безопасности, в том числе за счет поддержки 
искусственным интеллектом процессов автомати-
зации, анализа больших баз данных, выявления 
скрытых закономерностей и тенденций, меняется 
и подход к формированию профессиональных ком-
петенций у соискателей должностей на рынке тру-
да. Эти тенденции усиливаются в условиях быст-
рого развития цифровизации общества, которая за-
трагивает и анализируемые процессы. Цифровиза-
ция как доминирующий уклад приводит к измене-
нию функционирования имеющихся производст-
венных и управленческих систем. Технологиче-
ские тренды, связанные с данными алгоритмами и 
концепцией «интернета всего», оказывают серьез-

ное влияние на экономику, общество, государст-
венные структуры и индивидуумов. В этих услови-
ях способность к системному, критическому и ана-
литическому мышлению, готовность к оперативно-
му обучению и самообразованию на протяжении 
всей карьеры – основополагающие универсальные 
навыки в современном обществе [1]. Трансформа-
ция промышленно-технологического уклада совре-
менной России поднимает вопрос педагогической 
поддержки профессиональной идентичности лич-
ности, представляющей внутреннее динамическое 
образование, интегрирующее различные качества 
в единую комплексную систему при сохранении ее 
индивидуальности. Отсюда решение проблемы 
профессиональной идентичности на основе инно-
вационных методологических подходов позволит 
сгладить острую ситуацию дефицита трудовых ре-
сурсов и номенклатуры компетенций.
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Материал и методы
Материалами послужили теоретические иссле-

дования в области профессиональной ориентации 
и профессионального определения, индустриали-
зации, основные положения антропологического и 
конвергентного подходов, Доктрина индустрии, 
Единая модель профессиональной ориентации на-
селения. Методами выступили теоретический ана-
лиз, синтез и обобщение.

Результаты исследования
Доктрина Индустрии 4.0, положенная в основу 

индустриализации 2,0 в РФ, представляет совре-
менную траекторию российской экономики, где 
киберфизические системы интегрируются в произ-
водственные процессы, что приводит к созданию 
умных фабрик и заводов. Этот уклад предполагает 
использование передовых технологий: интернет 
вещей (IoT), искусственный интеллект, машинное 
обучение, большие данные и робототехнику для 
автоматизации и оптимизации производственных 
процессов [2].

Индустриализация как современный  
промышленно-технологический уклад

Имея несколько важных следствий, индустриа-
лизация 2.0, полагаемая цивилизационным поворо-
том прежде всего в ментальности как движущей 
силе для антропологической и технологической 
трансформации, запрашивает новую структуру и со-
держательное наполнение компетенций специали-
стов, синергетический эффект которых создаст ус-
ловия для обеспечения занятости населения и среды 
для развития человекоцентрического общества.

Актуальное состояние системы  
профессионального ориентирования

При всех наработках в области профессиональ-
ного ориентирования людей, находящихся на раз-
ных этапах возрастного развития, отечественная 
система образования оказывается методологиче-
ски и в практическом плане не готова осуществ-
лять качественную поддержку этого процесса, что 
приводит к разбалансированности занятости на 
рынке труда, его несогласованности с возможно-
стями системы образования в подготовке специа-
листов по ряду направлений [3]. На это указывают 
статистические данные по его нуждаемости [4].

Сложившийся механизм профессионального 
ориентирования в таком соотношении факторов 
идентификации «хочу»-«могу»-«имею»-«надо» не 
всегда учитывает социально-экономическую конъ-
юнктуру рынка труда [5]. Последняя же является 
ориентиром для воспроизводства трудовых ресур-
сов на всех ступенях осуществления профессио-
нальной идентичности оптантов, поскольку пер-

спективы развития РФ прямо или косвенно затра-
гивают рынок труда и занятость как условия для 
реализации индустриализации 2,0. Отсюда целесо-
образным представляется механизм профессио-
нальной идентификации тот, что представлен на 
рисунке.

Уточним, что профессиональное самоопределе-
ние – это показатель зрелости человека в разных 
сферах: познании, мотивах и ценностях, поведе-
нии и способности к рефлексии. Данные его детер-
минанты постоянно развиваются и перестраивают-
ся под влиянием цифровизации и многозадачности 
современного общества, предусматривающих ин-
теграцию мыслительных процессов, вовлеченных 
в решение когнитивных задач для адаптации инди-
вида к внешним изменениям. 

В содержательном отношении профессиональ-
ное определение обусловлено процессами само-
познания, самооценивания и саморазвития, кото-
рые опосредованы внешними и внутренними фак-
торами оптанта [6]. Первые детерминированы со-
циально и экономически, вторые – индивидуально-
типологическими особенностями личности как 
свойствами ее психической активности, проявляе-
мыми в характере, темпераменте, мотивационно-
потребностной и аксиологической характеристи-
ках личности, а также установками, интересами и 
интенциями. Первые создают среду для интерио-
ризации опыта, вторые представляют опосредова-
ние внешнего. Самопознание, самооценивание и 
саморазвитие обеспечивают качественный и коли-
чественный прирост как внешнего, так и внутрен-
него в личности и движение к идентичности, выра-
жающееся в представлениях о предмете, содержа-
нии, условиях труда, своей роли как субъекта карь-
ерного трека, поддерживающего собственную мо-
тивацию и ценностно-мировоззренческие детер-
минанты.

Существующие практики профессионального 
ориентирования не готовы содействовать устране-
нию дисбалансов на рынке труда путем рациона-
лизации согласования пространства социально-
экономических отношений и возможностей систе-
мы образования. Изучение и анализ текущего опы-
та показывают, что существует необходимость 
устранения ряда острых экономических и социаль-
ных проблем, которые требуют внимания в рамках 
настоящего исследования. В частности, не опреде-
лены параметры антропологической и технологи-
ческой трансформации страны как те ментальные 
установки для профессионального ориентирова-
ния населения в условиях индустриализации 2,0. 
Сложившаяся десятилетиями после распада Со-
ветского Союза практика подготовки специалистов 
стимулировала избыток кадров в области социаль-
но-гуманитарного и экономического знания, кото-
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рых рынок труда не смог «переварить»; разрушен-
ная индустриальная экономика привела к утрате 
научных школ и целых направлений и, как следст-
вие, интересу к техническому и естественно-науч-
ному знанию.

Таким образом, к текущему моменту реализа-
ции индустриализация 2,0 в РФ представляет 
сложную и многослойную проблему. Ее решение 
видится в ментальной трансформации оптантов.

Методологическая инноватика  
в практике профориентации

Требуется разработать теоретико-методологи-
ческие и практические детерминанты обеспечения 
занятости населения в индустриальном развитии 
РФ 2.0 как современном технологическом укладе, 
которые возможно реализовать на основе менталь-
ной концепции его профессиональной ориентации. 
Новизна данного исследования заключается в ин-
новационных методах и подходах, стремящихся к 
изменению текущих образовательных практик.

Ее главные постулаты могут быть сведены к сле-
дующим тезисам, которые позволят создать на-
стройку профессиональной идентичности оптантов:

1. Ментальный базис профориентации постули-
руется ценностно-мировоззренческими предпо-
сылками, национальными системами стимулирова-

ния, детерминированными общественным укла-
дом. Целевые установки ментальной концепции 
вытекают из стратегем социально-экономического 
развития страны на ближайшие 6–8 лет, которые 
возможно обеспечить за счет саморазвития и само-
сознания, глобального мышления, предпринима-
тельства, инноваций, освоения метапредметных 
компетенций, социальной ответственности и субъ-
ектности, являющихся базисом для формирования 
готовности к профессиональному самоопределе-
нию, построению карьерного маршрута в условиях 
цивилизационного поворота в актуальном соотно-
шении факторов «надо»-«хочу»-«могу»-«имею» 
как отражение взаимодействия различных аспек-
тов в процессе выбора. 

Отправными точками в реализации содержатель-
ного наполнения ментальной концепции професси-
ональной ориентации выступили три полагания:

1) внутриличностным (психологическим) меха-
низмом трансформации ментальности, согласно 
культурно-исторической концепции Л.С. Выгот-
ского, выступает процесс интериоризации внешне-
го во внутрь [7]. Объект этой модели, ее узловой 
конструкт – мировоззрение определяющегося 
субъекта выступает феноменом, сущностно пред-
ставленным как процесс и результат формирова-
ния высших психических функций, значимо вовле-
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Рисунок. Механизм профессионального определения [5, с. 54]
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ченных в освоение и присвоение культурно-исто-
рического опыта, отраженного в национальном 
менталитете. Последний, интериоризируясь и опо-
средуясь индивидуально-типологическими осо-
бенностями субъекта, преобразуется и становится 
индивидуальным опытом, реализуемым в когни-
тивной, поведенческой, аксиологической и мотива-
ционной готовности к личностной, социальной и 
профессиональной идентификации как внутрен-
нем акторе выбора;

2) социально-экономический базис концепции 
представляет переучреждение мягких и жестких 
институтов в сторону устранения противоречий 
между И-Россией и К-Россией через создание за-
конодательно-нормативной среды, выгодной не 
только государству, но и гражданам, что позволит 
смягчить экономическую нагрузку на средний 
класс и бедные слои общества, поддержать иници-
ативу, идущую снизу – от бизнеса, отраслевых и 
профессиональных сообществ. В итоге такие меры 
смогут снизить участие государственного аппарата 
в управлении страной, повысить уровень ответст-
венности человека и специалиста в осуществлении 
модернизации, создании системы воспроизводства 
жизни общества, делающей всякую хозяйственно-
экономическую деятельность предсказуемой, а 
планирование стратегическим. Отсюда социально-
экономический/внешний механизм трансформа-
ции следует рассматривать как настройку мягких 
институтов на кооптацию с формальными, ориен-
тированными на интересы граждан, где государст-
во не только санкционирует и наказывает, но и вы-
ступает как деловой партнер, создающий инфра-
структуру и транслирующий ценностно-мировоз-
зренческие установки для снижения транзакцион-
ных издержек через повышение доверия И-России 
и К-России, их договороспособности и консенсуса;

3) культурно-исторический базис позволяет рас-
сматривать национальный менталитет совокупно-
стью установок, ценностных ориентаций, иерархии 
мотивов, реализуемых в поведенческих паттернах, 
отраженных в традициях отечественной системы 
профессиональной ориентации и профессиональ-
ного определения. Данный образ мышления на ин-
дивидуальном и общественном уровне выступает 
как результат исторических, социальных, экономи-
ческих и культурных факторов, созданных под вли-
янием мягких ижестких институтов. 

2. Двухъядерность аксиологического базиса со-
отечественников требует анализа и трансформиро-
ванной экстраполяции имеющегося опыта запад-
ных и восточных образовательных практик, тяготе-
ющих к разным ценностно-мировоззренческим ба-
зисам, имплементированных в когнитивные кон-
структы субъектов личностного и профессиональ-
ного выбора. Документально подтверждено, что 

институциональные нормы, агрегирующие куль-
турные, климатические, географические и истори-
ческие особенности жизни этноса формируют раз-
личные паттерны поведения в профессиональной 
среде. Так, личную инициативу и индивидуальную 
свободу выбирают американцы, канадцы, австра-
лийцы, британцы, голландцы, шведы, тогда как 
сингапурцы и японцы предпочитают кооптацию, 
предпочтения же немцев, итальянцев, бельгийцев 
и французов оказались где-то посередине. 

3. Концептуальная и практическая система мен-
тальной трансформации как сложного феномено-
логического конструкта основана на конвергенции 
возможностей психологии личности, педагогиче-
ской антропологии, культурологии, истории и эко-
номики труда. В содержательном отношении пре-
дусматривает разработку долгосрочной стратегии 
развития промышленности с необходимостью кон-
струирования базисной модели квалифицирован-
ных кадров, являющихся перспективными ориен-
тирами антропологического и технологического 
поворотов страны.

Разработанные стратегемы социально-экономи-
ческого развития страны имплементированы в 
ментальной концепции профессионального ориен-
тирования молодежи как параметры ее идентично-
сти [8, 9] и представляют собой следующие класте-
ры задач: ориентация на реиндустриализацию эко-
номики; поддержка и развитие среднего класса че-
рез трансляцию ценностей финансовой безопасно-
сти, образования, профессионального развития, 
стремления к успеху, социальной справедливости 
и равенства, семейных ценностей, вовлечения в 
общественную жизнь. Такие меры должны способ-
ствовать консолидации И-России и К-России, сгла-
живанию разрывов в благосостоянии и укладе жиз-
ни между бедными и сверхбогатыми слоями насе-
ления, перезапуску концепции рынка труда – пере-
ходу к более сложной и метапредметной структуре 
занятости и компетенций, преодолению прекариза-
ции среди молодых трудоспособных граждан, 
определению оптимальной меры участия государ-
ства в инновационных, технологических, социаль-
но-экономических процессах, установлению стра-
тегических приоритетов и концентрации вокруг 
них человеческого, финансового и технологиче-
ского капитала.

4. Требуется доработка Единой модели профес-
сиональной ориентации населения на основе мен-
тального подхода, которая в целевом и инструмен-
тальном исполнении релевантна программе психо-
логического механизма стадий неизбежного по от-
ношению к профессиональному определению. 
Программа базируется на культурно-исторической 
детерминации менталитета, понимании професси-
ональной деятельности субъекта как акта его вы-
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бора через трансформацию профессионализации 
путем перехода из социальности (в молодом возра-
сте) в профессиональность (в зрелом возрасте с 
профессиональным багажом) и обратно в социаль-
ность, формировании готовности к выбору через 
механизм опосредования, представляющего когни-
тивную, поведенческую и мотивационно-потреб-
ностную настройку, обусловленную институцио-
нально (мягкими и жесткими институтами).

Ментальная концептуализация – исходная  
предпосылка для формирования профессиональной 

идентичности и обеспечения занятости
Исходные полагания ментальной концепции 

методологически и в прикладном аспекте имеют 
следующие основы:

1. Концепция человеческого развития, где наро-
донаселение интерпретируется субъектом и объек-
том экономических отношений, представленных 
ведущими положениями антропологического и 
конвергентного подходов, ориентированных на 
улучшение качества человеческого капитала по-
средством освоения сложных видов деятельности 
как факторов для повышения производительности 
труда и векторов выбора траектории личностного 
и профессионального развития [10–14]. 

В существующих реалиях конвергентный и ан-
тропологический подходы представляются некото-
рой мерой «расшивки»/сглаживания проблем рын-
ка труда. Ожидается, что подготовка специалистов, 
обладающих компетенциями «работники будуще-
го» [1, с. 149] с параллельной диверсификацией 
экономики в сторону ее индустриальной заданно-
сти с креном в цифровизацию путем создания вы-
сокотехнологических рабочих мест, консолидиро-
ванных вокруг крупного проекта в стратегически 
значимых отраслях и смежных с ними, станет фак-
тором экономического роста. Условием же таких 
«прорывов» выступает социокультурная среда, 
значимо меняющая факторы профессионального 
определения человека – будущего или настоящего 
субъекта рынка труда, выступающая предметом 
исследования антропологического подхода, содер-
жательно иинструментально поддерживающая 
процесс внутреннего опосредования, результатом 
которого является выбор профессии и построения 
карьерной траектории. 

Конвергентный подход к проблеме профессио-
нального определения представляется мерой 
трансформации установок, связанных с интеграци-
ей различных аспектов и технологий для достиже-
ния оптимального решения этой проблемы, а так-
же рабочей моделью в рамках существующей 
образовательной инфраструктуры в региональном 
пространстве страны [11–14]. Конвергенция в ву-
зах Кемеровской области осуществляется через со-

здание образовательной среды путем синергии раз-
личных дисциплин и областей знания, включая:

– анализ потребностей рынка труда. Вузы про-
водят исследования и консультируются с работода-
телями и экспертами с целью определения нуждае-
мости экономики региона в кадрах;

– разработка кросс-дисциплинарных программ, 
консолидирующих знания и навыки из разных об-
ластей, приближающих образовательные возмож-
ности институций к запросам экономики труда на 
сложную структуру компетенций: прикладная ин-
форматика и экономика, цифровая пространствен-
ная аналитика и рынок труда, экономическая  
безопасность и право и иное;

– интеграция учебных планов. Важной учебной 
дисциплиной, замыкающей на себе формирование 
метапредметных компетенций, включая сбор, ана-
лиз больших баз данных, критерии их отбора и 
структурирования с целью решения широкого спек-
тра профессиональных кейсов, реализацию творче-
ских интенций и коммуникативных умений для осу-
ществления проекта, исходя из требований заказчи-
ка или моделируемых условий, выступает проект-
ная деятельность, проектный практикум, введенный 
в учебные планы вузов. Он открывает широкие воз-
можности для профессионального ориентирования 
и представляет новизну в методологическом и мето-
дическом его исполнении. Так, на педагогических 
направлениях подготовки на базе СибГИУ в рамках 
курсовых работ студентам предлагалось проектное 
управление как метод формирования профессио-
нального определения старших школьников в обра-
зовательном процессе учреждений среднего образо-
вания. Участники курсового проектирования 
«Образ жизни» с помощью фокус-групп и контент-
анализа фиксировали наиболее частые критерии 
выбора оптантами и проблемы, сопутствующие их 
личностной и профессиональной идентичности. 
Итогом работы было конструирование возможно-
стей проектного управления на каждом из его эта-
пов в решении проблем профессионального опреде-
ления школьников [5] и разработка информацион-
но-справочных материалов по тематике проекта, 
включая следующие: «Примеры новых профессий 
на рынке занятости РФ и Кемеровской области – 
Кузбасса», «Анализ информации Центра занятости 
Кемеровской области – Кузбасса», «Понятие и сущ-
ность профессии», «Классификация профессий», 
«Факторы, влияющие на выбор профессии», «Рей-
тинг самых востребованных профессий в стране, в 
регионе», побор методики для диагностики профес-
сиональных наклонностей, способностей, мотивов 
и иное, составление «Плана-конспекта классного 
часа по профориентации “Надо”. “Хочу”. “Могу”. 
“Имею”», «Формирование практических умений в 
области профессиональных проб» и др. [5];
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– открытие инновационных центров и лабора-
торий. Вузы создают линейку специализирован-
ных центров и лабораторий, где обучающиеся при-
меняют свои знания на практике, разрабатывают и 
тестируют новые технологии и решают реальные 
проблемы рынка труда, формируя таким образом 
метапредметные компетенции, в том числе и в об-
ласти информационных технологий.

Остановимся на опыте реализации инновацион-
но-методологических подходов к формированию 
профессиональной идентичности в условиях  
СибГИУ как системе, транслирующей когнитив-
ные, поведенческие и мотивационно-ценностные и 
оценочно-рефлексивные установки.

Сложившаяся практика подготовки специали-
стов, ориентированных на потребности региона на 
протяжении всей истории существования вуза, 
учитывает как специфику новой экономической и 
геополитической реальности – подготовка специа-
листов для индустриального региона, так и потреб-
ности молодежи в конвергентном знании. 

Индустриализация 2,0, характеризующаяся циф-
ровизацией, автоматизацией и развитием искусст-
венного интеллекта, предъявляет новые требования 
к кадрам и влияет на их профессиональную иден-
тичность. Возможность придать этому процессу 
гибкость и адаптивность позволяет развивать на-
правления подготовки, интегрирующие традицион-
ные и диверсифицирующие маловостребованные – 
геоэкология, прикладная геология, экология и при-
родопользование, техносферная безопасность, про-
изводство цветных металлов и сплавов, цифровая 
металлургия, монтаж, техническое обслуживание, 
эксплуатация и ремонт промышленного оборудова-
ния, технология аналитического контроля химиче-
ских соединений (СПО) и иное. 

Междисциплинарное взаимодействие позволя-
ет расширить профессиональный инструментарий 
специалиста и повысить его востребованность на 
рынке труда. Владение цифровыми технологиями 
становится неотъемлемой частью любой профес-
сии. Направления подготовки и разработки инно-
ваций в сферах информационных технологий и ав-
томатизированных систем, отраслевой экономики 
и менеджмента являются сквозными для всех на-
правлений и ориентированы на формирование 
ключевых компетенций современного инженера, 
инноватора и технологического предпринимателя.

Автоматизация же рутинных задач инженера 
повышает ценность креативности как возможность 
человека конкурировать с искусственным интел-
лектом. Командная работа и коммуникация – это 
формат большинства современных проектов. От-
сюда стратегические проекты, направленные на 
опережающее развитие СибГИУ – «Технологии 
цифрового инжиниринга» и «Технологии устойчи-

вого развития», консолидируют образовательную, 
научную и практико-ориентированную деятель-
ность университета и его индустриальных партне-
ров ОА «Евраз ЗСМК» и образовательных партне-
ров «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Феде-
ральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Наци-
ональный исследовательский технологический 
университет МИСИС».

Инновационно-методологические подходы, 
включающие персонализированное обучение, учи-
тывающие индивидуальные образовательные по-
требности обучающихся, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, совмещающих об-
учение и профессиональную деятельность, требу-
ют разработки индивидуальных планов для вы-
страивания личного и профессионального трека. 
Адаптивные платформы онлайн-обучения и персо-
нализированные программы менторства этому 
способствуют. Так, созданная электронная инфор-
мационно-образовательная среда, включающая 
программно-технические средства, программно-
информационное обеспечение и систему поддер-
жки учебного процесса, позволяет удовлетворить 
образовательные потребности в удобном формате: 
автор статьи в системе электронного обучения раз-
мещает видеолекции, под которыми студенты мо-
гут оставлять комментарии, делиться опытом. По-
добная практика служит образовательным целям и 
является эффективной моделью коммуникации 
участников образовательного процесса. 

Использование игровых техник выступает сред-
ством профессионального ориентирования моло-
дежи юга Кузбасса – Кемеровской области. Авто-
ром статьи совместно с коллегами разработан иг-
ровой проект «Дивергент-Директ» для оперативно-
го выявления индивидуально-типологических осо-
бенностей личности на основе подобранного ряда 
визуальных образов киногероев и мультгероев с 
использованием инструмента подсознательного 
выбора тестируемого. Методика позволяет абиту-
риентам определиться в инженерных профессиях 
на основе их психотипа и ценностных установок. 
Она интегрирует комплекс научно обоснованных 
методов в области психологии личности, развлека-
тельный способ взаимодействия с тестируемым и 
компьютерную обработку результата выбора испы-
туемым.

Представленный опыт реализации конвергент-
ного и антропологического подходов в вузах Кеме-
ровской области – Кузбасса концептуализирует мо-
дель компетенций работников будущего, где интег-
рированы навыки Hard skills – измеряемые навыки, 
направленные на профессионализацию субъекта в 
процессе обучения, и Soft skills – когнитивные и 
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социальные компетенции. В условиях острого дефи-
цита высоквалифицированных специалистов сущест-
венным является субъективный подход, в котором 
можно рассматривать всех сотрудников организации 
главным ресурсом компании. Конструирование еди-
ного образовательногопространства в вузах региона, 
нацеленного на формирование сложных компетен-
ций, структурно представляющих синергию различ-
ных областей научного знания, его интеграцию с тре-
бованиями к рабочему месту, выступает одним из пу-
тей решения проблем современного рынка труда в ча-
сти его инфраструктурной организации и трансфор-
мации интенций человеческого капитала. 

2. Методологическая основа концепции, поло-
женная на идеи антропологического и конвергент-
ного подходов, стремится к цели улучшения каче-
ства человеческого капитала посредством освое-
ния сложных видов деятельности как факторов для 
повышения производительности труда и ориенти-
ров в выборе траектории личностного и професси-
онального развития, которые задает и поддержива-
ет система образования. 

3. Развитие теории человеческого капитала при-
знает неоднородность как рабочих мест, так и спе-
циалистов для дифференциации качества работы в 
зависимости от навыков, связанных с конкретной 
трудовой деятельностью, или соответствие компе-
тенций соискателей их рабочим местам. Так, в кон-
цепции «экономики счастья» (R. Layard) [15] под-
ход к работе дополняется за счет учета точек зре-
ния рабочих и специалистов через развитие иссле-
дования удовлетворенности работой и благополу-
чия работников. Проведенные опросы нацелены 
определять параметры качества работы. Согласно 
данным Международной программы социальных 
исследований – ISSP (A.E. Clark) [16], «гарантия 
занятости» и «интересная работа» – это «очень 
важно» для большинства людей, и данные запросы 
преобладают над такими ожиданиями, как «разре-
шение на работу», «хорошие возможности для 
продвижения» и даже «высокий доход». Однако же 
такие исследования не являются повсеместными, 
они охватывают в основном государства с высоким 
уровнем качества жизни.

4. Система профессионального образования иг-
рает ключевую роль в формировании нового поко-
ления специалистов, обладающих не только необхо-
димыми профессиональными навыками, но и спо-
собных к самостоятельной организации и развитию.

Заключение
Профессиональная идентичность личности в 

условиях индустриализации 2,0 как высокотехно-
логическом цифровизированном обществе с доми-
нирующей ролью индустриальной занятости в РФ 
представляет собой ментальный поворот в созна-

нии, инициируемый действием мягких и жестких 
институтов, позволяющих сгладить ценностно-ми-
ровоззренческие противоречия поляризованных 
групп российского населения, – коллективистов и 
индивидуалистов, по-разному ориентированных и 
потому создающих экономические, социальные и 
организационные барьеры в профессиональной де-
ятельности. Целевые установки разработанной 
ментальной концепции профессионального ориен-
тирования представляют собой аксиологические 
базисы для ментальной трансформации определя-
ющихся оптантов и позволяют создать экономиче-
ские, культурные и технологические условия в 
стране для перехода к необходимому технологиче-
скому укладу, который сущностно является экзи-
стенциальным, в прикладном же аспекте задает 
смысловые, содержательные и поведенческие кри-
терии идентичности личности.

Методологической поддержкой идентификации 
личности выступают основные положения антро-
пологического и конвергентного подходов, фикси-
рующие новую конфигурацию факторов професси-
онального определения личности, смещая акценты 
в сторону нуждаемости рынка труда. Концептуаль-
но и в прикладном отношении ментальная транс-
формация как инструмент профессионального оп-
ределения оптанта требует согласованности уси-
лий государства, общества и самой личности как 
агентов профессионального ориентирования. 

Методологическая инноватика в практике фор-
мирования профессиональной идентичности в 
условиях индустриализации 2,0 требует комплекс-
ного анализа, учитывающего как специфику новой 
экономической и геополитической реальности, так 
и психологические особенности развития челове-
ка – движение в сторону конкуренции с искусствен-
ным интеллектом, гибкость, креативность мышле-
ния, готовность к смене профессии или специали-
зации на протяжении карьеры, междисциплинар-
ность, цифровые компетенции для работы в цифро-
вой среде, командная деятельность. Актуальными 
практиками трансформации образовательной среды 
выступают персонализированное обучение, гейми-
фикация, проектное обучение, системный подход к 
профессиональной ориентации, представляющий 
сопровождение оптанта на разных этапах его про-
фессионального пути – допрофессиональном, про-
фессиональном и послепрофессиональном.

Ментальность общества оказывает значитель-
ное влияние на профориентационные практики, 
определяя ценности, приоритеты и подходы к вы-
бору профессии. Глобализация, технологические 
изменения и рост конкуренции в мировом хозяйст-
ве оказывают значительное влияние на рынок тру-
да, требуя от системы профориентации адаптации 
к существующим форматам. 
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Образ современного учителя и школьника глазами первокурсников – будущих педагогов: 
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Аннотация
Изменяющиеся условия жизнедеятельности школы и образовательных систем требуют изменения типа учи-

теля, его личностно-профессиональных характеристик. Поколение обучающихся также меняет свои параметры. 
Поэтому цель данного исследования ‒ представление педагогическому сообществу результатов применения про-
ективной методики для создания образа современного школьного педагога и обучающегося общего образования. 
Научная новизна эксперимента состоит в формировании образа школьного учителя на основе эмпирических дан-
ных от обучающихся с учетом их индивидуально-личностных особенностей, в частности модальности вывода 
информации. В результате исследования выявлено, что: образ современного учителя представляется следующи-
ми характеристиками: креативный, умный, терпеливый, ответственный, соблюдающий нормы педагогической 
этики (тактичный), понимающий своих учеников человек; образ современного ученика складывается из следую-
щих параметров: любознательный, активный, креативный и творческий, владеющий IT-технологиями, внима-
тельный, при этом зависимый от гаджетов, хитрый, ленивый, но саморазвивающийся, старательный, трудолюби-
вый, ответственный, коммуницирующий и независимый в поведении представитель Z-поколения. Основным 
инструментом сбора эмпирической базы данных является проективная методика «Пишу/Рисую»; использованы 
методы качественной обработки данных, ранжирование, построение графических объектов, анализ, синтез, мо-
делирование образов учителя и ученика, интерпретационный метод. Теоретическая значимость исследования за-
ключается в подтверждении/отрицании некоторых характерных черт современного учителя и обучающегося 
уровня среднего общего образования, выявлении трансформации представлений о главных и приоритетных ха-
рактеристиках педагога и школьника, что может служить некоторой фактологической основой для подтвержде-
ния/уточнения теории поколений. Практическая значимость определяется созданием образов учителя и ученика, 
которые могут быть приняты за некоторые ориентиры в становлении личностных качеств данных субъектов. 
Полученные факты могут быть учтены при выстраивании стратегий обучения студентов в вузе, а также при реа-
лизации программ дополнительного профессионального образования для дипломированных педагогов.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, современный педагог, современный обучающийся, теория 
поколений, образ учителя, образ школьника, проективная методика исследования, модальность вывода ин-
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Abstract
The changing environment of schools and education systems call for changes in the type of teachers and their 

personal and professional characteristics. The generation of students is changing its parameters too. How does the 
teacher of today appear to their students? How do schoolchildren see each other? We tried to get answers to these 
questions by using the projective method «Pishu-Risuyu» for the first-year undergraduates majoring in education at 
Vyatka State University. This article aims to share the results of this projective method with the pedagogical 
community to create an image of a modern school teacher and student. The scientific novelty of the article lies in 
molding the “image” of a school teacher on the basis of empirical data “from students”, taking into account their 
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individual and personal characteristics, in particular, the modality of information output. The study revealed that the 
“image” of a modern teacher is composed of the following characteristics: a creative, intelligent, patient, responsible 
person who complies with the norms of pedagogical ethics (tactful), who understands their students; b) the “image” of 
a modern student consists of the following parameters: inquisitive, active, creative and imaginative, proficient in IT 
technologies, attentive, but dependent on gadgets, cunning, and therefore lazy, but self-developing, diligent, 
hardworking, responsible, communicative and independent in behavior representative of the “Z” generation. Research 
methods: the projective method «Pishu/Risuyu» («I Write and Draw») is the main tool for collecting empirical 
database; ranking, methods of qualitative data processing, construction of graphic objects, analysis, synthesis, 
modeling (images of teacher and student), and interpretative method are all part of the process. The theoretical 
significance of the article lies in the confirmation / denial of some characteristic features of a modern teacher and 
secondary school student, identifying the transformation of ideas about the main and priority characteristics of a 
teacher and student, which can serve as some factual basis for confirming / clarifying generational theory. The 
practical significance of the article is determined by the creation of the “images” of the teacher and student, which can 
be taken as some guidelines for the development of personal qualities of these subjects. The obtained data can be 
utilized in the development of teaching strategies at universities and in the implementation of additional vocational 
education programs for certified teachers.

Keywords: secondary school; modern teacher; modern student; generational theory; teacher image; student 
image; projective method; modality of information output
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Коршунова О.В. Образ современного учителя и школьника глазами первокурсников...

Введение
Важным показателем уровня культуры и разви-

тия общества всегда являлось отношение к людям, 
которые обеспечивали связь поколений, т. е. к педа-
гогам [1]. Значимость роли учителя в прогрессив-
ном развитии общества определил русский педагог 
К.Д. Ушинский (1823–1870): «Воспитатель, стоя-
щий в уровень с современным ходом воспитания, 
чувствует себя живым, деятельным членом велико-
го организма, борющегося с невежеством и порока-
ми человечества, посредником между всем, что 
было благородного и высокого в прошедшей исто-
рии людей, и поколением новым, хранителем свя-
тых заветов людей, боровшихся за истину и за бла-
го. Он чувствует себя живым звеном между про-
шедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и 
добра и сознает, что его дело, скромное по наружно-
сти ‒ одно из величайших дел истории, что на этом 
зиждутся царства и им живут целые поколения» [2]. 

Исследование образа учителя во все времена 
его существования остается важным направлением 
педагогического поиска. Основной закономерно-
стью при этом выступает влияние на профессио-
нально-личностные параметры педагога социаль-
но-экономической ситуации, в которой педагог жи-
вет и выполняет профессиональные функции. Сов-
ременное информационное общество, в основе 
своей имеющее продвинутые технологии, а в куль-
туре и науке соответственно постмодернизм и 
постнеклассическую рациональность, формирует 
новый социальный заказ на профессионально-лич-
ностные параметры учителя. 

Характеризуя состояние педагогической науки 
по данной проблеме, можно описать его как до-
статочно разработанное, но и развивающееся в 
соответствии с изменяющимися условиями жизни 
социума. Отметим труды В.И. Загвязинского, 
О.Б. Даутовой, З.Б. Ефловой, Н.В. Кузьминой, 
А.П. Тряпицыной, Е.А. Петраш, Т.В. Сидоровой, 
В.А. Сластенина, А. П. Чернявской и других, 
внесших теоретический вклад в разработку обра-
за современного российского учительства. В Год 
учителя и наставника (2023 г.) значительно акти-
визировалось обсуждение данного вопроса и уси-
лилось внимание к нему как в педагогических 
кругах, так и в целом в обществе. Однако извес-
тен и тот факт, что научные осмысления всегда 
отстают от происходящего в практике, поэтому 
предпринятую попытку обобщения эмпирических 
фактов относительно построения образа совре-
менного педагога считаем вполне своевременной 
и актуальной. 

Так, в исследовании ВЦИОМ (декабрь 2022 г.) 
для школьного возраста (14–17 лет) среди жизнен-
ных ориентиров (важнейших личностных характе-
ристик) фиксируются топы: «высокий уровень бла-
гополучия» (58 %), «известность и популярность» 
(20 %), «творческая самореализация», «помощь 
людям» (в формате волонтерской и добровольче-
ской деятельности), «сосредоточенность на себе». 
Современное поколение школьников называют 
«добрым поколением». При этом исследователи 
отмечают отсутствие веры в возможность измене-
ния мира и кризис креативного мышления, которое 
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сегодня рассматривается как «страновое конкурент-
ное преимущество» [3].

Цель статьи ‒ представление педагогическому 
сообществу результатов применения проективной 
методики «Пишу/Рисую» для выявления характе-
ристик образов современного школьного педагога 
и обучающегося общего образования. Цель деком-
позируется на следующие задачи: а) выполнить 
аналитический обзор научных публикаций по про-
блеме построения образов учителя и учеников с 
глубиной в десять лет; б) разработать проективную 
методику «Пишу/Рисую»; в) реализовать сбор эм-
пирических данных; г) обработать массив данных, 
интерпретировать результаты и сформулировать 
основные выводы для построения образов учителя 
и ученика.

По результатам исследования Фонда общест-
венного мнения, при ответе на вопрос «как Вы ду-
маете, сейчас профессия школьного учителя поль-
зуется или не пользуется уважением?» вариант от-
вета «не пользуется» в 2001 г. выбрали 63 % росси-
ян, в 2006 – 55 %, в 2012 – 47 %, в 2014 г. – 37 %.  
В 2014 г. впервые количество респондентов, уве-
ренных в высоком престиже профессии учителя, 
составило 54 %, превысив количество тех, кто при-
держивался противоположной точки зрения [4]. 
При этом сами учителя не хотят продолжения ди-
настии! Для своих детей лишь десятая часть  
респондентов желает трудоустройства в школу  
(9 %) [4, с. 7].

Современные глобальные перемены, развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) требуют от учителя XXI в. педагогического 
мастерства, крепкой воли, психолого-педагогиче-
ских знаний, глубокого знания своей науки и гиб-
кого мышления, политической грамотности, широ-
кого кругозора. Только тот учитель, который осоз-
нает суть педагогического процесса, способен глу-
боко уважать ребенка и быть гуманным, правильно 
оценивать любую педагогическую ситуацию, мо-
жет эффективно воспитывать и обеспечивать чело-
веческое совершенство [5, с. 8–9].

В науке остается открытым вопрос: какие каче-
ства учителя (или компетенции) должны быть кон-
стантными, т. е. не зависящими от времени, а ка-
кие качества должны быть «подвижными», т. е. не-
обходимыми учителю-педагогу в связи с требова-
нием нового времени? Так, всего 10–15 лет назад 
владение компьютерными технологиями не входи-
ло в число компетенций учителя, а сейчас это каче-
ство просто необходимо [6, 7]. Фиксируется запрос 
современных учеников на следующие профессио-
нальные параметры педагога: эрудиция, универ-
сальная информированность, прогрессивность, 
способность вести интересные уроки, давать инте-
ресные задания, быть молодым, красивым, совре-

менно одетым, улыбчивым, обаятельным. Млад-
шие школьники и будущие выпускники школы на-
стаивают на том, что учитель должен быть живым 
человеком, обладающим душой [7]. В современной 
науке активно обсуждается проблема, насколько 
педагог должен быть «цифровым» и «живым» [8]. 
К сожалению, у современных поколений высокая 
образованность учителя уже не представляется 
приоритетной, что показано, например, в исследо-
ваниях М.Р. Мирошкиной [9, с. 44]. Роль учителя-
менеджера-технолога выходит на первый план [6], 
что несет с собой определенные риски.

А.П. Чернявская говорит о необходимости осо-
бого поведения учителя, развития его толерантно-
сти, способности предоставлять свободу ребенку, 
осуществляя неявное руководство процессом обуче-
ния. В основе такого поведения лежит и особая сис-
тема отношений человека к самому себе и другим 
людям, система ценностей, позиция педагога [10].

Рекламная публицистика обозначает следующие 
профессиональные навыки и личностные качества 
учителя [11]: а) профессиональные навыки: созда-
ние комфортной образовательной среды; вовлече-
ние класса в учебный процесс; стратегическое пла-
нирование и подбор учебных материалов; цифро-
вые компетенции; применение формирующей 
оценки; оценка настроений обучающихся в классе; 
поддержание имиджа и профессиональной этики; 
б) личностные качества: стремление совершенст-
воваться; умение выстраивать коммуникации; твор-
ческое мышление; повышенное терпение; неравно-
душие к окружающим; любовь к работе.

Исследователи О.А. Шумская, И.Г. Придворева, 
Е.Г. Татарникова говорят о том, что: «Современ-
ный учитель – это, прежде всего, умелый учитель, 
который дарит детям удивительное качество – спо-
собность познавать мир и развиваться, восприни-
мать, обрабатывать и самостоятельно применять 
информацию» [12, с.18]. Они же ставят вопрос 
«каким должен быть современный учитель?» и по-
лучают ответы: 19,1 % ‒ компетентным, 17,8 % ‒ 
увлеченным, 13,8 % ‒ порядочным, 11,9 % ‒ мо-
бильным, 11,8 % ‒ неунывающим, 9,7 % ‒ гуман-
ным, 6,6 % ‒ практичным. Здесь же находим харак-
теристики идеального ученика современности: 
«Интеллектуально одаренный, с богатым внутрен-
ним миром… Это духовная личность, интеллекту-
ально развитая, креативно одаренная, которая пом-
нит историю своей Родины, полна стремлений и 
желаний жить и творить» [12, с.18]. Уже классикой 
становятся особенности, присущие современным 
ученикам: легкое восприятие информации; высо-
кий интеллектуальный потенциал и разнообразие 
его проявлений; умение быстро осваивать техниче-
ские приспособления, электронные новинки; пра-
гматичность; слабая ориентация в проблемах ре-
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ального мира; невысокий уровень двигательной 
активности; низкий уровень социальной и комму-
никативной компетентности; недостаточный само-
контроль; снижение учебной мотивации. Однако 
сегодня наука располагает фактами, свидетельст-
вующими и о наличии у современных школьников 
иногда даже совсем противоположных указанным 
выше качеств [13]: синдром амнезии, цифровое 
слабоумие, социальная и интеллектуальная слепо-
та, проявление тенденции снижения когнитивиза-
ции; снижение IQ (логического интеллекта) в исто-
рическом масштабе и др. Все это востребует и но-
вые компетентности педагога.

Сегодняшний учитель выполняет огромное ко-
личество профессионально-социальных функций. 
В. Леви выделял 40 таких функций-«ролей». В 
конце 90-х гг. ХХ в. новосибирские ученые выде-
лили уже до 258 функций, которые выполняет учи-
тель! Эти «роли» складываются на основе тех «си-
стем ожидания», которые предъявляют учителю 
родители, государство и т. п. Например, родитель-
ские требования сформулированы достаточно од-
нозначно: начиная с того, что учитель должен быть 
добропорядочным гражданином, человеком с вы-
сокими моральными качествами, профессионалом, 
владеть современными ИКТ. Складывается новый 
образ педагога. Это исследователь, воспитатель, 
консультант, руководитель проектов, чуткий, вни-
мательный и восприимчивый к интересам школь-
ников, открытый ко всему новому [14]. 

В 2021 г. проведено эмпирическое исследование 
востребованных качеств учителя [15], участниками 
которого выступили 143 студента Вятского госу-
дарственного университета (ВятГУ). Респондентам 
предлагалось выбрать приоритетные 10 профессио-
нально-личностных качеств учителя из 41. Выявле-
но, что в первую десятку востребованных качеств 
педагога вошли следующие: ответственность 
(88,28 % выборов), любовь к своей профессии 
(73,10 %), справедливость (68,97 %), любовь к де-
тям (68,28 %), любовь к своему предмету (65,52 %), 
уравновешенность (62,07 %), терпеливость 
(61,38 %), добросовестность (60,00 %), увлечен-
ность делом, трудолюбие (59,31 %), единство слов 
и дела (57,93 %). 

Теория поколений и параметры представителей 
Z-поколения в ее свете 

Благодаря актуальной на сегодняшний день тео-
рии поколений Н. Хоува и В. Штрауса и ее адапти-
рованных вариантов для России можно прослежи-
вать тенденции развития общества, строить про-
гнозы процессов, которые будут происходить в со-
циальной и экономической среде в будущем [16, 
с. 39–41; 17, с. 71–83; 18], основываясь на законах 
взаимодействия между представителями различ-

ных поколений, в том числе и в области образова-
ния [19]. Последним, только начавшим формиро-
ваться, является поколение Z. Говорить о характе-
ристиках и поведенческих стереотипах данного 
поколения довольно сложно, так как это поколение 
людей, появившихся в период с 2000 по 2020 г. (су-
ществует мнение о том, что с 2011 г. рождаются 
уже представители следующего поколения  
преобразователей ‒ А (альфа)). Из теории поколе-
ний следует, что «зеты» повторят характер и осо-
бенности поведения «молчаливого поколения» 
(появилось на свет перед Второй мировой войной) 
с учетом особенностей своего времени. Какие гло-
бальные события происходят сейчас, во время 
взросления детей поколения Z? Мировой финансо-
вый кризис, укрупнение бизнеса, создание торго-
вых сетей, специальная военная операция на Укра-
ине. Их «молчаливость» обусловлена повсемест-
ным распространением различных средств связи, 
сетевой коммуникации. При этом неуклонно со-
кращается доля живого общения с людьми в поль-
зу виртуального [20]. Поколение Z по аналогии с 
«молчаливым поколением» замкнется, защищаясь 
от внешней среды, не в литературе, а в виртуаль-
ной реальности. Сходные мысли высказываются 
другими авторами [18–22]. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют о таких особенностях, 
свойственных данному поколению, как гиперреак-
тивность, клиповость мышления, инфантилизация, 
склонность к цифровой аутизации, отсутствие стра-
тегической парадигмы в мышлении, что негативно 
сказывается на планировании действий и принятии 
решений, доминирование потребности быть вовле-
ченными в игру, но с демонстрацией затруднений 
при анализе и синтезе окружающих их явлений, от-
крытой коммуникации, формулировке выводов. 

В исследованиях А.В. Репринцева зафиксирова-
ны характерные личностные черты студентов пе-
дагогического вуза с 1998 г. по 2023 г. с интервала-
ми промежуточных наблюдений в 2003, 2008, 2013, 
2018, 2021 гг. на выборке из 450 респондентов [23]. 
Эти данные представляют особый интерес, так как 
получены от схожих по социальному статусу 
участников опроса (будущих педагогов). Зафикси-
рованы тенденции: 

‒ роста (в %): а) стремления к личному благо-
получию, желания красиво жить (от 15 до 26);  
б) агрессивности, раздражительности (от 9 до 13); 
в) инфантилизма, социальной апатии, инертности 
(от 7 до 12); г) зла, зависти (от 7 до 11); 

‒ снижения (в %): а) доброжелательности, сози-
дания добра, красоты (от 9 до 7); б) стремления 
больше знать, больше читать (от 9 до 5); в) роман-
тизма, честности, прямоты, принципиальности (от 
6 до 4); г) любви к избранной профессии педагога 
(от 8 до 2);
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‒ сохранения (в %): а) стремления своим трудом 
обеспечить достойную жизнь (на уровне 4 % с 
максимумом в 8 % в 2003 г.); б) стремления больше 
отдавать, чем брать от жизни (на уровне 3 % с мак-
симумом в 7 % в том же 2003 г.).

При лонгитюдном исследовании ценностей сту-
дентов ссузов и вузов (это также представители Z) 
трех областей Центральной России (Курской, Во-
ронежской и Белгородской областей) (выборка из  
2 500, методика М. Рокича) с 2005 по 2022 г. выяв-
лено, что такие качества личности, как уверен-
ность в себе (смена позиций с 9 на 6 при ранжиро-
вании), отношение к профессии, интересной рабо-
те (смена позиций с 12 на 9), активная деятель-
ностная жизнь (с 15 на 11), способность восприни-
мать красоту природы (с 16 на 13), ответственность 
(с 14 на 9), повысили свои рейтинги у респонден-
тов, тогда как способность к продуктивной дея-
тельности (с 8 на 10), смелость (с 12 на 8), образо-
ванность (с 4 на 11), исполнительность (с 8 на 13), 
честность (с 13 на 15), воспитанность (с 15 на 17) – 
понизили, при этом высокие культурные запросы 
сохранили традиционно низкие позиции (20) [23, 
с. 207–210]. 

Таким образом, в исследованиях различных ав-
торов имеются как сходные, так и достаточно раз-
нящиеся факты о качествах, характеризующих сов-
ременного учителя общеобразовательной школы и 
ее обучающихся как представителей поколения 
зумеров и альфа.

Материал и методы
В качестве основной исследовательской мето-

дики (инструмента) использована авторская проек-
тивная методика «Пишу/Рисую» (время проведе-
ния ‒ февраль 2023 г.). Респондентами выступили 
студенты-первокурсники Вятского государствен-
ного университета, обучающиеся по педагогиче-
скому направлению подготовки с сентября 2022 г. 
по профилям бакалавриата «Проектирование обра-
зовательных программ (Менеджмент в образова-
нии)», «Физическая культура и спорт», «Безопас-
ность жизнедеятельности. Физическая культура», 
«Начальное образование. Дополнительное образо-
вание», «Педагогика и психология дошкольного 
образования». Всего в поисковой работе задейст-
вовано 106 обучающихся. 

Проективный метод есть способ исследования 
личности, основанный на феномене проекции и за-
ключающийся в создании экспериментальной си-
туации с предоставлением стимульного материала, 
моделирующего ту или иную жизненную ситуа-
цию, характеризующуюся множеством возможных 
трактовок. Каждая из интерпретаций позволяет 
раскрыть индивидуальность личности, проанали-
зировать систему личностных качеств и смыслов. 

Проективные методики позволяют «выплеснуть 
реакцию» на бумагу в виде рисунка или текста.

Психодиагностические процедуры, привычные 
для области педагогических практик, как правило, 
проводятся стандартно для всех: организуем тести-
рование, выдавая всем участникам одинаковые бу-
мажные бланки либо приглашая респондентов за 
компьютер. В нашем случае мы обеспечиваем для 
участников исследования «органически» комфорт-
ную ситуацию тестирования, предлагая им удоб-
ным для каждого способом закодировать информа-
цию, отражающую представления и отношения к 
современному учителю и школьнику. Считаем, что 
эта ситуация выбора способствует более точному и 
объективному выражению отношения к исследуе-
мым объектам (в данном случае ‒ личностным па-
раметрам учителя и ученика). Суть примененной 
методики очень проста: студентам на первом ввод-
ном семинаре по дидактике (как части курса педа-
гогики) предлагается ответить на два вопроса: 
«современный учитель: какой он?», «современный 
ученик: какой он?». При этом сообщается, что ре-
зультаты собственных представлений возможно 
оформить на листе бумаги формата А4 либо в виде 
рисунка, либо текста, отражающих основные ха-
рактерные черты учителя и ученика. То есть сту-
дентам предоставляется выбор для кодирования 
результатов описания образа двух основных субъ-
ектов обучения в школе. Данная возможность по-
зволяет обучающимся воспользоваться предпочи-
таемой модальностью «вывода информации» и в 
соответствии со своими «органическими» ресурса-
ми дать ответ на задание. Вариантом «рисунок» 
воспользовались 19 студентов (18,07 % респонден-
тов), вариантом «Текст» ‒ 82 студента (77,11 %), 
«смешанным» вариантом ‒ 5 студентов (4,82 %). 
Данная проективная техника относится к группе 
интерпретативных, предполагающих истолкование 
какой-либо ситуации, события: в нашем случае 
студентам предлагается истолковать ситуацию 
встречи с педагогом (учителем общего образова-
ния), а также с представителями своего поколения. 
Данная методика направлена на выявление пред-
ставлений студентов-первокурсников о периоде 
своей школьной жизни и отношений к учителю, 
обучению, одноклассникам и в целом к представи-
телям поколения Z. 

Время работы ограничивалось 20 минутами. Сту-
дентам также разъяснялось, что необходимо указать 
характерные для практики объективные параметры 
того и другого субъекта обучения, а не их идеалов. Ра-
бота выполнялась анонимно, поэтому считаем ее ре-
зультаты достаточно объективным отражением имею-
щейся образовательной действительности. 

Установлено, что школьный учитель значимо 
влияет на выбор педагогической профессии, при 
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этом мотивация стать педагогом также зависит от 
взглядов на профессию учителя, построенных на 
школьном опыте учащихся, поэтому процесс выбо-
ра профессии педагога сочетает в себе определен-
ный диапазон возможностей и сильную индивиду-
альность учителя, обучавшего студента ранее [15, 
24]. Следовательно, в данной статье отражены 
мнения тех студентов, которые гипотетически по-
зитивно настроены относительно своей будущей 
профессии учителя и всего того, что с ним связано. 
Возможно, поэтому оценивание качеств реальных 
педагогов (приписывание им определенных харак-
теристик) может быть несколько завышенным.

Все предложения студентов на первом этапе об-
рабатывались вручную, затем с помощью 
Microsoft Excel – программы для работы с элек-
тронными таблицами – и были сгруппированы в 
пять кластеров: 1-й кластер ‒ качества личности, 
предложенные каждым из более чем 30 % респон-
дентов; 2-й кластер ‒ качества личности, предло-
женные респондентами, доля которых составляет 
от 20 до 30 %; 3-й кластер ‒ качества личности, 
предложенные респондентами, доля которых со-
ставляет от 10 до 20 %; 4-й кластер ‒ качества лич-
ности, предложенные респондентами, доля кото-
рых составляет от 5 до 10 %; 5-й кластер ‒ качест-
ва личности, предложенные респондентами, доля 
которых составляет до 5 % студентов. Этот кластер 
самый многонаполненный, и в нем предпринято 
деление личностных качеств на положительные, 
нейтральные и отрицательные.

Результаты исследования

Первая группа результатов: Образ современного 
учителя глазами школьников (по данным  

эмпирического исследования)
Наиболее типичные параметры, предложенные 

большинством респондентов в образ учителя, 
представлены на рис. 1.

Практически каждый пятый студент (бывший 
школьник) признает учителя творческой, разносто-

ронней личностью, считает его креативным и та-
лантливым ‒ 23,59 %. Вторыми по распространен-
ности качествами, на которые указали от 10 до 
20 % студентов, выступают шесть следующих: тер-
пеливый (14,15 %); умный (14,15 %); ответствен-
ный (13,21 %); педагогически тактичный (13,21 %); 
понимающий (11,32 %); лидер с активной жизнен-
ной позицией (10,38 %). В четвертый кластер по-
пали 17 характерных качеств педагога (предложе-
ны долей студентов от 5 до 10 %). Пятый кластер 
образован 89 позитивными и 22 нейтральными и 
отрицательными профессионально-личностными 
качествами (предложены долей студентов до 5 % 
респондентов). Заметим, что в четвертом класте-
ре имеются противоречивые качества: владею-
щий информационными технологиями; гибкий в 
плане представления информации, ориентирован 
в мире информации (5,66 %) и плохо владеет ин-
тернетом, не все владеют информационными тех-
нологиями (5,66 %); хорошо владеет своим пред-
метом (5,66 %), умеет доступно излагать матери-
ал и не в совершенстве владеет преподаваемым 
материалом.

Необходимо заметить при этом, что первая по-
зитивная позиция о хорошем уровне владения 
предметом по доле предложений превосходит про-
тивоположный вариант. 

Более чем в четыре раза количество названных 
позитивных параметров учителя превосходит ко-
личество указанных нейтральных и отрицательных 
характеристик. Также нужно отметить, что в боль-
шинстве своем студенты описывают именно лич-
ностные характеристики учителя, как человека, а 
уже потом ‒ как профессионала. Отметим, что сту-
дентами подмечена такая характеристика совре-
менного учителя, как «все меньшее использование 
учебника на уроке», что может свидетельствовать 
в пользу более широкого обращения к мобильным 
версиям учебного материала, к интернет-ресурсам. 
При этом параметр «владеющий цифровыми тех-
нологиями (в рамках своей работы)» называют 
лишь 7,55 % участников методики.
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Рис. 1. Предложенные студентами качества личности для образа современного учителя
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В целом следует подчеркнуть значительное ко-
личество характеристик современного учителя, 
обозначенных бывшими школьниками. Особенно 
важным представляется указание школьников на 
такие параметры учителя, как способность к пони-
манию (ученика, ситуации, родителя) (11,32 %), 
гибкость по отношению к обучающимся (8,49 %), 
неравнодушие (5,66 %); позитивность (5,66 %), яв-
ляющиеся маркерами учителя-гуманиста. Однако 
характеристика «идеальный психолог (имеет пси-
хологическую подготовку)» попала в пятый кла-
стер, что свидетельствует о том, что данный пара-
метр еще не так широко проявляется у современ-
ного учителя и необходимо усиление такой готов-
ности педагога как в период профессиональной 
подготовки в вузе, так и в рамках поствузовского 
периода. На эту характеристику особое внимание 
обращают психологи в связи с выявленными тен-
денциями отрицательного влияния «цифры» на 
психику человека. Такие характеристики, как креа-
тивность (23,59 %), активная жизненная позиция 
(10,38 %), стрессоустойчивость (4,72 %), эмоцио-
нальность (4,72 %), терпеливость (14,15 %), наход-
чивость, умение адаптироваться, свидетельствуют 
о реагировании учителя на изменяющиеся внеш-
ние условия жизнедеятельности и выполнении 
профессиональных функций в информационном 
мире. 

Вторая группа результатов: Образ современного 
ученика: самопредставления о своем социальном 

поколении (по данным эмпирического  
исследования)

Наиболее типичные параметры, предложенные 
большинством респондентов в образ ученика, 
представлены на рис. 2.

Практически каждый третий бывший школьник 
признает современного школьника любознатель-
ным (38,68 %); активным (иногда к данной характе-
ристике добавляется приставка «гипер») (31,13 %). 
При этом ни один из студентов не отмечает невысо-
кий уровень двигательной активности. Эти данные 
подтверждают положения теории поколений и ее 

концепты о множественных интересах подрастаю-
щего поколения, которые невозможны без любозна-
тельности, а также высокой активности в различ-
ных направлениях деятельности [18].

На творческость и креативность как типичные 
черты современного школьника указывает 12,26 % 
респондентов, однако этот показатель меньше пра-
ктически в два раза по сравнению с педагогами 
(23,59 %). Отсюда вытекает необходимость приме-
нения технологий, развивающих креативность 
школьников.

Следующими по распространенности качества-
ми, предложенными от 5 до 10 % студентов, высту-
пают 13 качеств: разбирается в IT-технологиях 
(9,43 %); хитрый (9,43 %); внимательный (9,43 %); 
самостоятельный (8,49 %); зависимый от гаджетов 
(8,49 %); ленивый (8,49 %); саморазвивающийся 
(7,34 %); старательный (7,34 %); трудолюбивый 
(6,60 %); ответственный (6,60 %); находчивый 
(6,60 %); свободно вступает в коммуникацию, об-
щительный (6,60 %); независимый в поведении 
(5,66 %). Заметим, что для учителя в этом диапазо-
не предложений студенты называют большее коли-
чество параметров (17). И если среди качеств учи-
теля в этом диапазоне нет нейтральных либо отри-
цательных, то для школьников таковых указано 
два: зависимый от гаджетов (8,49 %); ленивый 
(8,49 %).

В пятом кластере студенты называют 159 ка-
честв личности современных школьников, из кото-
рых мы отнесли 93 к положительным, а 66 ‒ к ней-
тральным и отрицательным. Число положитель-
ных качеств учителя и ученика практически одина-
ково (90 и 95 соответственно), число нейтральных 
и отрицательных для учителя меньше примерно в 
три раза (20 против 66). Среди названных качеств 
обучающихся также имеются противоречивые: 
усидчивый и не очень усидчивый; замотивирован-
ный и нежелающий учиться, без особого влечения 
к получению образования, немотивированный; 
свободно вступает в коммуникацию, общительный 
(6,60 %) и слабые навыки «живого» общения (при 
этом в первом случае под коммуникацией может 

Рис. 2. Предложенные студентами качества личности для образа современного ученика
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подразумеваться и цифровой ее вариант и все-таки 
здесь фиксирование этой характеристики встреча-
ется гораздо чаще в предложениях студентов, т. е. 
первая позиция о свободной коммуникации и об-
щительности по доле предложений превосходит 
вариант с «живым» общением). 

Почти в 1,7 раза количество названных пози-
тивных параметров современного школьника пре-
вышает количество указанных нейтральных и от-
рицательных характеристик. Также необходимо 
отметить, что в большинстве своем студенты опи-
сывают именно личностные характеристики как 
человека, а уже потом ‒ как обучающегося (в этом 
отмечается сходство в описании учителя и школь-
ника респондентами).

В целом необходимо отметить большее количе-
ство характеристик современного школьника по 
сравнению с учителем (175 против 135), обозна-
ченных студентами. Особенно важным представ-
ляется подчеркивание таких параметров обучаю-
щихся, как внимательный (9,43 %); самостоятель-
ный (8,49 %); саморазвивающийся (7,34 %); стара-
тельный (7,34 %); трудолюбивый (6,60 %); ответ-
ственный (6,60 %); находчивый (7,34 %); более 
легкое восприятие визуальной информации, разви-
тое критическое мышление и рост самосознания, 
гибкое мышление, являющиеся маркерами пред-
ставителя поколения Z. Студенты отмечают, что 
современные школьники умеют быстро находить 
необходимую информацию, следовательно, сегод-
ня первая задача, связанная с жизнью в информа-
ционном мире, выполнена школой, и ей на смену 
приходит другая ‒ обучение школьников оценива-
нию достоверности информации и отбору необхо-
димой (отсеиванию ненужной). Заметим, что се-
годня речь идет чаще именно об информации, кон-
тенте, а не о знаниях (учебном материале). Однако 
студентами отмечаются и качества школьников, 
которые отражают тревожные тенденции в образо-
вании: зависимость от гаджетов; частая усталость 
из-за большой нагрузки или сбитого режима; не-
выполнение домашних заданий и использование 
их готовых вариантов; несистемность знаний; ма-
лый их объем при надежде на интернет; постоян-
ные опоздания; знание прав, но не обязанностей 
(качает свои права); страх перед большим объемом 
информации; наличие проблем с выбором будущей 
профессии; направленность цели обучения на ре-
зультат ЕГЭ, а не на знания. 

Таким образом, применение методики «Пишу/
Рисую» позволяет сформировать обобщенные 
образы учителя и ученика.

Заключение
Итак, образ современного учителя, по данным 

недавних школьников, представлен следующими 

характеристиками: учитель ‒ это креативный, ум-
ный, терпеливый, ответственный, соблюдающий 
нормы педагогической этики (тактичный), понима-
ющий своих учеников человек. 

Образ современного ученика складывается по 
следующим параметрам: ученик ‒ это любозна-
тельный, активный, креативный и творческий, вла-
деющий IT-технологиями, внимательный, при этом 
зависимый от гаджетов, хитрый, ленивый, но са-
моразвивающийся, старательный, трудолюбивый, 
ответственный, коммуницирующий и независи-
мый в поведении представитель Z-поколения. От-
носительно качества трудолюбия получены сход-
ные данные с исследованием Р.А. Уколова, которым 
установлен противоречивый факт: при достаточно 
низкой оценке категории труда такое качество лич-
ности, как трудолюбие, занимает в системе ценно-
стей молодежи одну из приоритетных позиций 
(54,35 %) [25].

Получается, что среди выявленных качеств как 
у учителя, так и у ученика имеются те самые Soft 
skills, мягкие компетенции, которые сегодня рас-
сматриваются как важнейшие личностные основа-
ния для достижения успешности в информацион-
ном обществе. В полученных образах имеются 
сходные параметры: креативность и ответствен-
ность. И это, наверное, закономерно, так как еще 
К.Д. Ушинский говорил о том, что только Лич-
ность может воспитать Личность. Поэтому относи-
тельно формирования креативного представителя 
общества можно быть спокойным: КРЕАТИВНЫЙ 
учитель воспитает КРЕАТИВНОГО ученика. Од-
нако исследования ВЦИОМ (декабрь 2022 г.) не 
подтверждают креативность современного поколе-
ния, веру в преобразование мира, что не соответст-
вует прогнозируемым качествам представителей 
«зетов» и Альфа-поколения – преобразователей 
[3]. Второе совпадение противоречит известной  
теории поколений, согласно которой представите-
ли Z-поколения не отличаются ответственностью 
как характерным поколенным признаком. О невла-
дении этикой личной ответственности за жизненные 
выборы говорит в своем исследовании Е.И. Булатни-
ков [26]. Ученым применена оригинальная методика 
анализа жизненных девизов старшеклассников и 
студентов, отражающих их жизненные кредо, и вы-
явлены общие тенденции трансформации личност-
ных качеств юношества ‒ акцент на собственном 
«Я», примат индивидуального над социальным, ори-
ентация на красивую, беззаботную жизнь и отсутст-
вие в большинстве случаев стремления достижения 
такой жизни собственным трудом и усилиями, про-
явление лени. Последнее качество, как характерное 
для образа современного школьника, зафиксировано 
и в данном исследовании, отличающемся от других 
тем, что респондентам не задавались конкретные ха-
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рактеристики личности, что не устанавливало рамок 
для описания личностных параметров при создании 
образов ученика и учителя. 

В определении образа современного ученика 
студенты подчеркивают владение школьником IT-
технологиями, что отсутствует в образе учителя. По 
нашему мнению, это отражает реальную ситуацию, 
когда значительная часть педагогов придерживается 
традиционных компонентов образовательного про-
цесса и не готова в качестве приоритетного вариан-
та применять цифровой. Хорошо это или плохо? Во-
прос спорный, и на него в данный момент нет од-
нозначного ответа в науке. Как указали студенты в 
своих работах, учитель «владеет цифровыми техно-
логиями в рамках своей работы» и этого вполне до-
статочно. В образ педагога попала и такая характе-
ристика как терпеливость. Ранее мы видели, что она 
упоминается, как профессионально важная для учи-
теля [15] и созвучная качеству толерантности, о ко-
торой говорит А.П. Чернявская [10]. В сравнении с 
нашим авторским исследованием [15] для 10 прио-
ритетных качеств учителя общеобразовательной 
школы мы совпали по качествам «ответственность», 
«терпеливость», только в обозначенном исследова-
нии студенты ‒ будущие педагоги выбирали качест-
ва из представленных 41, а в описываемом в данной 
статье исследовании респонденты самостоятельно 
обозначали присущие педагогу черты. Необходимо 
отметить, что характеристика «хорошо владеет сво-
им предметом» попала в четвертый кластер (качест-

во предложено долей от 5 до 10 % респондентов), 
т. е. он не занимает приоритетных позиций в пред-
ложениях студентов, тогда как в исследовании 
2021 г. параметр «любовь к своему предмету» был 
выбран более 60 % участников опроса (65,52 %).

Для образа ученика не подтвердился низкий уро-
вень коммуникативной компетентности в соответст-
вии с теорией поколений [12] (в определение образа 
входит параметр «коммуницирующий»). Возможно, 
это объясняется тем, что к исследованию привлека-
лись будущие педагоги, которые в силу выбираемой 
профессии ориентированы на общение. А вот ак-
тивность (гиперактивность) представителя Z-поко-
ления явно подчеркнута респондентами как второе 
по приоритету качество личности, что полностью 
совпадает с теорией поколений [17, 18, 22]. 

Таким образом, на основе эмпирической базы дан-
ных, полученных с помощью проективной методики 
«Пишу/Рисую», сформированы образы современного 
ученика и учителя. Подтверждение получили некото-
рые концепты теории поколений, однако выявлены и 
факты, не вытекающие из нее. Данное исследование 
не претендует на всеобъемлющее раскрытие сложной 
и многоаспектной проблемы и построение образа 
учителя и ученика с учетом новых тенденций инфор-
мационного общества, которые требуют дальнейшего 
уточнения и развития. Перспективными продолжени-
ями данного исследования может стать вектор сравне-
ния образов учителя и ученика в разрезах «село/го-
род», «Россия/зарубежные страны».
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Аннотация
Изучение накопленного опыта функционирования национальных систем физического воспитания в кон-

тексте их патриотического значения для воспитания молодежи, анализ ошибок и наиболее эффективных  
практик организации спортивно-патриотического воспитания являются ключевым фактором в процессе реше-
ния задач, поставленных Президентом страны и Правительством. Актуальность исследования подчеркивается 
в ряде государственных документов и отражает объективный запрос государства на перестройку имеющейся 
системы патриотического воспитания молодежи. Рассматривается история становления спортивно-гимнасти-
ческих обществ Германии в XIX – начале XX в., определены немецкие педагоги, стоящие у истоков использо-
вания физкультурно-спортивной деятельности в целях патриотического воспитания молодежи. Целью иссле-
дования является ретроспективный анализ становления спортивно-гимнастических обществ Германии и их 
роль в патриотическом воспитании немецкой молодежи в XIX – начале XX в. В процессе исследования были 
использованы теоретические методы: анализ и синтез, обобщение, абстрагирование. В качестве основных ма-
териалов исследования выступили оцифрованные труды создателей немецкой гимнастической системы, труды 
основоположников отечественной истории физической культуры, научные публикации, рассматривающие 
особенности милитаризации подрастающего поколения в Германии в конце XIX – начале XX в. В качестве ре-
зультатов исследования было выделено четыре этапа в истории спортивно-гимнастических обществ Германии 
XIX–XX вв. и их функций в патриотическом воспитании молодежи: период зарождения гимнастических школ, 
связанный с деятельностью Фита и Гутс-Мутса, внедрений гимнастической подготовки в общеобразователь-
ных организациях, предпосылки использования воспитательной функции физической культуры; период укре-
пления, связанный с деятельностью Ф. Яна, развитием гимнастического движения и прочной взаимосвязью 
между физической подготовкой и патриотическим воспитанием; период борьбы, связанный с насаждением 
государственного контроля в вопросах националистического воспитания немецкой молодежи и ответной реак-
цией общества, в виде организаций «Перелетных птиц»; период национализации, полного подчинения госу-
дарству спортивно-гимнастических обществ, осуществление с их помощью идеологической обработки насе-
ления.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, милитаризация физического воспитания, молодежь, спор-
тивно-гимнастические общества, туркунст
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Abstract
The study of the accumulated experience of national physical education systems in the context of their patriotic 

education of young people, the study of "mistakes" and the most effective practices of organizing sports and patriotic 
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education, is a key factor in the process of solving the tasks set by the President of the country and the government.  
The relevance of the study is emphasized in a number of government documents and reflects the objective request of the 
state to restructure the existing system of patriotic education of young people. The article examines the history of the 
formation of sports and gymnastic societies in Germany in the XIX-early XX centuries, identifies German teachers who 
stand at the origins of the use of physical culture and sports activities for the purpose of patriotic education of young 
people. The purpose of the study is a retrospective analysis of the formation of sports and gymnastics societies in 
Germany and their role in the patriotic education of German youth in the XIX-early XX centuries. Materials and methods 
of research. In the process of research, we used theoretical methods: analysis and synthesis, generalization, abstraction. 
The main research materials were digitized works of the creators of the German gymnastic system, the works of the 
founders of the national history of physical culture, scientific publications considering the features of the militarization of 
the younger generation in Germany in the late XIX – early XX century. As the results of the study, 4 stages in the history of 
sports and gymnastic societies in Germany of the XIX – XX century and their functions in the patriotic education of young 
people were identified: the period of the origin of gymnastic schools associated with the activities of Fit and Guts–Mouts, 
the introduction of gymnastic training in general education organizations, the prerequisites for the use of the educational 
function of physical culture; the period of strengthening associated with the activities of F. Jan, the development of the 
gymnastic movement and the strong relationship between physical fitness and patriotic education; the period of "struggle" 
associated with the imposition of state control in matters of nationalist education of German youth and the response of 
society in the form of organizations of  "Migratory Birds"; the period of nationalization, complete subordination to the state 
of sports and gymnastics societies, the implementation of ideological "processing" of the population with their help.

Keywords: patriotic education, militarization of physical education, youth, sports and gymnastics societies, 
turkunst
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Введение
«Большие вызовы», обозначенные в Стратегии 

научно-технологического развития Российской Фе-
дерации [1], связанные с противодействием социо-
культурным угрозам, экстремистской идеологии и 
иным источникам опасности для общества и наци-
ональной безопасности страны, требуют усиления 
системы патриотического воспитания учащейся 
молодежи. В своем послании Федеральному Со-
бранию Президент России подчеркнул, что: «...за-
втрашний день страны определят устремления ны-
нешнего, молодого поколения. Его становление, 
его успехи, жизненные ориентиры, которые прой-
дут любую проверку на прочность, – это важней-
ший залог и гарантия суверенитета России, про-
должение нашей истории» [2]. Важность развития 
воспитательной работы обозначена в федеральном 
проекте «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» [3], в связи с чем разра-
ботка новой концепции патриотического воспита-
ния, отвечающей, с одной стороны, современным 
социально-экономическим и политическим вызо-
вам, с другой – учитывающей запросы и интересы 
современной учащейся молодежи, является страте-
гически важной задачей для педагогов-исследова-
телей.

В этой связи мы согласны с позицией 
Н.Ф. Хилько и О.А. Озерова о том, что задачи вос-
питания патриотичной молодежи, направлены на 
«...противодействие целям замещения кодов отече-

ственного коллективного бессознательного чужды-
ми ментальности народов страны “ценностями” 
потребления» [4, с. 43].

Однако создание нового невозможно без изуче-
ния богатого исторического прошлого, анализа 
различных воспитательных систем, в частности 
национальных гимнастических систем [5], физ-
культурно-спортивная деятельность в которых 
прочно зарекомендовала себя в качестве эффектив-
ного и дееспособного средства в процессе гра-
жданско-патриотического воспитания, что, без-
условно, не могло не отразиться в научных иссле-
дованиях, рассматривающих такой феномен, как 
«спортивно-патриотическое воспитание» [6–9], 
истоки которого берут свое начало в деятельности 
немецких турнеров.

Целью исследования является проведение  
ретроспективного анализа становления спортивно-
гимнастических обществ Германии и определения 
их роли в патриотическом воспитании немецкой 
молодежи в XIX – начале XX в.

Материал и методы 
В процессе исследования были использованы 

теоретические методы: ретроспективный анализ, 
синтез, абстрагирование. В качестве основных ма-
териалов исследования выступили труды осново-
положников отечественной истории физической 
культуры [10, 11], оцифрованные труды создателя 
немецкой гимнастической системы Ф.Л. Яна [12, 
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13], научные публикации, рассматривающие осо-
бенности милитаризации подрастающего поколе-
ния в Германии в конце XIX – начале XX в. [14–16].

Результаты исследования
Истоки становления немецкой гимнастической 

системы берут свое начало в образовательном про-
цессе филантропин, в которых на физическое вос-
питание обучающихся обращалось гораздо больше 
внимания, чем когда-либо прежде. Главная заслуга 
в становлении немецкой гимнастической системы, 
безусловно, принадлежит двум педагогам, рабо-
тавшим практические одновременно, но в разных 
учебных заведениях: Герхард Ульрих Антон Фит – 
педагог филантропина в Дессау и Иоганн Кристоф 
Фридрих Гутс-Мутс – педагог филантропина в 
Шнепфенталь [10, 11].

Заслуга Фита и Гутс-Мутса, несомненно, состоит 
в том, что написанные ими педагогические труды 
подробно описывают историю гимнастики, ее оздо-
ровительное значение, авторы разработали класси-
фикации гимнастических упражнений, совершенст-
вуя имеющиеся и предлагая новые гимнастические 
упражнения на снарядах, дают методические реко-
мендации к их выполнению, тем самым закладывая 
прочный фундамент к развитию и дальнейшему ста-
новлению гимнастической системы физического 
воспитания не только в Германии, но и во всем мире.

Гутс-Мутс отмечал большую роль гимнастики 
как воспитательного средства, в своих сочинениях 
он рекомендует монархам организовывать гимна-
стические игры и национальные спортивные 
праздники, указывая, что «они возвышают сердце, 
сильно действуют на национальное чувство, воз-
буждают патриотизм, способствуют возвыше-
нию чувства добра и справедливости, развивают 
благородство даже в низших классах народа, поэ-
тому я их считаю главным воспитательным сред-
ством целой нации» [10, с. 24]. 

Однако несмотря на колоссальную работу, про-
деланную Фитом и Гутс-Мутсом, им не удалось 
решить главную задачу, а именно добиться всеоб-
щего признания гимнастики как необходимого на-
родного воспитательного и образовательного сред-
ства, гимнастика все еще была распространена 
только в учебных заведениях.

Дальнейшее развитие немецкой гимнастиче-
ской системы, внедрение гимнастики в народные 
массы (преимущественно взрослого населения) и 
использование ее как средства патриотического 
воспитания молодежи принадлежит немецкому 
офицеру, педагогу, политику и общественному дея-
телю Фридриху Людвигу Яну (Friedrich Ludwig 
Jahn), которого принято считать «отцом современ-
ной гимнастики» [17] и основателем национальной 
немецкой гимнастической системы [11].

Будучи студентом университета в городе Галле 
до Ф. Яна дошли слухи, что война между Франци-
ей и Пруссией неизбежна и он, будучи патриотом 
своей страны, поступил на военную службу, позже, 
в своих записях он напишет, что в ночь с 14 на 
15 октября 1806 г., после получения известий о по-
ражении Пруссии в войне от горя у него поседели 
волосы, хотя на тот момент Фридриху Яну было 
только 29 лет [13]. 

В этот сложный исторический период для Гер-
мании у немецких общественных деятелей сложи-
лось убеждение, что поднятие национального духа 
народа возможно только при помощи физического 
воспитания. В 1808 г. в Кенигсберге было основа-
но тайное политическое и патриотическое общест-
во под названием «Союз добродетели» 
(Tugendbund), целью которого было укрепление 
национального духа граждан, а гимнастика высту-
пала эффективным средством достижения постав-
ленной цели, поэтому в «Союзе добродетели» был 
впервые разработан проект устройства гимнасти-
ческого зала, который позже в 1810 г. Ф. Ян возь-
мет за основу при обустройстве собственного гим-
настического заведения [10]. 

Подготовка населения Германии к борьбе за не-
зависимость от французского влияния, в первую 
очередь через укрепление национального самосоз-
нания и физической подготовленности, была ос-
новной целью гимнастической деятельности  
Ф. Яна, несмотря на то, что он понимал колоссаль-
ное значение гимнастики в деле гармоничного вос-
питания личности и отчасти стремился придать ей 
этот характер.

В своем сочинении «Die deutsche Turnkunst zur 
Einrichtung der Turnplätze Dargestellt», изданном в 
Берлине в 1816 г., Ф. Ян описывает историю осно-
ванного им движения следующим образом: «Как 
многое на свете, так и немецкое искусство гимна-
стики (Turnkunst) началось с малого, совершенно 
незаметным образом. Любовь к отечеству и лич-
ная наклонность сделали меня вновь учителем 
юношества» [12].

 Весной в 1811 г. совместно с единомышленни-
ками Ф. Ян открыл первую площадку для телес-
ных упражнений (турнплац) под Берлином (в на-
стоящее время парк им. Ф. Яна). Теперь, на откры-
том воздухе, публично, перед глазами всех, маль-
чики и юноши выполняли различные физические 
упражнения под общим названием «Turnkunst» – 
искусство изворотливости [13, 18]. 

Молодежь под руководством Ф. Яна выполняла 
физические упражнения на гимнастических снаря-
дах и одновременно слушала беседы патриотиче-
ского характера, своих учеников Ян называл турне-
рами [19, 20]. Обустройство гимнастической пло-
щадки на открытом воздухе делало невозможными 
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занятия поздней осенью, зимой и ранней весной, в 
эти периоды проводилась образовательно-воспита-
тельная деятельность, турнеры изучали труды их 
предшественников Фита и Гутс-Мутса, наиболее 
образованные ученики создали своеобразный на-
учный кружок, посвященный исследованиям в об-
ласти гимнастики [12].

В феврале 1813 г. по призыву короля все спо-
собные к военной службе турнеры отправились в 
военный поход [11], именно в этот период не на 
словах, а на деле проявился патриотизм и нацио-
нальное сознание немецких гимнастов, которые в 
совокупности с хорошей физической подготовкой 
и дисциплиной являются результатом деятельнос-
ти Ф. Яна [21]. 

После разгрома Наполеона, как отмечает 
Н.Ю. Мельникова и А.В. Трескин: «...некоторые 
турнерские организации выступили за воссоедине-
ние Германии, что, естественно, напугало правя-
щие круги, в связи с чем прусское правительство в 
1819 г. запретило турнерские организации» [17, с. 54].

Ф. Ян в 1819 г. был обвинен в демагогических 
стремлениях и посажен в крепость, из которой был 
выпущен в 1825 г. с разрешением жить на расстоя-
нии десяти миль от Берлина, под полицейским 
надзором, не проживая в городах, в которых нахо-
дились университеты и гимназии. Позже король 
Фридрих Вильгельм II снимет с Яна все обвине-
ния, но в силу преклонного возраста далее разви-
вать созданное им когда-то гимнастическое движе-
ние он не мог [11], но оставленное Ф. Яном педа-
гогическое наследие, как мы уже говорили ранее, 
заложило основу современной гимнастики. В сво-
ем труде «A Treatise on Gymnasticks» [13], выпу-
щенном в 1828 г., Ф. Ян подробно и наглядно опи-
шет гимнастические снаряды и выполняемые на 
них гимнастические упражнения.

Возрождение турнерского движения относится 
к 40-м годам XIX в. В 1862 г. все турнферейны бу-
дут объединены в Общегерманский гимнастиче-
ский союз, который впоследствии станет ультрапат-
риотической организацией, которая накануне Пер-
вой мировой войны начнет воспитывать молодежь 
в милитаристском духе, проводить военно-спор-
тивные игры для школьников, будет способство-
вать введению в немецких школах военно-физиче-
ской подготовки [17].

Таким образом, начиная еще с той катастрофы, 
которая постигла старую прусскую армию в 
1806 г., и с планов, которые прусский генерал-
фельдмаршал эпохи наполеоновских войн Гнейзе-
нау вносил в образовавшуюся тогда комиссию по 
реорганизации военного дела, идея военно-патрио-
тического воспитания молодежи все больше укре-
плялась в Германии. Что в свою очередь повлекло 
за собой создание антипедагогического течения – 

милитаризации юношества, управляемого с наса-
ждаемой извне идеологией, в противовес которой 
развивалось движение немецкой молодежи «Пере-
летные птицы», стремящейся выйти из-под опеки 
школьной воспитательной системы и самостоятель-
но формировать свои патриотические чувства [14]. 

Движение «Перелетных птиц» возникло в виде 
сильной тяги молодежи к природе и родному краю. 
Одновременно в разных городах Германии незави-
симо друг от друга стали возникать среди 
обучающихся аналогичные организации, которые 
в начале имели общие стремления, цели и задачи, 
а позже и общее название «Перелетные птицы». 
Несмотря на то, что возникли эти организации 
самостоятельно и без общей программы, их 
объединяло общее стремление  «...приблизиться к 
природе, сродниться с ней, изучить и полюбить не 
абстрактную “родину”, а конкретные родные поля 
и реки, горы и долины, в непосредственном общении 
с родной природой, знакомясь с ее богатствами и 
красотами, физически укреплять и закалять свое 
тело и воспитать волю и характер» [15, с. 28].

Много в движении «Перелетных птиц» связано 
со старыми организациями гимнастических стран-
ствующих сообществ времен Ф. Яна и другими 
тайными сообществами, возникшими в эпоху ос-
вободительной войны в Германии начала XIX  в., 
старыми студенческими объединениями и т. п. Так 
же, как и прежние организации и движения немец-
кой молодежи, «Перелетные птицы» много внима-
ния уделяют спорту, гимнастике, физическому са-
мовоспитанию. В правительственных кругах Гер-
мании в конце XIX – начале XX в. прочно усвоили 
правило: «Будущее принадлежит тому, в чьих ру-
ках находится воспитание юношества» [15, с. 31]. 

Но как только учащаяся молодежь сама приня-
лась за свое самовоспитание, опираясь на содейст-
вие демократических общественных организаций, 
прусское правительство забеспокоилось и решило, 
что наступил момент ему самому вмешаться в 
дело, что будущее молодежи в опасности. Один за 
другим стали возникать государственные объеди-
нения: «Союз молодых разведчиков», «Союз моло-
дых защитников Отечества», «Патриотический 
союз молодежи» и другие так называемые органи-
зации молодежи, которые впоследствии примыка-
ли к армии, имея руководителями и организатора-
ми военных и находясь под протекторатом какого-
нибудь высокопоставленного лица военного ве-
домства. 

Все эти организации по инициативе генерал-
фельдмаршала Вильгельма фон дер Гольца объеди-
нились в 1911 г. в один общий «Союз молодой Гер-
мании», в уставе которого цель организации была 
прописана довольно ясно. «”Союз молодой Герма-
нии” ставит себе целью способствовать разви-
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тию молодежи путем планомерных физических 
упражнений, телесному и духовному укреплению 
молодежи и воспитанию ее в духе патриотизма, в 
страхе Божьем и в любви к королю и Отечеству» 
[15, с. 48].

Со временем к «Союзу молодой Германии» 
примкнули и некоторые организации «Перелетных 
птиц», пользуясь привилегиями и субсидиями, ко-
торые правительство выделяло на нужды Союза. 

Впоследствии националистическая тенденция 
«Союза молодой Германии» стала проявляться все 
более открыто. Разговор уже шел не о том, чтобы 
воспитывать молодежь в духе любви к Родине че-
рез занятия гимнастикой, легкой атлетикой, туриз-
мом и т. д., а о том, чтобы вообще завладеть моло-
дежью, иметь возможность постоянно оказывать 
на нее моральное и национализирующее влияние. 
О чем генерал Феликс фон Ботмер, один из воен-
ных руководителей Союза, позже напишет: «Юно-
шам необходимо незаметно привить национальное 
сознание и национальное чувство. Первые помы-
слы юноши должны принадлежать Отечеству, а 
первый гнев – врагам Отечества» [14, с. 55]. 

О решающем значении воспитания немецкой 
молодежи в национальном духе также выскажется 
на Х конгрессе деятелей в области детских и на-
родных игр генерал-майор Неубер: «Одной из рас-
пространенных ошибок является тот взгляд, буд-
то военная сила находит свое отражение исклю-
чительно в физической силе и выносливости. 
История всех войн учит нас наоборот, что реша-
ющее значение для победы имело не только число 
способных к ношению оружия и не физическая 
сила каждого индивидуума, но точно так же ду-
ховные и нравственные качества сражающихся 
между собою народов» [16, с. 24].

Проводимая государственная политика Герма-
нии незадолго до начала Первой мировой войны в 
отношении воспитания подрастающего поколе-
ния, милитаризация физического воспитания в 
совокупности со школьным ультрапатриотиче-
ским воспитанием вскоре принесли свои ужасаю-
щие плоды. 

Из многих сочинений немецких подростков, 
опубликованных в газете для юных защитников 
Отечества, достаточно привести один пример. 
Описывая эпизод из летних каникул, 13-летний 
мальчик, перекапывая огород, писал следующее: 
«Каждый ком земли, разбиваемый лопатой в мел-
кие комья, казался мне французом, которому я 
разбиваю голову» [15, с. 59].

После поражения в Первой мировой войне пра-
вительство Германии вновь поставило задачу спор-
тивно-гимнастическим обществам подготовить к 
воинской службе миллионы людей. 

Ведущую роль в милитаризации, а затем и фа-
шизации немецкой молодежи играл Deutscher 
Turnerbund (Германский гимнастический союз).  
К 1928 г. Deutscher Turnerbund становится круп-
нейшей спортивно-гимнастической организацией 
Германии, насчитывавшей 1,62 млн членов, кото-
рые впоследствии поддержали Гитлера в борьбе за 
власть в стране [18]. 

С установлением в 1933 г. фашизма, как пишет 
Н.Ю. Мельникова и А.В. Трескин, «...началась 
ускоренная милитаризация спортивного движения. 
Идеологической обработкой молодежи занимались 
отряды штурмовиков, гестапо, союз гитлеровской 
молодежи и спортивно-гимнастические клу-
бы» [17, с. 56].

Тем самым первоначальная идея Гутс-Мутса и 
Ф. Яна о воспитательной функции физкультурно-
спортивной деятельности, патриотическом воспи-
тании средствами спортивно-гимнастических об-
ществ полностью потеряла свое значение, став ме-
ханизмом ультрапатриотического и националисти-
ческого воспитания немецкой молодежи. 

Заключение
Таким образом, начиная с XIX в. в Германии 

стала формироваться идея физического и патрио-
тического воспитания молодежи, которая, к сожа-
лению, позже перерастет в националистическое и 
военизированное воспитание. 

У истоков спортивно-патриотического воспита-
ния в Германии находятся педагогии Герхард Уль-
рих Антон Фит, Иоганн Кристоф Фридрих Гутс-
Мутс, Фридрих Людвиг Ян.

В истории спортивно-гимнастических обществ 
Германии XIX–XX вв. и их функций в патриотиче-
ском воспитании молодежи можно условно выде-
лить несколько периодов:

1) период зарождения, связанный с деятельнос-
тью Фита и Гутс-Мутса, становлением гимнастики 
в общеобразовательных организациях, предпосыл-
ками использования воспитательной функции фи-
зической культуры;

2) период укрепления, связанный с деятельнос-
тью Ф. Яна, развитием гимнастического движения 
и прочной взаимосвязью между физически и па-
триотическим воспитанием;

3) период борьбы, связанный с насаждением го-
сударственного контроля в вопросах национали-
стического воспитания немецкой молодежи и от-
ветной реакцией общества, в виде организаций 
«Перелетных птиц»;

4) период национализации, полного подчинения 
государству спортивно-гимнастических обществ, 
осуществление с их помощью идеологической об-
работки населения.
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Аннотация
Рассматривается проблема формирования у современного учителя математики и физики профессиональ-

ных компетенций, относящихся к прикладным и функциональным аспектам соответствующих дисциплин. 
Приводятся обоснования необходимости учета взаимосвязи между математикой и физикой. Выделяя логико-
содержательные линии межпредметных связей между физикой и математикой, предлагается решать и методи-
ческие задачи, которые проиллюстрированы на примере рассмотрения таких понятий, как «функция» и «дви-
жение». В соответствии с теоретическим анализом логико-содержательных межпредметных линий между ма-
тематикой и физикой обосновывается необходимость согласованного формирования математических и физи-
ческих понятий в процессе обучения студентов в соответствии со специально разработанными организацион-
но-методическими условиями, а также представляется разработанная программная модель по механике и 
уровни ее реализации в практике обучения студентов педагогического вуза. При этом логико-содержательные 
межпредметные линии определяются прежде всего наличием общих фундаментальных и прикладных обла-
стей. Разработка логико-содержательных линий межпредметных связей математики и физики осуществлялась 
на основе методологии системного обзора, который позволяет исключить субъективный подход при интерпре-
тации данных по взаимосвязи математики и физики, выявить тенденции развития исследуемой проблемы и 
определить ее значимые теоретические и прикладные аспекты. Данная методология предполагает использова-
ние совокупности взаимодополняющих методов: качественного и количественного анализа с целью выявле-
ния взаимосвязи программного содержания математики и физики; системного анализа с целью определения 
структурно-функциональных элементов при описании взаимосвязи математики и физики; аналитической 
группировки программного учебного материала и качественных и количественных характеристик разделов 
математики и физики. Реализация дизайна логико-содержательных линий межпредметных связей математики 
и физики осуществлялась на базе логического подхода. На первом этапе на основе практики обучения студен-
тов педагогического вуза был сформулирован доказательный подход к исследуемой проблеме. Отбор про-
граммного материала осуществлялся на основе специальной модели, для реализации которой разрабатывались 
логико-содержательные линии межпредметных связей математики и физики. Системно-структурный подход 
позволил разработать уровни реализации программной модели и систему индивидуальных расчетно-графиче-
ских заданий для подготовки будущих учителей в современном педагогическом вузе.

Ключевые слова: учитель, математика, физика, профессиональная подготовка, логико-содержательные 
линии, межпредметные связи, программная модель, организационно-методические условия, уравнения движе-
ния точки
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Abstract
The article deals with the problem of formation of professional competencies related to applied and functional 

aspects of the respective disciplines in a modern teacher of mathematics and physics. Justifications of the necessity to 
take into account the interrelation between mathematics and physics are given. The authors, emphasizing the logical 
and substantive interdisciplinary links between physics and mathematics, offer to solve methodological problems, 
which are illustrated by the example of considering such concepts as «function» and «motion». In accordance with the 
theoretical analysis of logical and substantive interdisciplinary lines between mathematics and physics, the necessity 
of coordinated formation of mathematical and physical concepts in the process of teaching students in accordance 
with specially developed organizational and methodological conditions is substantiated, and the developed program 
model for mechanics and the levels of its implementation in the practice of teaching students of a pedagogical 
university are proposed. In this case, the logical and content interdisciplinary lines are determined, first of all, by the 
presence of common fundamental and applied areas. The development of logical and content lines of interdisciplinary 
links between mathematics and physics was carried out on the basis of the methodology of systematic review, which 
allows to exclude subjective approach in interpreting data on the relationship between mathematics and physics, to 
identify trends in the development of the problem under study and to determine its significant theoretical and applied 
aspects. This methodology implies the use of a set of complementary methods: qualitative and quantitative analysis in 
order to identify the relationship between the program content of mathematics and physics; system analysis to identify 
structural and functional elements in describing the relationship between mathematics and physics; analytical grouping 
of programmatic teaching material and qualitative and quantitative characteristics of mathematics and physics 
sections. Implementation of the design of logical and content lines of interdisciplinary links between mathematics and 
physics was carried out on the basis of the logical approach. At the first stage, based on the practice of teaching 
students at the pedagogical university, an evidence-based approach to the problem under study was formulated.  
The selection of program material was carried out on the basis of a special model, for the implementation of which the 
logical and content lines of interdisciplinary links between mathematics and physics were developed. The system-
structural approach made it possible to develop the levels of program model implementation and develop a system of 
individual calculation and graphic tasks for training future teachers in a modern pedagogical university. 

Keywords: teacher, mathematics, physics, teacher professional training, logical and content lines, interdisciplinary 
links, program model, organizational and methodological conditions, equations of motion of a pointt
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Введение
Цель исследования состоит в постановке и ре-

шении проблемы взаимосвязи математики и физи-
ки при организации процесса профессионального 
обучения учителей этого профиля в современном 
педагогическом вузе. При этом необходима теоре-
тическая разработка программных модулей и пра-
ктическое решение вопросов в обеспечении орга-

Богомаз И.В., Тесленко В.И. Логико-содержательные линии между физикой и математикой...

низационно-методических условий ее использова-
ния в процессе профессионального обучения сту-
дентов. В качестве основного метода настоящего 
исследования выбран разноуровневый деятель-
ностный подход к реализации предложенных про-
граммных модулей, а также в выделении организа-
ционно-методических условий для успешного фор-
мирования математических и физических понятий.
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Взаимосвязь учебных предметов математики и 
физики отражает глубокую внутреннюю связь со-
ответствующих наук. Физические законы являются 
основой работы механических систем и механиз-
мов, принципы работы которых излагаются в раз-
делах теоретической и технической механики. 

Понимание физической сути явления и пра-
вильная формулировка задачи приводят к аналити-
ческим решениям поставленной задачи. А физиче-
ские определения и законы не существуют без ма-
тематических понятий [1]. 

Например, понятие «мгновенная скорость» не-
возможно без понятия «бесконечно малая величи-
на и предел» (lim) и определяется как предел отно-
шений ∆x (приращение пути) к промежутку време-
ни ∆t:

понятие «уравнение движения» – без понятия 
«функции и области ее определения», «законы 
движения» – без дифференциального и интеграль-
ного исчисления и др. Необходимо отметить, что 
для вычисления кинематических характеристик 
элементов механизмов и робототехнических сис-
тем записывают уравнения движения в виде функ-
циональной зависимости и анализируют получен-
ные функции методами математического анализа.

Таким образом, математика фактически пропи-
тала физику и является ее языком и неотъемлемой 
частью, а аналитические методы анализа механи-
ческих систем дают в ряде случаев достаточно 
оснований для точной количественной характери-
стики процессов движения. Кроме того, математи-
ка (совместно с логикой) дает физике возможность 
из некоторой системы постулатов (аксиом) полу-
чать новые следствия (теоремы). Таким путем фи-
зики решают большое число важнейших приклад-
ных задач и создают теоретическую базу для обще-
технического и профессионального образования. 
Применение математических методов в физике 
имеет свои особенности, которые отличны от мето-
дов, используемых в чисто математических науках. 
В то время как математики изучают абстрактные 
объекты, физики изучают реальный объективный 
мир, существующий независимо от них, иначе го-
воря, физика – это применение математических те-
орий к реально существующим объектам.

Проблема качества образования в современной 
России широко обсуждается в научной литературе 
[2–3]. Отмечается, что на сегодняшний день обра-
зование в России отстает от реальных потребно-
стей высокотехнологического производства. Од-
ной из причин является низкий уровень знаний по 
физике и математике абитуриентов, поступающих 
в высшие учебные заведения. В связи с этим перед 

педагогическими учебными заведениями постав-
лена задача усилить фундаментальную подготовку 
будущих учителей математики и физики, что тре-
бует серьезной модернизации содержания педаго-
гического обучения. При этом ощущается нехватка 
высококвалифицированных учителей физики и ма-
тематики, владеющих методами исследования. Мо-
дернизация учебных программ при обучении педа-
гогов соответствующих профилей невозможна без 
реализации принципа междисциплинарности, в 
основе которого лежат логико-содержательные 
межпредметные линии между математикой, физи-
кой и техническими дисциплинами [4–9].

Логико-содержательные линии межпредметных 
связей математики и физики определяются в явном 
виде в прикладных областях, связанных с расчета-
ми инженерных систем и сооружений, машин, ме-
ханизмов, манипуляторов и др., в основе которых 
лежат общие законы физики и соответствующий 
математический аппарат. Восприятие этих взаи-
мосвязей студентами осложняется тем, что:

– математические теории и модели, сформулиро-
ванные теоретиками и математиками, как правило, 
плохо воспринимаются, так как зачастую предлагае-
мые теоретические модели не сопоставляются с ре-
альностью, а логическая строгость, достигаемая тео-
ретиками при создании математических выражений, 
чрезвычайно ценна только в том случае, когда дается 
приложение математического аппарата к той или иной 
конкретной области физики, например к механике;

– как фундаментальная наука механика является 
не только одной из дисциплин, дающей углублен-
ные знания о природе, она также служит средством, 
помогающим формировать математические модели 
происходящих в природе и технике процессов, к вы-
работке способностей к научным обобщениям и вы-
водам общих законов механического движения; 

– механика опирается на основы теории функций, 
математический анализ, элементы векторной алгебры, 
дифференциальное и интегральное исчисление. Кон-
кретные задачи обогащают математику идейным со-
держанием, оттачивают ее логические построения не 
меньше, чем предельно формализованные исследова-
ния в чисто внутренних областях математики [10–15].

Результаты исследования
Для формирования логико-содержательных ли-

ний межпредметных связей математики и физики 
возникает необходимость согласованного формиро-
вания общих определений и понятий в процессе 
профессионального обучения студентов. Основным 
методом данного исследования является сопостав-
ление содержания разделов теоретической механи-
ки, являющейся составной частью теоретической 
физики, и математики на примерах расчетов меха-
нических систем.

0
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Для того чтобы действительно понять теоретиче-
ские основы механики, необходимо знать факты и яв-
ления, для объяснения которых была создана теория. 
Например, понять и усвоить теоретическую основу 
наиболее простого случая движения – равномерного 
поступательного движения тела невозможно без мате-
матической трактовки, так как языком любой физиче-
ской теории, начиная с конца XVII в., является мате-
матика. И. Ньютон и Л. Эйлер разработали математи-
ческий аппарат, который стал основой классической 
теории движения в непрерывном пространстве. Они 
ввели бесконечно малые величины и понятие «lim – 
предел» и на этой основе сформулировали основы ма-
тематического анализа и дифференциального исчи-
сления. На основании данного математического аппа-
рата до настоящего времени строятся математические 
модели движения различных объектов.

Восприятие математического аппарата может 
быть облегчено, если понять и освоить такие ос-
новные фундаментальные понятия классической 
физики, как «материя», «движение», «взаимодей-
ствие», «пространство», «время». Таким образом, 
линии логических связей математики и физики су-
ществуют не обособленно, а в тесном взаимодей-
ствии и в диалектическом единстве при анализе 
прикладных вопросов применения физических 
знаний. Теоретический анализ логико-содержа-
тельных линий указывает на необходимость согла-
сованного формирования математических и физи-
ческих понятий в процессе обучения студентов. 

Как показывает практика организации процесса 
профессионального обучения студентов педагоги-
ческих вузов, при изучении механики и математи-
ки возникает ряд несоответствий:

– несогласованность в формировании общих 
для обоих курсов понятий. Это относится, напри-
мер, к понятию производной: в математике это 
тангенс угла наклона касательной, проведенной к 
графику функции в заданной точке, в механике – 
скорость движения в заданный момент времени; 
интеграл в математике – это площадь, в механике – 
путь, пройденный объектом, и др.;

– при изучении математики не всегда своевре-
менно формируются методы вычисления некото-
рых величин, необходимых для изучения механи-
ки, например, момента инерции твердого тела или 
вычисления центра тяжести фигур и др.;

– на занятиях по математике студенты не всегда 
используют те определения, которые сформирова-
ны у них при изучении механики. Например, в за-
дачах на сложное движение на занятиях по матема-
тике при решении задач «движение по воде» вво-
дится понятие «собственная скорость тела», что 
принципиально неверно. Во-первых, определение 
скорости дается для материальной точки; во-вто-
рых, скорость – неинвариантная физическая вели-

чина и не может быть собственной характеристи-
кой материальной точки как ее масса;

– при описании движения не вводятся понятия 
«уравнение движения», «график движения», «абсо-
лютное время», «абсолютное пространство» и др.

Математический аппарат не всегда в полной 
мере находит корректное отражение при изучении 
различных видов движения. По-прежнему на лек-
циях по физике в педагогических вузах даются 
формулы только для вычисления скорости при рав-
номерном и равноускоренном прямолинейном дви-
жении материальной точки. Однако точки в реаль-
ном механизме движутся равномерно, ускоренно 
или замедленно, и приведенные формулы не соот-
ветствуют реальным характеристикам движения. 
Кинематические характеристики различных точек 
механизма получают из анализа уравнений движе-
ния соответствующих точек, исходя из известных 
данных ведущего звена механизма. Приведем клас-
сический пример моделирования кривошипно-ша-
тунного механизма, кинематическая схема которо-
го показана на рис. 1а; геометрия задачи показана 
на рис. 1б.

                                  а                                                          б
Рис. 1. Кривошипно-шатунный механизм

Записываются уравнения движения любой точ-
ки механизма через функциональную зависимость 
ведущего звена механизма – кривошипа, движение 
которого задано уравнением движения

Здесь угол φ в радианах, ωо – угловая скорость вра-
щения кривошипа.

Тогда уравнения движения шарнира А и ползу-
на В примут вид:

Уравнения движения шарнира А

Уравнения движения шарнира В

Вычисление модуля и направления векторов 
скорости и ускорения соответствующих точек ме-
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ханизма требует использования простой процеду-
ры дифференцирования функций, описывающих 
движение соответствующих точек:

Проводя логико-содержательные параллели 
между функциями и движением, можно решить 
три методические задачи:

1. Наполнить физическим смыслом характери-
стики функций, такие как область определения 
(учитывать, что t ≥ 0), области возрастания и убы-
вания функций, появляется значимость графиков 
функций, которые определяют кинематические ха-
рактеристики движения исследуемой материаль-
ной точки: траекторию, путь, перемещение, ско-
рость, ускорение.

2. Визуализировать математические выражения. 
Например, при описании равноускоренного движе-
ния используют квадратичные функции по време-
ни, следовательно, если материальная точка будет 
двигаться в плоскости в поле силы тяжести, то тра-
ектория ее движения – парабола; при описании пе-
риодических движений, например движение шар-
нира А кривошипа, используются периодические 
тригонометрические функции –cos(ωo • t) или 
sin(ωo • t), аргументами которых являются частота 
вращения ωo  и время t.

3. Стандартизировать решение задач на движение. 
Таким образом, логико-содержательные линии 

математики и физики существуют не обособленно, 
а в тесном взаимодействии и в диалектическом 
единстве при анализе прикладных вопросов при-
менения физических знаний. Теоретический ана-
лиз логико-содержательных линий указывает на 
необходимость согласованного формирования ма-
тематических и физических понятий в процессе 
обучения студентов. Успешное решение этой про-
блемы возможно при выполнении определенных 
организационно-методических условий.

В качестве первого условия следует рассматри-
вать взаимосвязь между этапами физического и 
математического образования при изучении раз-
делов «Общая физика», «Экспериментальная фи-
зика» и «Теоретическая физика». При этом следу-
ет отметить, что общая и экспериментальная физи-
ка основана на экспериментально установленных 
фактах. Теоретическая физика изучает не свойства 
самой природы, а свойства предлагаемых теорети-
ческих моделей и сопоставления их с реально-
стью. Механика как раздел экспериментальной и 
теоретической физики опирается на проверенные 
практикой аксиомы, рассматривает движение и 

взаимодействие материальных тел, а также иссле-
дует при помощи строгого математического аппа-
рата различные модели движения материальной 
точки, абсолютно твердого тела и механических 
систем и модели механики твердого деформируе-
мого тела, анализирует системы сил, действующих 
на тело (систему тел), которые приводят в общем 
случае к динамическому винту, т. е. к одной силе и 
одной паре сил – главному вектору и главному мо-
менту, создает основу многих прикладных направ-
лений, таких как теория колебаний, динамика и 
прочность машин и механизмов и др.

Ко второму организационно-методическому усло-
вию относят изменение определенным образом после-
довательности изучения и содержания учебных дис-
циплин математики и физики в педагогических вузах, 
что дает возможность последовательно реализовы-
вать логико-содержательную линию этих дисциплин. 
Проведенное теоретическое и экспериментальное ис-
следование взаимосвязи обозначенных учебных дис-
циплин в педагогическом вузе позволило в полной 
мере выделить логико-содержательные линии между 
обозначенными учебными дисциплинами.

Это является перспективным условием в повы-
шении значимости фундаментальных дисциплин в 
учебных планах обучения будущих учителей мате-
матики и физики. Отметим, что механика как само-
стоятельная фундаментальная наука была и остается 
одним из важных разделов физики. При ее изучении 
формируются навыки и умения к построению мате-
матических моделей движения и равновесия тел, 
рассматриваются физические и технические прило-
жения. С целью формирования у студентов педаго-
гических вузов универсальных профессиональных 
компетенций в предметной области «Физика» (в ча-
сти общей, экспериментальной и теоретической фи-
зики) разработана следующая структура содержания 
изучения механики на базе рекомендованного в 
предметно-методическом модуле подготовки студен-
тов по профилю «Физика» – база «Ядро высшего пе-
дагогического образования» (рис. 2).

Рис. 2. Структура содержания изучения механики
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Таблица 1
Программная модель изучения механики 

I. Кинематика материальной точки Математический аппарат
Способы задания движения точки: векторный, координатный, естественный. 
Связь между способами задания движения точки; частные случаи криволи-
нейного движения точки, круговое движение; математическая модель криво-
шипно-шатунного механизма. Баллистическая задача: постановка задачи, 
движение снаряда, парабола безопасности, задача попадания в цель. Слож-
ное движение точки: определения: абсолютная, относительная, переносная 
скорости; абсолютное, относительное, переносное, кориолисово ускорение 
движения точки, методы их вычисления

Элементарная математика: алгебра, основ-
ные элементарные функции, правила построе-
ния функций. 
Геометрия, тригонометрия.
Основы векторной алгебры: метод коорди-
нат на плоскости: декартова и полярная систе-
мы координат, линейные операции над свобод-
ными векторами.
Высшая математика: пределы и непрерыв-
ность функции; производная; задача о прове-
дении касательной и нормали к кривой; иссле-
дование графиков функций; задачи на 
экстремум 

II. Кинематика абсолютно твердого тела
Определения: абсолютно твердое тело, степени свободы тела; основная тео-
рема кинематики (теорема Грасгофа). Простейшие движения твердого тела в 
плоскости: поступательное, вращательное, плоскопараллельное. Кинемати-
ческие механизмы; маятник Максвелла, кривошипно-шатунный механизм, 
планетарный механизм, шасси летательного аппарата и др., многозвенный 
механизм 

III. Статика Математический аппарат
Определения: силы, системы сил, равнодействующая. Аксиомы. Связи, ре-
акции связей, вес тела. Система сходящихся сил. Теорема о трех силах. Сис-
тема параллельных сил: правило рычага, момент силы относительно точки, 
устойчивость тела при опрокидывании, центр тяжести твердого тела. Про-
стейшие механизмы: наклонная плоскость, ворот, весы, винт, клин, подвиж-
ный блок, полиспаст. Стержневые системы: фермы. Главный вектор, глав-
ный момент, условия равновесия. Трение: трение покоя, трение скольжения, 
закон Амонтона-Кулона, угол и конус трения, трение качения. Трение гибкой 
нити о шероховатую цилиндрическую поверхность

Основы векторной алгебры: геометрическое и 
аналитическое правила сложения векторов, 
линейные операции над свободными, скользя-
щими и связанными векторами

IV. Динамика материальной точки Математический аппарат
Основные законы Ньютона. Прямолинейное и криволинейное движения ма-
териальной точки. 
Две задачи динамики: решение первой задачи, решение второй задачи: 
внешняя сила постоянна по модулю, зависит от времени, зависит от скоро-
сти, зависит от координаты. Задачи свободного падения тела без учета и с 
учетом сопротивления среды. Криволинейное движение точки без учета и с 
учетом сопротивления среды. Задача о движении материальной точки под 
действием центральной силы, прямо пропорциональной расстоянию. Ос-
новные законы механики материальной точки. Движение планет. Законы 
Кеплера. Всемирное тяготение. Движение тела в центральном гравитацион-
ном поле. Принцип Д’Аламбера для материальной точки. Движение в 
НИСО. Свободные оси вращения твердого тела. Гироскоп. Прецессия

Высшая математика: 
Первообразная и неопределенный интеграл. 
Табличные интегралы, методы интегрирова-
ния. Тригонометрические интегралы. Опреде-
ление и свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциал 
дуги. Определенный интеграл в физических 
задачах. Двойные интегралы. Дифференциаль-
ные уравнения 1-го и 2-го порядков. Физиче-
ские и геометрические задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. Вычисление 
площадей плоских фигур и длин дуг. Диффе-
ренциал дуги. Определенный интеграл в физи-
ческих задачах. Двойные интегралы

V. Динамика абсолютно твердого тела и механических систем
Внутренние и внешние силы. Механическая система: центр масс, момент 
инерции. Теорема о движении и закон сохранения центра масс. Теорема об 
изменении и закон сохранения количества движения. Теорема об изменении 
и закон сохранения кинетического момента. Физический и математический 
маятник. Дифференциальные уравнения: поступательного движения, вра-
щения твердого тела вокруг неподвижной оси, плоского движения. Экспери-
ментальное вычисление моментов инерции твердых тел. Работа сил, прило-
женных к твердому телу. Работа сил, приложенных к элементам механической 
системы. Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, враща-
тельном и плоском движениях. Теорема об изменении кинетической энергии 
механической системы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механи-
ческой энергии. Принцип Д’Аламбера для механической системы. Метод 
кинетостатики. Вычисление динамических реакций в точках закрепления. 
Балансировка

VI. Аналитическая механика Математический аппарат

Связи и их классификация, уравнения связи. Основные понятия аналитиче-
ской механики. Элементарная работа силы на возможных перемещениях. 
Условия равновесия. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение 
динамики; обобщенные силы, обобщенные координаты. Уравнения Лагран-
жа 2-го рода. Механические системы с двумя и более степенями свободы. 
Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона 

Высшая математика: производные и диффе-
ренциалы высших порядков. Формулы Тейло-
ра и Маклорена для функций. Дифференци-
альное исчисление функций нескольких 
переменных. Определение функций двух и 
нескольких переменных. Частные производ-
ные. Дифференцирование сложных и неявных 
функций. Дифференциал функций двух пере-
менных 
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К третьему организационно-методическому 
условию относится разработка преподавателями 
не только содержания изучения соответствую-
щих разделов, но и согласование последовательно-
сти изучения соответствующих программ содер-
жания физики и математики в учебных планах.

Разработанная модель содержания изучения 
раздела «Механика» и изучение соответствующего 
математического аппарата с рекомендациями по 
последовательности изучения в учебных планах 
представлены в табл. 1.

Разработанная модель программы состоит из 
шести частей: кинематика материальной точки, аб-
солютно твердого тела; статика; динамика матери-
альной точки, абсолютно твердого тела; аналити-
ческая механика. Механика и входящие в нее раз-
делы являются фундаментальной базой для изуче-
ния других разделов, входящих в содержание об-
щей, экспериментальной и теоретической физики 
(рис. 3).

Рис. 3. Связь механики с другими разделами общей  
и экспериментальной физики

Усвоение выделенной информации взаимосвязи 
физики и математики связано с дидактическими 
целями активизации познавательной деятельности 
студентов. Для осмысления предложенной взаи-
мосвязи необходимо обеспечить применение этих 
знаний в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя физики и математики. 

Для реализации предложенной модели програм-
мы выделяются следующие уровни ее реализации в 
практике обучения студентов педагогического вуза: 
дидактический, понятийный и теоретический.

На дидактическом уровне целесообразно приме-
нять методы обучения, стимулирующие наглядные 
зрительные образы (моделирование, графическое 
описание и т. д). Дидактический уровень реализа-
ции программы стимулирует воспроизведение при-
менения знаний и эпизодические их переносы за 
счет осмысления воспринятого материала и овладе-
ние соответствующей деятельностью. Например, 
при анализе прямолинейного периодического дви-
жения точки задается уравнение движения в виде 
x(t) = Asin(ωo • t), где А – амплитуда колебаний, ωo – 
частота колебаний, которая определяет, сколько пол-
ных колебаний выполняется за одну секунду. При 
построении графика движения легко определяется 
амплитуда, частота и период колебания (рис. 4).

Рис. 4. График периодического прямолинейного движения точки

Понятийный уровень реализации программы 
обеспечивает использование математического ап-
парата для создания моделей движения элементов 
различных механизмов и вычисления их кинемати-
ческих характеристик. Это, как показывает иссле-
дование, вызывает у студентов внутрипредметные 
ассоциации, способствующие формированию и 
развитию фундаментальных внутрипредметных и 
междисциплинарных понятий.

Например, при изучении линейной функций  
y = kx + xo  учащиеся строят график – прямую ли-
нию в системе декартовых координат Oxy, область 
определения которой  ;x .     При изучении 
прямолинейного равномерного движения в пло-
скости записывают уравнения движения в виде си-
стемы линейных функций, зависящих от времени: 

Исключая параметр t, строят траекторию дви-
жения как график линейной функции, область оп-
ределения которой ( );ox x∈ +∞ . 

Как показывает практика обучения, теоретиче-
ский уровень учебной информации стимулирует у 
студентов применение знаний на творческой осно-
ве в сочетании с многосторонним систематизиро-
ванным их переносом, что вызывает у обучающих-
ся обширные межсистемные ассоциации на основе 
взаимосвязи математики и физики. Для примера 
рассмотрим колодец – простейший механизм, 
предназначенный для подъема воды (рис. 5а).

                      а                                               б

Рис. 5. Колодец и расчетная схема колодца (подъемный механизм)
На конец троса, намотанного на бревно, при-
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скоростью V с помощью коловорота (гнутая в фор-
ме скобы рукоять). Расчетная схема состоит из дис-
ка радиусом r, на который намотан нерастяжимый 
трос, канат и т. д. (рис. 5б). При вычислении скоро-
сти подъема ведра с водой из колодца используем 
знания из тригонометрии: длина дуги SA и цент-
ральный угол φ (в радианах) связаны выражением: 
SA(t) = r • φ(t). При описании движения это выра-
жение будет иметь смысл уравнения движения. 
Имеем:

Здесь ω – круговая частота точки А. Предполо-
жим, что коловорот делает

обор.45
мин

n   , r = 0,2 м, 

тогда

В качестве второго примера можно рассмотреть 
педальное устройство (рис. 6а). Расчетная схема и 
математическая модель педального устройства по-
казаны на рис. 6б, в.

            а                                    б                            в
Рис. 6. Педаль, расчетная схема и математическая модель 

педального устройства 

Шарнир А педального устройства движется в 
плоскости Oxy, и его положение определяется ра-
диус-вектором

координаты которого определяют уравнения дви-
жения шарнира А:

                                                                              (а)

Уравнение траектории шарнира А в явном виде 
получается исключением параметра t (время) из 
уравнений движения (a):

Получили, что траектория движения шарнира 
А – окружность радиусом r (рис. 7).

Рис. 7
Далее легко вычисляются вектор скорости и 

вектор ускорения шарнира А:

Модуль скорости и ускорения (рис. 7):

В процессе исследования появилось понимание 
того, что для повышения качества фундаменталь-
ной подготовки студентов необходимо использо-
вать дифференцированный подход к индивидуаль-
ным заданиям и методам обучения.

С учетом вышесказанного разработана система 
индивидуальных расчетно-графических заданий – 
РГЗ (аналог проектной деятельности) с учетом фор-
мирования логико-содержательных линий физики и 
математики при их выполнении. В заданиях нужно 
соотнести теоретические расчеты, чертежи с кон-
кретными элементами заданного механизма, прове-
рить работу механизма на опыте и сопоставить ма-
тематическую модель механизма и зависимости фи-
зических величин от заданных параметров.

При вычислении параметров механизма студен-
ты используют полученные теоретические знания, 
известные способы задания и законы движения 
элементов механизма, функции, графики, методы 
математического анализа. Для успешной защиты 
РГЗ студенты, помимо непосредственной работы 
над заданием, восстанавливают знания из курса 
физики, связанные с источниками энергии. Во вре-
мя защиты, как правило, возникает среди студен-
тов дискуссия относительно двигателей, приводя-
щих в движение рассмотренный механизм. При 
этом прослеживается вся история эволюции двига-
телей – от водяного колеса до гидравлических тур-
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бин и электродвигателей. Иначе говоря, студенты в 
дискуссии прослеживают всю эволюцию техноло-
гических укладов. Безусловно, это имеет огромное 
значение для целостного восприятия фундамен-
тальных наук и инженерной деятельности.

Приведем пример индивидуального задания 
(табл. 2).

Результатом индивидуального расчетно-графи-
ческого задания является сам механизм с соответ-
ствующей пояснительной запиской (рис. 8).

Таблица 2
Индивидуальное расчетно-графическое задание 

«Водяная пилорама»
1. Нарисовать эскиз механизма, подобрать размеры элемен-
тов механизма.
2. Составить чертежи элементов механизма в программе 
«Компас».
3. Распечатать элементы механизма на 3D-принтере или вы-
полнить из подручных материалов, собрать механизм.
4. Подобрать высоту H, с которой вода падает на лопасти 
водяного колеса, приводящего в движение передаточные 
механизмы, так, чтобы скорость пилы была равна Vo.

5. Рассмотреть альтернативные двигатели, приводящие в 
движение механизм

Рис. 8. Расчетная схема и общий вид механизма  
«Водяная пилорама»

Заключение
Полученные результаты проведенного исследо-

вания по реализации логико-содержательных меж-
предметных связей физики и математики в педаго-
гических вузах позволили сделать следующие вы-
воды:

1. Решение проблемы логико-содержательных 
межпредметных связей физики и математики в 
учебном процессе подготовки студентов в педаго-

гическом вузе приобретает в современных услови-
ях теоретическую и практическую значимость. 
Важность ее обусловлена требованиями уровня 
развития высокотехнологического производства в 
России. В настоящее время данная проблема по-
ставлена всем ходом развития современного педа-
гогического образования по подготовке учителей 
физики и математики, повышение его фундамен-
тальности и качества.

2. Постановке и решению проблемы межпред-
метных связей в организации процесса обучения 
педагогических кадров во многом содействует тео-
ретическая разработка программных модулей и 
практическое решение вопросов в обеспечении ор-
ганизационно-методических условий ее использо-
вания в процессе обучения студентов. Эта методо-
логическая посылка позволила выбрать в качестве 
основного метода настоящего исследования разно-
уровневый деятельностный подход к реализации 
предложенных программных модулей: дидактиче-
ский, понятийный и теоретический. 

Разработанная программная модель по разде-
лу «Механика», а также предложенные органи-
зационно-методические условия реализации ло-
гико-содержательных линий взаимосвязи физи-
ки и математики использованы в качестве осно-
вы повышения качества профессиональной под-
готовки студентов в современном педагогиче-
ском вузе.

В итоге выявлено, что повышение качества 
подготовки учителей физики и математики осу-
ществляется на основе взаимосвязи физики и ма-
тематики посредством специально разработанных 
организационно-методических условий на раз-
личных уровнях исследования программной мо-
дели:

– на педагогическом уровне закономерности и 
взаимосвязи методов и приемов в обучении долж-
ны отражать связь методики как науки с педагоги-
кой вообще, реализуя общие закономерности про-
фессионального обучения будущего учителя;

– на общедидактическом уровне исследования 
оптимизации методов в обучении студентов пред-
полагают выявление всех существенных связей 
между программным материалом предметов физи-
ки и математики.

Следует заметить, что в одном исследовании 
невозможно решить всей совокупности проблем, 
возникающих при учете логико-содержательных 
линий межпредметных связей физики и матема-
тики. 

Принципиального решения ждут такие про-
блемы, как разработка программных модулей по 
другим разделам физики с учетом закономерно-
стей взаимосвязей методов и приемов обучения 
студентов в современном педагогическом вузе.
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Аннотация
Современный рынок труда требует от выпускников профессиональных образовательных учреждений наличия 

определенных компетенций в области своей специализации. Развитие музыкального мышления, включающего в 
себя целый комплекс профессиональных компетенций в области музыкального искусства, в том числе сферы му-
зыкально-компьютерных технологий, становится приоритетной целью в процессе профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов. Музыкальное мышление как вид специфического мышления педагога-музыканта позволя-
ет оперативно решать различные профессиональные задачи, понимать музыкальные процессы. Педагог с высоким 
уровнем развитости музыкального мышления способен адаптировать методы обучения под индивидуальные осо-
бенности обучающихся, своевременно определять и реагировать на их потребности и возможности в процессе 
учебной музыкальной деятельности, наполнять образовательный процесс творческим содержанием, тем самым 
вызывая интерес и поддерживая высокий уровень мотивации обучающихся к освоению образовательной програм-
мы, способствуя дальнейшей профессиональной самореализации. Очевидна потребность во внедрении инноваци-
онных методов обучения, способствующих эффективному и доступному получению необходимого образователь-
ного материала в процессе обучения. В связи с тем что музыкальное мышление имеет множество проявлений, 
способы активизации, а также оценка уровня его развитости у студентов создают проблемную ситуацию в процес-
се обучения. В качестве одного из таких методов в исследовании будет рассматриваться применение мультиме-
дийных лекций, направленных на развитие музыкального мышления у будущих педагогов-музыкантов, так как 
именно данная способность объединяет сразу несколько компетентностных характеристик специалиста в области 
музыкально-компьютерных технологий. В этой связи одним из первых будет представлен опыт применения в про-
фессиональном музыкальном образовании мультимедийных лекций для развития музыкального мышления сту-
дентов, а также результаты, подтверждающие эффективность данной цифровой дидактической технологии.  
В рамках исследования определены критерии и показатели наличия музыкального мышления у будущих педаго-
гов-музыкантов. Проведена оценка уровня развитости музыкального мышления у студентов Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета (n = 28). Представлены результаты исследования эф-
фективности применения мультимедийной лекции в процессе подготовки будущих педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: цифровые технологии, мультимедийная лекция, музыкальное мышление, профессиональ-
ные компетенции, педагоги-музыканты

Для цитирования: Коновалов А.А., Кобелева И.Ю. Развитие музыкального мышления с помощью муль-
тимедийных лекций: результаты исследования // Вестник Томского государственного педагогического универ-
ситета (TSPU Bulletin). 2025. Вып. 2 (238). С. 54–63. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2025-2-54-63

Developing Musical Thinking with Multimedia Lectures: Research Results

Anton A. Konovalov1, Irina Yu. Kobeleva2

1, 2 Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg,  
Russian Federation 
1 anton-andreevi4@mail.ru, 0000-0003-4134-665X 
2 ira.pilyasova17@mail.ru, 0009-0003-9780-934X

Abstract
The modern labor market requires graduates of professional educational institutions to have certain competencies 

in their field of specialization. The development of musical thinking, which includes a whole range of professional 
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competencies in the field of musical art, including the field of music and computer technologies, becomes a priority 
goal in the process of professional training of music teachers. Musical thinking, as a type of specific thinking of a 
music teacher, allows you to quickly solve various professional problems and understand musical processes. A teacher 
with a high level of development of musical thinking is able to adapt teaching methods to the individual characteristics 
of students, promptly identify and respond to their needs and capabilities in the process of educational musical activity, 
fill the educational process with creative content, thereby arousing interest and maintaining a high level of motivation 
for students to master educational programs, promoting further professional self-realization. There is an obvious need 
to introduce innovative teaching methods that contribute to the effective and accessible acquisition of the necessary 
educational material during the learning process. Due to the fact that musical thinking has many manifestations, 
methods of activation, as well as assessing the level of its development in students, create a problematic situation in 
the learning process. As one of these methods, the study will consider the use of multimedia lectures aimed at 
developing musical thinking in future music teachers, since it is this ability that combines several competency 
characteristics of a specialist in the field of music and computer technologies. In this regard, this article will be one of 
the first to present the experience of using multimedia lectures in professional music education to develop students’ 
musical thinking, as well as the results confirming the effectiveness of this digital didactic technology. As part of the 
study, criteria and indicators of the presence of musical thinking among future music teachers were determined. An 
assessment was made of the level of development of musical thinking among students of the Russian State Vocational 
Pedagogical University (n=28). The results of a study of the effectiveness of using multimedia lectures in the process 
of training future music teachers are presented.

Keywords: digital technologies, multimedia lecture, musical thinking, professional competencies, music teachers
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Введение
Система образования направлена на подготовку 

специалистов, обладающих ценными, актуальны-
ми знаниями и умениями, которые будут соответ-
ствовать требованиям современного рынка труда. 
Основная цель данной системы заключается в 
обеспечении обучающихся необходимыми компе-
тенциями для успешной реализации в той про-
фессиональной сфере, которую они выбрали. 
Формирование практических навыков, освоение 
новых технологий и способность самостоятельно 
решать поставленные задачи являются важными 
аспектами в любой профессиональной деятель-
ности. Однако традиционная система обучения 
устаревает на фоне быстро развивающегося мира. 
Часто образовательные программы, их содержа-
ние и методы обучения становятся недостаточно 
адаптированными для будущих специалистов, что 
затрудняет их подготовку к условиям современно-
го рынка труда. Особенно это касается сферы му-
зыкально-компьютерной деятельности, одной из 
динамично развивающихся отрасли креативных 
индустрий. 

О проблемах развития профессиональных ком-
петенций в музыкально-компьютерной области, 
связанных с постоянно актуализирующимися тре-
бованиями работодателей к выпускникам данного 
профиля, сегодня говорят Т.А. Нежинская и 
Е.Ю. Глазырина [1]. Действительно, в процессе 
формирования профессиональных компетенций 
педагога-музыканта ведущую роль играют музы-
кально-компьютерные технологии, дающие боль-

ше возможности для реализации в условиях циф-
ровизации профессиональной деятельности [2].

Результатом успешного освоения музыкально-
компьютерной деятельности в процессе професси-
ональной подготовки педагогов-музыкантов сегод-
ня являются сформированные профессионально-
специализированные компетенции, под которыми 
предлагается понимать комплекс музыкально-тео-
ретических и информационных знаний, сформиро-
ванных на их основе умений и навыков по созда-
нию и обработке музыкального материала в циф-
ровой форме, а также способность их применять в 
музыкально-компьютерной деятельности, вырабо-
танная на основе личностного опыта и эмоцио-
нально-волевых качеств [3].

Однако помимо когнитивной и операционной 
составляющих рассматриваемых компетенций 
важнейшей характеристикой является музыкаль-
ное мышление как комплексная способность, объе-
диняющая сразу несколько компетентностных ха-
рактеристик специалиста в области музыкально-
компьютерных технологий. Творческий потенциал, 
способность к анализированию и пониманию му-
зыкальных процессов, эмоциональная отзывчи-
вость – все эти аспекты, входящие в профессио-
нальные компетентности педагога-музыканта, 
представляют собой музыкальное мышление.

Сегодня в научной литературе можно встретить 
множество различных трактовок понятия «музы-
кальное мышление», так как оно вмещает в себя 
множество способностей, навыков и умений. В на-
стоящем исследовании рассматривается данное 
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определение как комплекс взаимосвязанных меж-
ду собой компонентов: аналитических способно-
стей, чувственного восприятия, способности к ин-
тонированию, владение музыкальным языком, му-
зыкально-ритмическое и ладовое чувства. Данные 
способности необходимы на всем пути становле-
ния будущего педагога-музыканта, поэтому важно 
уделять развитию музыкального мышления особое 
внимание.

Музыкальное мышление представляет собой 
множество компонентов, поэтому имеет различные 
интерпретации:

– способность интонировать, т. е. определять 
смысл произведения в процессе прослушивания 
звуковых сигналов [4, с. 198–199];

– владение «музыкальным языком», выражаю-
щим наличие музыкального мышления [5, с. 63–64];

 – способность чувственно воспринимать и пе-
реживать музыкальные образы [6, с. 170–171];

– комплекс одновременно взаимодействующих 
способностей: ладового чувства, слухового пред-
ставления и чувства ритма [7, с. 304–305];

– оперирование музыкальными информацион-
ными единицами, обусловленными информацион-
ной природой музыкального искусства, образно-
стью, семантикой музыкального языка, композици-
онной и драматургической логикой [8, с. 74].

Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева, объединяя 
мнения педагогов и музыковедов, формируют не-
сколько направлений феномена музыкального 
мышления, представляя его как:

1) процесс постижения музыкального произве-
дения личностью;

2) способ мышления человека при его общении 
с музыкой как видом искусства;

3) способ общения человека с миром при помо-
щи музыки [9].

Исходя из существующих определений можно 
понять, что на развитость музыкального мышления 
будут указывать наличие следующих факторов: спо-
собность к интонированию, ритмическое и ладовое 
чувства, владение музыкальным языком, аналитиче-
ские способности и чувственное восприятие. 

Для эффективного развития любых профессио-
нальных способностей в современном образова-
нии используют различные мультимедийные сред-
ства и специально разработанные цифровые техно-
логии, которые способствуют оптимизации всего 
процесса обучения. Положительное влияние при-
менения цифровых технологий в образовательном 
процессе подтверждает ряд исследований, прово-
димых в разных областях профессиональной под-
готовки.

Так, например, исследование Г.М. Шакамалова, 
Н.А. Захаровой и Г.П. Коняхиной показало, что ис-
пользование мультимедийных технологий повы-

шает успеваемость и качество усвоения образова-
тельного материала, однако педагоги делают ак-
цент на использовании данных инструментов в 
комплексе с традиционными методами, что дает 
более высокие результаты [10].

Опыт С.В. Марчук, внедряющей в процесс об-
учения образовательный сайт, показывает положи-
тельное воздействие цифровых технологий на ре-
шение таких педагогических задач, как: повышение 
мотивации обучающихся; стимулирование когни-
тивных процессов, влияющих на понимание и запо-
минание нового учебного материала; предоставле-
ние доступа к учебным материалам; осуществление 
оперативной обратной связи; оптимальное исполь-
зование времени, отведенного на занятия; предо-
ставление возможности проведения занятий в ди-
станционной и смешанной формах [11].

На улучшение усвоения образовательного мате-
риала указывает в своем исследовании и А.Б. Со-
ловьев, выделяя положительную динамику исполь-
зования мультимедийных технологий, обеспечива-
ющих индивидуально-личностный подход, освое-
ние исследовательских навыков, повышение ин-
теллектуальных умений, а также индивидуальный 
подход к психофизиологическим особенностям 
каждого студента [12].

В сфере музыкального образования цифровые 
технологии тоже играют важную роль, на что ука-
зывают многие исследования в сфере музыкальной 
педагогики. Опыт М.К. Мельникова показал, что ис-
пользование мультимедийных технологий для со-
вершенствования музыкально-креативных навыков 
обучающихся при коллективном музицировании по-
высило общую успеваемость выпускников [13].

Применение в качестве цифровой технологии 
электронного учебника в образовательном процес-
се оказалось эффективным и в исследовании 
М. Неделки. Сами студенты выделили ряд таких 
преимуществ электронного учебника, как: само-
стоятельная организация учебного времени; воз-
можность чтения текста, заметок и прослушивания 
в одном месте; изучение одного учебника, в кото-
ром уже собран весь необходимый материал [14].

А.Д. Быкова в своем исследовании, изучая вопро-
сы развития аналитических способностей у будущих 
педагогов-музыкантов, доказывает эффективность 
применения мультимедийных партитур в процессе 
изучения музыкальных форм, при этом делая акцент 
не только на развитии музыкальных навыков и уме-
ний, но и на личностных качествах студентов [15].

Положительное влияние мультимедийных учеб-
ных материалов на познавательный интерес обуча-
ющихся выявляют в своем исследовании П.В. Ви-
нокурова и Н.И. Буторина, подтверждая потенциал 
использования цифровых технологий в процессе 
обучения музыкантов [16].
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Мультимедийная лекция как цифровая техноло-
гия также используется в процессе обучения буду-
щих педагогов-музыкантов. 

Исследования доказывают, что использование 
мультимедийных лекций в процессе обучения спо-
собствует более эффективному усвоению материала и 
увеличивает заинтересованность в изучаемом пред-
мете. Комбинирование различных мультимедийных 
элементов в лекциях значительно расширяет образо-
вательные возможности, оказывая влияние сразу на 
несколько органов восприятия обучающихся [17, 18].

Работа А.В. Хорошун показывает практику при-
менения мультимедийных лекций на уроках по 
«музыкальной литературе» в педагогическом кол-
ледже. В ходе своего анализа А.В. Хорошун прихо-
дит к выводу, что использование мультимедийных 
лекций способствует развитию профессиональных 
навыков студентов, и сами студенты положительно 
отзываются о данном формате занятий [19].

Исследования Е.В. Вариясовой, Е.А. Ивановой 
и В.В. Карнюшиной тоже отмечают позитивное от-
ношение студентов к мультимедийным лекциям. 
Они указывают на следующие преимущества этого 
формата: удобство, краткость, возможность по-
вторного просмотра, экономия времени, предо-
ставление только ключевой информации и доступ-
ность в любом месте [20].

Результаты использования мультимедийных 
лекций подтверждают, что качественно разрабо-
танная лекция, соответствующая целям и задачам 
образовательного процесса, способна заменить 
обычную лекцию без ухудшения запоминания 
учебного материала [21].

Эффективность использования мультимедий-
ных лекций была подтверждена в исследовании 
О.Ф. Природовой и В.Б. Никишиной. Педагоги, из-
учая реакцию нервной системы студентов на лек-
ции в различных форматах, обнаружили ряд преи-
муществ мультимедийных лекций: отсутствие пе-
регруженности информацией, повышенная кон-
центрация внимания и более высокий уровень ус-
воения материала студентами [22].

Изучив данные исследования, можно сделать 
вывод о том, что мультимедийные лекции имеют 
потенциал в развитии профессиональных способ-
ностей будущих педагогов-музыкантов. Данную 
цифровую технологию уже внедряли для достиже-
ния различных дидактических целей, однако ни 
одна из них не была связана с рассматриваемым в 
настоящей статье музыкальным мышлением.

Итак, в рамках исследования был сформулиро-
ван проблемный вопрос: как оптимизировать раз-
витие музыкального мышления у будущих педаго-
гов-музыкантов в процессе их профессиональной 
подготовки? Ответ на данный вопрос постараемся 
найти в этой статье.

В основу исследования положена гипотеза об 
успешности развития музыкального мышления 
студентов посредством применения цифровых тех-
нологий в процессе их обучения.

Цель работы – эмпирическое подтверждение 
эффективности развития музыкального мышления 
у будущих педагогов-музыкантов посредством реа-
лизации в образовательном процессе мультиме-
дийных лекций.

Материал и методы 
Методологическую основу исследования соста-

вили труды ученых, специализирующихся на тео-
рии в области музыкальной педагогики (Э.Б. Аб-
дуллин [9], Б.В. Асафьев [4], В.В. Медушевский 
[6], С.П. Полозов [8], Б.М. Теплов [7] и др.); циф-
ровой дидактики, прежде всего исследования, по-
священные изучению специфики использования 
мультимедийных технологий в образовательном 
процессе (Н.А. Захарова, Г.П. Коняхина, Г.М. Ша-
камалова [10], С.В. Марчук [11], А.Б. Соловьёв 
[12] и др.), в том числе в музыкальном (Н.И. Буто-
рина, П.В. Винокурова [16], А.А. Коновалов [3], 
М.К. Мельник [13], В.Б. Никишина, О.Ф. Природо-
ва [22], A.F. Homood, N.Y. Shehadeh [21] и др.).

В проводимом исследовании, нацеленном на 
подтверждение эффективности использования 
мультимедийных лекций для развития музыкально-
го мышления в процессе обучения будущих педаго-
гов-музыкантов (март 2024 г.), приняли участие сту-
денты 3-го курса кафедры музыкально-компьютер-
ных технологий Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета  
(28 человек), обучающиеся по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» (профиль 
«Музыкально-компьютерные технологии») [23]. 
Музыкальное мышление является специфическим 
видом мышления, необходимым для любой музы-
кальной деятельности. Его развитие осуществляет-
ся на всех профессиональных дисциплинах буду-
щих педагогов-музыкантов. «Анализ музыкальных 
форм» – одна из таких дисциплин, изучение кото-
рой является неотъемлемой частью профессиональ-
ного музыкального образования. Главной задачей 
данного предмета считается развитие музыкального 
мышления, способствующего пониманию музы-
кальных образов, структуры и идей, заложенных 
композитором в музыкальном произведении. 

Уровни, критерии, а также соответствующие им 
показатели, на основе которых производилась 
оценка музыкального мышления у студентов, при-
нимавших участие в исследовании, представлены 
в таблице 1.

Исследование проводилось на занятиях учеб-
ной дисциплины «Анализ музыкальных форм» в 
три этапа. 
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Таблица 1
Оценка уровня развитости музыкального мышления у будущих педагогов-музыкантов

Критерий Уровень развитости музыкального мышления
Низкий Средний Высокий

Развитость аналитических 
способностей в процессе 
анализа музыкальных 
произведений (структурирова-
ние, сравнение, вычленение, 
сопоставление, выстраивание 
логических цепочек)

Отсутствие способностей к 
грамотному выполнению 
анализа музыкальных 
произведений. Неспособ-
ность вычленять отдельные 
фрагменты произведения, 
структурировать, сравнивать 
и сопоставлять, выстраивать 
их логическую последова-
тельность

Проявление некоторых 
способностей к анализу 
музыкального произведения: 
структурирование, вычлене-
ние отдельных элементов, 
сравнение музыкальных 
фрагментов, выстраивание 
логической последовательно-
сти, сопоставление

Способность грамотно 
анализировать музыкальное 
произведение: выстроить 
правильную последователь-
ность, провести точное 
сравнение, верно вычленять, 
структурировать и сопостав-
лять музыкальные фрагменты

Развитость способности к 
интонированию (узнавание 
основных мелодий/тем в 
процессе слушания, отдель-
ных разделов формы произве-
дения)

Отсутствие способности к 
узнаванию мелодий/тем 
произведения, неспособ-
ность услышать характери-
стики отдельных частей 
произведения

Проявление способности к 
узнаванию мелодий/тем 
произведения, отдельных 
частей произведения.  
Не всегда точное

Способность правильно 
определить в процессе 
слушания мелодию/тему 
произведения, услышать их 
характерные особенности

Владение музыкальным 
языком 

Отсутствие способности к 
распознаванию 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей, 
неспособность 
интерпретировать и описать 
концепцию произведения, а 
также неправильное 
употребление музыкальной 
терминологии

Неточное определение 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей. 
Приближенная 
интерпретация концепции 
музыкального произведения. 
Редкое использование 
музыкальной терминологии 
в процессе анализа либо 
неточное ее использование

Точное определение 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей. Правильная 
интерпретация концепции и 
содержания музыкального 
произведения. Грамотное 
использование музыкальной 
терминологии в достаточном 
объеме в процессе анализа

Развитость чувства ритма

Отсутствие музыкально-
ритмического чувства, 
неспособность различить 
музыкальные фрагменты по 
ритмическому рисунку

Проявление музыкально-
ритмического чувства, не 
всегда точное

Способность точно различать 
и воспроизводить ритмические 
рисунки 

Развитость ладового чувства 
(умение определять тональ-
ность, модуляции, ладовые 
последовательности)

Отсутствие способности к 
определению тональностей, 
ладовых 
последовательностей и 
модуляций

Способность не всегда 
точно, но близко определять 
тональности, модуляции и 
ладовые последовательности

Способность точно и грамотно 
определять тональности, 
модуляции и ладовые 
последовательности 
музыкальных произведений

Развитость чувства 
восприятия (умение 
прочувствовать музыкальное 
произведение, определить его 
характер)

Отсутствие способности к 
восприятию музыкального 
произведения, неправильная 
эмоциональная трактовка 
музыкального произведения

Неточное, но похожее 
определение характера 
музыкального произведения, 
приближенная к правильной 
его эмоциональная трактовка

Точное и грамотное 
определение характера 
музыкального произведения, 
его правильная эмоциональная 
трактовка 

Готовность к освоению 
сложных музыкальных форм

Неготовность к освоению 
сложных форм. Отсутствие 
необходимого уровня знания 
простых музыкальных форм 
произведений

Частичная готовность к 
освоению сложных форм 
музыкальных произведений. 
Наличие некоторых знаний о 
простых музыкальных формах

Полная готовность к освоению 
сложных музыкальных форм. 
Наличие необходимых знаний 
о простых музыкальных 
формах

На первом этапе исследования был проведен 
входной контроль с целью определения имеющего-
ся уровня развитости музыкального мышления у 
студентов, а также проверки готовности к изуче-
нию сложной музыкальной формы. Для определе-
ния имеющегося уровня развитости музыкального 
мышления с помощью вышеприведенных критери-
ев студентам было предложено выполнить специ-
ально разработанные автором исследования пра-

ктические задания, которые состояли из четырех 
блоков, содержащих вопросы по простым, ранее 
изученным формам музыкальных произведений. 
За каждое задание студент мог получить от 0 до  
4 баллов (в зависимости от количества проверяе-
мых способностей в вопросе), которые выставля-
лись за каждый из использованных компонентов 
музыкального мышления, приводящих к правиль-
ному решению. Оценочная шкала складывалась 
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следующим образом. Высокий уровень развитости 
музыкального мышления определялся, если сту-
дент набирал 21–26 баллов. Средний уровень со-
ставлял 16–20 баллов. Низкий уровень соответст-
вовал 15 баллам и ниже.

На втором этапе было проведено четыре заня-
тия на дисциплине «Анализ музыкальных форм» в 
ходе освоения учебного раздела «Сонатная форма» 
с применением специально созданного комплекса 
мультимедийных партитур [24]. 

Каждое занятие включало в себя: 
1) опрос-дискуссию по ранее пройденному ранее 

материалу для включения в дальнейшую работу;
2) демонстрацию мультимедийной лекции. Ка-

ждая лекция включала разбор одного или несколь-
ких произведений разных жанров и периодов, напи-
санных в сонатной форме с мультимедийной парти-
турой и текстовыми пояснениями. В процессе прос-
мотра лекций студенты вели конспекты и задавали 
уточняющие вопросы, что позволяло отследить их 
вовлеченность и заинтересованность (рис. 1);

Рис. 1. Скриншот фрагмента мультимедийной лекции

3) обсуждение лекции, студенты задавали свои 
вопросы, отвечали на вопросы преподавателя;

4) выполнение практического задания на тему 
лекции. Методом наблюдения выявлялись вовле-
ченность каждого отдельного студента в работу;

5) проверка выполненных заданий, обсуждение 
всей группой результатов проделанной работы, 
пока еще без утверждения их правильности;

6) просмотр мультимедийной лекции как при-
мера правильно выполненного задания, студенты 
самостоятельно могли оценить свой результат;

7) обсуждение недочетов, обучающиеся задава-
ли уточняющие вопросы, если были не согласны с 
представленным анализом;

8) домашние задание по просмотру мультиме-
дийных лекций для тех, кто отсутствовал, и повто-
рение материала для присутствующих. Давалась 
возможность нагнать материал тем, кто не смог 
присутствовать на занятии.

На заключительном третьем этапе была про-
ведена оценка итогового уровня музыкального 
мышления у обучающихся после применения на 

занятиях мультимедийных лекций с подкрепляю-
щими их практическими работами (рис. 2). Итого-
вый контроль представлял из себя комплекс пра-
ктических и тестовых заданий по всем пройден-
ным лекциям по разделу «Сонатная форма». За ка-
ждое задание участник мог получить от 0 до 5 в 
зависимости от количества проверяемых компо-
нентов в вопросе. Уровни развитости музыкально-
го мышления подразделялись по следующим пока-
зателям: высокий – 21–26 баллов, средний – 16–
20 баллов и низкий – 15 и ниже баллов.

Динамический эффект от применения на заня-
тиях по учебной дисциплине «Анализ музыкаль-
ных форм» мультимедийных лекций оценивался с 
помощью критерия Фишера – φ. Этот метод стати-
стического математического анализа предназначен 
для сопоставления двух рядов выборочных значе-
ний по частоте встречаемости определенного при-
знака [25, с. 164].

Для определения эффективности применения 
рассматриваемого дидактического средства разви-
тия музыкального мышления студентов необходи-
мо было сравнить результаты входного контроля 
на первом этапе исследования с результатами вы-
полнения практических заданий и тестовых вопро-
сов на третьем этапе.

Результаты исследования
В результате входного контроля был выявлен 

изначальный уровень развитости музыкального 
мышления и готовности к освоению материала 
мультимедийных лекций.

Анализ результатов входного контроля показал, 
что у большинства студентов средний уровень раз-
витости музыкального мышления, однако некото-
рые компоненты сформированы недостаточно вы-
соко, на них и был сделан дальнейший упор в пра-
ктических заданиях, сопровождающих занятия.

В результате освоения мультимедийных лекций, 
а также выполнения всех практических заданий 
часть студентов смогла повысить общий уровень му-
зыкального мышления и была хорошо подготовлена 
к итоговому контролю. Разработанные оценочные 
средства позволили узнать уровень усвоения мате-
риала мультимедийной лекции и отследить процесс 
развития музыкального мышления, за основные 
компоненты которого были взяты следующие:

1) способность анализировать; 
2) владение музыкальным языком; 
3) способность интонировать; 
4) музыкально-ритмическое чувство; 
5) ладовое чувство; 
6) способность восприятия. 
Для наглядности представим в виде таблицы 

сравнительные результаты входного и итогового 
видов контроля (табл. 2).
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Как видно из таблицы, применение мультиме-
дийных лекций на дисциплине «Анализ музы-
кальных форм» эффективно воздействует на раз-
витие музыкального мышления студентов. Дейст-
вительно, при сокращении количества обучаю-
щихся, продемонстрировавших низкий (14,3 %) и 
средний (7,1 %) уровни развитости музыкального 
мышления по итогам взаимодействия с мультиме-
дийными лекциями, заметно возросло (21,4 %) 
количество обучающихся, уровень развитости му-
зыкального мышления которых определен как вы-
сокий. 

Статистическая проверка достоверности пози-
тивных сдвигов с помощью критерия Фишера – φ* 
(попадание эмпирического значения в зону значи-
мости φ* = 3,241, p < 0,01) доказывает статистиче-
скую значимость педагогического воздействия 
мультимедийных лекций. Такой формат лекций по-
зволил за короткие сроки освоить сложный мате-
риал и заложить фундамент для освоения последу-
ющих более сложных разделов дисциплины, по-
священной музыкальным формам.

Заключение
Развитие музыкального мышления в процес-

се подготовки будущих педагогов-музыкантов 
является важным аспектом образовательного 
процесса. 

Обладание высоким уровнем музыкального 
мышления, которое включает в себя множество 
необходимых специфических способностей и на-
выков, существенно влияет на качество дальней-
шей профессиональной деятельности. Педагоги, 
владеющие не только теорией и техническими ас-
пектами музыки, но и высокоразвитым музыкаль-
ным мышлением, способны передать имеющиеся 
знания и опыт своим обучающимся, мотивируя в 
них желание творчески развиваться, вдохновляя 
их на новые открытия в музыкальной сфере. Та-
кой педагог будет всегда востребован на рынке 
труда.

Применение мультимедийных лекций в процес-
се обучения студентов является эффективным 
средством не только для развития музыкального 
мышления и специфических музыкальных способ-
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Рис. 2. Примеры практических заданий и тестовых вопросов

Таблица 2
Результаты входного и итогового контроля в сравнении

Уровень развитости  
музыкального мышления

Результат входного 
контроля, %

Результат итогового 
контроля, % Отклонение, % Критерий φ*

Низкий 28,6 14,3 – 14,3
3,241Средний 42,8 35,7 – 7,1

Высокий 28,6 50 + 21,4
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ностей, но и способствует формированию необхо-
димых профессиональных компетенций и лич-
ностному росту будущего педагога-музыканта. 

Развитие профессиональных компетенций в 
сфере музыкальной педагогики, в том числе музы-

кального мышления, предоставляет возможности 
для дальнейшей исследовательской деятельности, 
связанной с использованием иных образователь-
ных технологий, направленных на подготовку бу-
дущих педагогов-музыкантов. 
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Аннотация
Актуальность данного исследования определяется необходимостью осмысления проблемы восполнения 

выявленных дефицитов профессиональной деятельности у начинающих педагогов учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО) в условиях тьюторского сопровождения, обеспечивающих выполнение 
требований федерального проекта «Профессионалитет». Цель – рассмотреть содержание компонентов про-
фессионального развития начинающих педагогов учреждений СПО и формирования в условиях реализации 
новой образовательной технологии «Профессионалитет» посредством технологии тьюторского сопровожде-
ния. Методология исследования строится на анализе концепции новой образовательной технологии «Профес-
сионалитет», основание которой представлено деятельностным подходом, обеспечивающим формирование 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям соответствующей отрасли производства. 
Применены следующие методы исследования: анализ затруднений профессиональной деятельности начинаю-
щих педагогов на основе наблюдения, метод экспертных оценок, диагностическая беседа, анкетирование. 
Предлагаются следующие компоненты профессионального развития начинающего педагога: мотивационно-
ценностный, рефлексивно-оценочный, методический и компонент развивающего взаимодействия педагога и 
обучающихся. Содержание данных компонентов рассматривается с опорой на компетенции, необходимые для 
выполнения профессиональной педагогической деятельности: предметные, коммуникативные, методические, 
психолого-педагогические. Их наполнение сопряжено с выполнением требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов СПО и новой образовательной технологии «Профессионалитет». Формиро-
вание компонентов профессионального развития происходит в процессе тьюторского сопровождения разных 
категорий начинающих педагогов: специалистов различных производственных отраслей, молодых специали-
стов с педагогическим образованием и без него. Описаны профессиональные дефициты разных групп начина-
ющих педагогов и формы их тьюторского сопровождения. Практическая значимость настоящего исследования 
связана с возможностью восполнения дефицитов профессиональной деятельности неоднородных групп начи-
нающих педагогов учреждений СПО посредством тьюторского сопровождения их профессионального разви-
тия. Представленные результаты раскрывают возможности тьюторского сопровождения как механизма, обес-
печивающего не только переход педагогов на качественно более высокий уровень профессионального разви-
тия, но и как общий технологический инструментарий новой образовательной технологии «Профессионали-
тет». 

Ключевые слова: Федеральный проект «Профессионалитет», новая образовательная технология «Про-
фессионалитет», компоненты профессионального развития, начинающие педагоги учреждения СПО, тью-
торское сопровождение
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Abstract
The importance of this study is determined by the need to understand the problem of filling the identified defi-

cits of professional activity among novice teachers of secondary vocational education institutions (SVE) in the 
context of tutor support, ensuring compliance with the requirements of the federal project “Professionalitet”. The 
aim of the article is to consider the content of the components of the professional development of novice teachers of 
SVE and their formation in the context of the implementation of the new educational technology “Professionalitet” 
through the tutor support technology. The research methodology is based on the analysis of the concept of the new 
educational technology “Professionalitet”, which is based on an activity-based approach that ensures the formation 
of a highly qualified specialist who meets the requirements of the relevant industry. Research methods: analysis of 
the difficulties of the professional activity of novice teachers based on observation, the method of expert assess-
ments, diagnostic interview, questionnaire. The author suggests the following components of the professional de-
velopment of a novice teacher: motivation and value, reflexive and evaluative, methodological, and a component of 
the developing interaction between the teacher and students. The content of these components is based on the com-
petencies necessary for the performance of professional pedagogical activity such as subject, communicative, meth-
odological, psychological and pedagogical. Their content is connected with the fulfillment of the requirements of 
the federal state educational standards of vocational education and the new educational technology “Profes-
sionalitet”. The components of professional development are formed while tutoring different groups of novice 
teachers: specialists from various industries, young professionals with and without pedagogical education. The pro-
fessional deficits of different groups of novice teachers and the forms of their tutoring are described in the article. 
The practical significance of this study is related to the possibility of filling the deficits of professional activity of 
heterogeneous groups of novice teachers of secondary vocational education institutions (SVE) through tutor sup-
port of their professional development. The results presented in this article reveal the possibilities of tutor support 
as a mechanism that ensures not only the transition of teachers to a qualitatively higher level of professional devel-
opment, but also as a general technological toolkit of the new educational technology “Professionalitet”.

Keywords: Federal project “Professionalitet”, new educational technology “Professionalitet”, components of 
professional development, novice teachers of secondary vocational education institutions (SVE), tutor support
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Введение

Происходящие в стране социально-политиче-
ские изменения побуждают учреждения среднего 
профессионального образования (СПО), являющи-
еся поставщиками кадровых ресурсов региона, к 
изменению содержания и форм организации под-
готовки специалистов. Региональным рынкам тру-
да требуются высококвалифицированные рабочие 
кадры, ориентированные на непрерывное самораз-
витие и способные адаптироваться к изменяющим-
ся отраслевым условиям производства.

С 2022 г. в России реализуется новый Феде-
ральный проект «Профессионалитет» (ФП «Про-
фессионалитет»), который можно назвать новым 
инструментом модернизации колледжей и техни-
кумов. Идет перестройка системы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, предусматриваю-
щая синхронизацию содержания программ подго-
товки и кадровой потребности производственных 
предприятий регионального рынка труда, в резуль-
тате чего создаются образовательно-производст-
венные центры (кластеры) и образовательные кла-
стеры на основе отраслевого подхода [1]. В 2024 г. 
в 79 субъектах РФ действовало 370 таких класте-
ров. Ключевая идея ФП «Профессионалитет» 

предполагает создание максимально приближен-
ных условий подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров к реальному производству, что 
обеспечит реализацию практико-ориентированной 
модели подготовки.

ФП «Профессионалитет» включает апробацию 
и внедрение «новой образовательной технологии 
(НОТ “Профессионалитет”) конструирования 
образовательных программ среднего профессио-
нального образования» [1]. В качестве принципа 
конструирования образовательной программы вы-
делен принцип интенсификации образовательной 
деятельности [2, с. 11]. Этот принцип включает в 
себя общий технологический инструментарий, со-
держащий организационно-управленческие и педа-
гогические процедуры [2, с. 121]. Выполнение дан-
ных процедур предполагает внедрение эффектив-
ных форм взаимодействия между педагогическими 
работниками образовательной организации СПО, в 
том числе опытных и начинающих педагогов, и ор-
ганизацию образовательного процесса обучающих-
ся, повышающего их мотивацию к освоению пред-
метного и профессионального содержания. Кроме 
того, важным становится процесс сопровождения 
будущих специалистов в рамках их профессиональ-
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ного самоопределения и будущего эффективного тру-
доустройства, что тоже может стать содержанием вза-
имодействия опытных и начинающих педагогов.

Учитывая вышесказанное, перед педагогиче-
ским коллективом образовательной организации 
СПО стоит задача не только активного включения 
в образовательный процесс современного оборудо-
вания с целью совершенствования практической 
подготовки будущих специалистов, но и ориента-
ции на новые образовательные результаты, связан-
ные с освоением трудовых операций на данном 
оборудовании. Это неизбежно влечет за собой и 
пересмотр методики обучения будущих специали-
стов, ориентированной на результат, заявленный 
работодателем. Таким образом, актуальными ста-
новятся вопросы, связанные с пересмотром содер-
жания профессиональной деятельности педагогов 
учреждений СПО, в которой особое внимание не-
обходимо уделить выбору методов, приемов, 
средств и технологий обучения студентов, в том 
числе развивающих их профессиональную мотива-
цию и осознанное самоопределение в профессии.

Все это стало основанием для того, чтобы заду-
маться о необходимости активизации сопровожде-
ния профессионального развития начинающих пе-
дагогов образовательных организаций СПО, по-
скольку их неоднородность усиливается за счет 
обязательного привлечения представителей пред-
приятий реального сектора экономики к реализа-
ции образовательных программ в роли педагогиче-
ских работников и наставников [2, с. 121]. Помимо 
этого на неоднородность состава начинающих пе-
дагогов учреждений СПО влияет приход молодых 
специалистов с педагогическим образованием, вы-
пускников техникума, выпускников вузов (непеда-
гогических), приступивших впервые к преподава-
нию [3, с. 141]. Мероприятиями ФП «Профессио-
налитет» предусмотрена реализация программ по-
вышения квалификации педагогических работни-
ков и профессиональной переподготовки сотруд-
ников предприятий реального сектора экономики. 
Внедрение «инновационных дидактических техно-
логий, повышающих мотивацию и активность ос-
воения студентами предметного содержания, даю-
щих возможность эффективной организации их 
учебно-познавательной деятельности» [2, с. 122], 
невозможно без вовлечения в эту работу начинаю-
щих педагогов, приходящих в СПО. Педагогу, ко-
торый осваивает новый для себя вид профессио-
нальной активности, важно понимать, какие ему 
необходимы знания и навыки профессиональной 
деятельности, позволяющие стать «субъектом про-
фессиональной педагогической деятельности, а 
следовательно, продвинуться в собственном про-
фессиональном развитии» [4, с. 412]. Поэтому вне-
дрение НОТ «Профессионалитет», в частности 

принципа интенсификации образовательной дея-
тельности, предполагает своего рода «встречное 
движение»: со стороны оператора ФП «Професси-
оналитет» (ФГБОУ ДПО ИРПО) – методическая 
поддержка и реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки; со стороны учреждения СПО – внедрение ме-
ханизмов, способствующих созданию особой 
образовательной среды, направленной на профес-
сиональное развитие всех педагогических работ-
ников, но прежде всего начинающих. 

Изучению проблемы профессионального разви-
тия педагога уделяется пристальное внимание раз-
личных ученых, таких как: Э.Ф. Зеер, Рената Бу-
рай, Рона Бушлета Кардум (Хорватия), Бо-Жуй 
Хуан (Тайвань), Е.В. Бондаревская, А.И. Турчинов, 
Л.М. Митина, Г.А. Игнатьева, Л.И. Самбиева, 
Г.Н. Прозументова, С.И. Поздеева и др. Опираясь 
на исследования данных ученых, авторы статьи 
уточняют понимание профессионального развития 
начинающих педагогов учреждения СПО, связы-
вая его с непрерывным процессом формирования 
компетенций и профессионально значимых ка-
честв, необходимых для осуществления професси-
ональной педагогической деятельности [5]. Вклю-
чение в данный процесс механизмов, которые по-
могают начинающему педагогу стать реальным 
участником собственного профессионального раз-
вития, позволяет ему не только восполнить дефи-
циты профессиональной деятельности, но и прида-
ет процессу профессионального развития гумани-
тарный характер [6]. Выступая субъектом собст-
венной деятельности, в процессе которой начина-
ющий педагог учреждения СПО осуществляет 
свободный выбор «источников и средств получе-
ния информации, форм и способов организации 
своей деятельности и др.» [7, с. 28] и берет на себя 
ответственность за этот выбор.

С учетом этого определены компоненты про-
фессионального развития начинающего педагога 
СПО: мотивационно-ценностный, рефлексивно-
оценочный, методический и компонент развиваю-
щего взаимодействия педагога и обучающихся. Це-
лью исследования является анализ формирования 
компонентов профессионального развития начина-
ющих педагогов учреждений СПО в условиях реа-
лизации новой образовательной технологии «Про-
фессионалитет». Актуальность определяется необ-
ходимостью осмысления проблемы восполнения 
выявленных у них дефицитов профессиональной 
деятельности в условиях тьюторского сопровожде-
ния, обеспечивающих выполнение требований 
НОТ «Профессионалитет». Кроме того, при харак-
теристике компонентов профессионального разви-
тия начинающих педагогов организации СПО не-
обходимо учесть неоднородность их состава, раз-
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ный уровень мотивации к преподавательской дея-
тельности, разное отношение к профессии, что яв-
ляется дополнительным аргументом в пользу акту-
альности представленного исследования.

Материал и методы 
Методология исследования строится на анализе 

концепции новой образовательной технологии 
«Профессионалитет», основание которой пред-
ставлено деятельностным подходом, обеспечиваю-
щим формирование высококвалифицированного 
специалиста, отвечающего требованиям соответст-
вующей отрасли производства. Предпринята по-
пытка описать сопряженность принципов новой 
образовательной технологии «Профессионалитет» 
и технологии тьюторского сопровождения, наце-
ленной на профессиональное развитие новых пе-
дагогов организаций СПО. Применялись эмпири-
ческие методы исследования: анализ затруднений 
профессиональной деятельности начинающих пе-
дагогов на основе наблюдения, метод экспертных 
оценок, диагностическая беседа, анкетирование.

Результаты исследования 
Анализ сущности понятия «профессиональное 

развитие» побудил обратиться к его этимологиче-
скому значению, которое берет начало от лат. 
profiteor – «объявляю своим делом» [8]. Педагог, 
«объявляя своим делом» собственное профессио-
нальное развитие, осознает необходимость данно-
го процесса, проявляет интерес к собственной про-
фессиональной деятельности, задумывается о том, 
насколько он владеет знаниями и методикой препо-
давания, способен ли организовать совместную де-
ятельность с обучающимися. 

В процессе исследования было учтено, что про-
фессиональное развитие начинающего педагога 
учреждения СПО является динамическим, непре-
рывным процессом по формированию компетен-
ций, необходимых для ведения профессиональной 
педагогической деятельности: предметных, комму-
никативных, методических, психолого-педагогиче-
ских [9]. Данный процесс связан не только с вос-
полнением дефицитов профессиональной деятель-
ности благодаря осваиваемым компетенциям: он 
предполагает формирование способности начина-
ющего педагога оценить результаты собственного 
труда, проявить инициативу в дальнейшем собст-
венном профессиональном развитии на основе 
рефлексивной деятельности. 

При определении компонентов профессиональ-
ного развития мы руководствовались особенностя-
ми деятельности педагогов учреждений СПО, в 
частности ее акцентированием на формирование 
личностной установки на будущую профессио-
нальную деятельность, пониманием педагогиче-

ской деятельности как вида профессиональной са-
мореализации субъекта преподавательской актив-
ности (в сфере преподавания учебной или профес-
сиональной дисциплины). 

Содержание мотивационно-ценностного ком-
понента профессионального развития начинающе-
го педагога учреждения СПО [10; 7] характеризу-
ется проявлением устойчивой мотивации к осу-
ществлению педагогической деятельности и удов-
летворением от нее, принятием ее ценностей, 
стремлением занять определенную позицию, отра-
жающую понимание социальной значимости дея-
тельности педагога учреждения СПО, результаты 
которой соотносятся с запросами государства к 
подготовке высококвалифицированных кадров, по-
ниманием важности не только овладения компе-
тенциями, необходимыми для ведения профессио-
нальной педагогической деятельности, но и опре-
делением дальнейших целей собственного профес-
сионального развития. Основу формирования мо-
тивационно-ценностного компонента профессио-
нального развития составляют диалоговые формы 
взаимодействия между педагогическими работни-
ками учреждения СПО [11, 12], в которых каждый 
участник, считаясь с позицией другого, сохраняет 
и развивает свою точку зрения. Диалогизация как 
движение от монолога к диалогу обеспечивает во-
влеченность каждого участника в образовательную 
и профессиональную деятельность и способствует 
реализации принципа интенсификации образова-
тельной деятельности НОТ «Профессионалитет».

Рефлексивно-оценочный компонент профессио-
нального развития особо важен с точки зрения 
тьюторского сопровождения, так как в его основе 
лежит рефлексивная деятельность. Учитывая эта-
пы рефлексии, определенные Г.П. Щедровицким, 
рефлексивная деятельность в контексте тьюторско-
го сопровождения профессионального развития 
представляет собой последовательность этапов: 
собственно рефлексия, определение затруднения в 
процессе выполнения педагогической деятельнос-
ти, установление причин затруднений, анализ име-
ющегося опыта с целью определения перспективы 
собственного профессионального развития [13]. 

Рефлексивно-оценочный компонент проявляет-
ся в том, что начинающий педагог начинает осмы-
сливать содержание и результаты собственной пе-
дагогической деятельности, соотносить их с до-
стижениями обучающихся и с запросами регио-
нального рынка труда, со сферой трудоустройства 
будущих выпускников; аналитически относиться к 
чужому опыту, осознавать перспективы личност-
ного профессионального развития [14]. Формиро-
ванию рефлексивно-оценочного компонента спо-
собствуют мероприятия в рамках неформального 
общения, деловые игры, формы открытого показа 
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(урок, мастер-класс), где демонстрируются методы 
и приемы организации учебной деятельности с их 
последующим содержательным анализом. Благода-
ря данному компоненту у начинающих педагогов 
складывается понимание особенностей организа-
ции образовательного процесса, повышающего мо-
тивацию обучающихся к освоению предметного 
содержания, что также соответствует принципу 
интенсификации образовательной деятельности 
НОТ «Профессионалитет».

Выделение методического компонента профес-
сионального развития связано с необходимостью 
педагога проектировать и осуществлять процесс 
обучения, который предполагает овладение обуча-
ющимися знаниями, умениями, навыками и компе-
тенциями, приобретение опыта деятельности, раз-
витие способностей, формирование мотивации к 
обучению на протяжении всей жизни [15]. В отно-
шении категории начинающих педагогов учрежде-
ний СПО важным для нас является сформирован-
ность умений решать методические задачи, орга-
низовывать совместную деятельность с обучаю-
щимися, прежде всего практико-ориентированной 
направленности, сочетать различные методы об-
учения, в том числе теоретической и практической 
подготовки, осознание методической работы «как 
неотъемлемой части педагогической деятельнос-
ти» [14, с. 46]. Методическая деятельность связана 
с умениями разрабатывать программно-методиче-
ские продукты, осуществлять выбор методов, при-
емов и средств обучения, обеспечивающих выпол-
нение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) СПО 
и НОТ «Профессионалитет».

Компонент развивающего взаимодействия пе-
дагога и обучающихся [3] характеризуется наличи-
ем совместной деятельности, в которой проявля-
ются не только субъект-субъектные отношения, а 
происходит соорганизация партнерской, лидерской 
и авторитарной моделей совместной деятельности 
[16]. Это особенно важно при организации пра-
ктической подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров, в которой практикоориентирован-
ность является важным фактором. В процессе ее 
организации, вызванной в том числе и необходи-
мостью выполнения требований принципа интен-
сификации образовательной деятельности НОТ 
«Профессионалитет», у начинающего педагога 
учреждения СПО происходит понимание необхо-
димости и обоснованности средств для ее осу-
ществления, что создает эффект «личного присут-
ствия» [17, с. 37]. У педагогов формируется пони-
мание смысла и цели НОТ «Профессионалитет», 
где одним из ключевых является определение ре-
зультатов образования, в основе которого лежит 
«метод завершенного действия» [2, с. 23]. Владе-

ние начинающими педагогами разными моделями 
организации совместной деятельности (автори-
тарной, лидерской и партнерской) обеспечивает 
их профессиональную гибкость и оперативность 
в решении профессиональных и образовательных 
задач. Это способствует реализации метода завер-
шенного действия, поскольку богатый деятель-
ностный и методический инструментарий педаго-
га, владеющего разными моделями развивающего 
взаимодействия, влияет на результативность его 
действий. Добавим, что очень важно создавать 
коммуникативно-деятельностное пространство 
для личностно-профессионального общения сту-
дентов с уже работающими специалистами, пред-
ставителями работодателей, бизнеса и т. п.

Каждый компонент профессионального разви-
тия начинающего педагога мы наполнили базовы-
ми компетенциями, содержание которых отражает 
выполнение требований ФГОС СПО и НОТ «Про-
фессионалитет» (табл. 1). 

Таким образом, определение данных компонен-
тов профессионального развития отражает специ-
фику подготовки высококвалифицированных рабо-
чих кадров в условиях реализации требований 
НОТ «Профессионалитет», ценность и значимость 
педагогического труда, важность собственного 
стремления педагога к его овладению. В конечном 
итоге это приводит начинающего педагога к пони-
манию того, что результат собственной педагоги-
ческой деятельности является социально значи-
мым для регионального рынка труда. 

Формирование каждого компонента профессио-
нального развития начинающих педагогов учре-
ждений СПО предполагает деятельностно-практи-
ческий характер. Это объясняется теми условиями, 
в которых происходит данный процесс. С одной 
стороны, это содержание НОТ «Профессионали-
тет», в основе разработки которой заложен деятель-
ностный подход, с другой стороны – сам процесс 
профессионального развития, который неразрывно 
связан с формированием компетенций профессио-
нальной педагогической деятельности. При этом 
необходимо учесть, что начинающие педагоги уч-
реждений СПО характеризуются неоднородностью 
по своему образованию, опыту деятельности, воз-
расту, личностным особенностям. Поэтому процесс 
профессионального развития необходимо связы-
вать с индивидуализацией образования, делая его 
личностно ориентированным, предусматривать со-
держание форм взаимодействия, направленных на 
профессиональное развитие, с учетом особенно-
стей каждой группы педагогов и отдельно взятого. 

Обеспечить реализацию заявленных условий 
возможно, на наш взгляд, посредством технологии 
тьюторского сопровождения. На основе анализа 
имеющихся исследований и практического опыта 

Дмитриева И.А., Шаляпина С.В. Тьюторское сопровождение разных групп начинающих педагогов...
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Таблица 1
Содержание компонентов профессионального развития начинающего педагога учреждения СПО

Компонент Компетенция Содержание

Мотивационно-
ценностный 
компонент

Предметные

Знание содержания преподаваемой дисциплины, тенденции развития 
соответствующей отрасли и понимание их взаимосвязи; знание требо-
ваний ФГОС СПО к планируемым результатам и НОТ «Профессиона-
литет» и понимание их места в содержании преподаваемой дисципли-
ны

Коммуникативные
Проявление интереса к собственному профессиональному развитию 
на основе умения выстраивать продуктивное взаимодействие с колле-
гами, обучающимися, их родителями, работодателями

Рефлексивно-
оценочный компонент

Методические

Умение осуществлять самоанализ имеющегося профессионального 
педагогического опыта с выделением имеющихся дефицитов профес-
сиональной деятельности; выбор средств достижения образователь-
ных результатов в соответствии с имеющимся опытом профессиональ-
ной педагогической деятельности и отвечающих требованиям НОТ 
«Профессионалитет»

Психолого-педагогические

Проявление стремления поиска средств по устранению дефицитов 
профессиональной деятельности, обусловленных нестандартностью 
образовательных ситуаций, связанных с реализацией требований 
НОТ «Профессионалитет»; адекватная самооценка достигнутого 
образовательного результата с прогнозированием дальнейшей дея-
тельности с обучающимися с учетом их способностей и возможно-
стей

Методический 
компонент

Методические

Знание способов планирования, организации, контроля и коррекции 
учебного процесса с учетом требований ФГОС СПО и НОТ «Профес-
сионалитет»; организация практической подготовки обучающихся, на-
правленной на освоение ими трудовых действий, выполнение которых 
предполагается на современном производственном оборудовании, ко-
торое включено в образовательный процесс, что предусматривает 
НОТ «Профессионалитет»

Психолого-педагогические

Умение отбирать средства для диагностирования остаточных знаний об-
учающихся (входной контроль), проведения рубежного и итогового 
контроля с целью соответствия качества знаний требованиям НОТ 
«Профессоналитет»; осуществление рефлексии результатов собствен-
ной педагогической деятельности с целью ее дальнейшего корректиро-
вания, адекватной оценки достигнутого образовательного результата

Компонент 
развивающего 
взаимодействия 
педагога и 
обучающихся

Психолого-педагогические

Умение предвидеть затруднения обучающихся в ходе практической 
подготовки, планирование действий во избежание конфликтов, кото-
рые могут быть вызваны нестандартной образовательной ситуацией, 
связанной с реализацией требований НОТ «Профессионалитет»; уме-
ние проявлять вербальные способности (культуру и богатство речи), 
педагогическую импровизацию; применять разнообразные средства 
воздействия (убеждение, внушение, требование и пр.)

Коммуникативные

Умение организовать совместную деятельность с обучающимися, спо-
собствующую проявлению их желания овладеть будущей профессией; 
умение конструктивно и тактично воспринимать самому и доносить 
до участников образовательного процесса (коллег, обучающихся, их 
родителей (законных представителей)) особенности образовательного 
процесса, связанного с выполнением требований НОТ «Профессиона-
литет»

(А.Л. Пикина, А.В. Золотарева (2015); Н.И. Горо-
децкая (2010); Т.М. Ковалева (2022); М.В. Лазаре-
ва, В.Е. Ярцева (2019); М.В. Сергеева (2020) и др.) 
мы определили технологию тьюторского сопрово-
ждения, которая предполагает «организацию целе-
направленного взаимодействия тьютора и моло-

дых, начинающих педагогов на основе последова-
тельной смены видов деятельности от проектиро-
вания до реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий и получения эффекта профес-
сионального развития педагога» [5, с. 144]. На ка-
ждом этапе своей деятельности тьютор занимает 
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различные позиции, которые были определены ря-
дом авторов (С.А. Щеннниковым, А.Г. Теслино-
вым и А.Г. Чернявской) с учетом особенностей его 
взаимодействия с сопровождаемым: транслятор 
знаний, эксперт, проводник, фасилитатор [18, 19]. 
Позиция транслятора знаний предполагает переда-
чу тьютором начинающему педагогу собственного 
актуального опыта педагогической деятельности; 
позиция эксперта – формирование тьютором соб-
ственного экспертного представления о начинаю-
щем педагоге через наблюдение за его деятельнос-
тью и диагностическую беседу; позиция проводни-
ка предполагает оказание тьютором помощи начи-
нающему педагогу при подготовке какого-либо ме-
тодического продукта или мероприятия; позиция 
фасилитатора включает в себя организацию взаи-
модействия группы начинающих педагогов при об-
суждении какой-либо проблемы, темы, вопроса.

Наблюдение за деятельностью начинающих пе-
дагогов организации СПО и результаты опроса, ос-
нованного на их самооценке умений и ценностей 
профессиональной педагогической деятельности, 
позволили выделить дефициты профессиональной 
деятельности каждой группы начинающих педаго-
гов. Дефициты профессиональной деятельности 
первой группы педагогов – «молодых специали-
стов, получивших педагогическое образование и 
впервые трудоустроенных в образовательную ор-
ганизацию» [3, с. 141], представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Дефициты профессиональной деятельности 

первой группы педагогов

Компонент/
показатель

Компе-
тенция Умения, ценности

Мотивационно-
ценностный 
компонент 
(осознание 
содержания 
педагогической 
деятельности,  
ее социальной 
значимости)

Предмет-
ные

Понимание, что результат 
собственной педагогической 
деятельности влияет на 
социальную ситуацию в 
регионе.
Умение соотносить свои 
профессиональные педагоги-
ческие возможности с 
запросами государства по 
подготовке рабочих кадров

Методический 
компонент 
(планирование и 
реализация учебной 
деятельности)

Методи-
ческие

Умение планировать и 
организовывать разнообраз-
ную познавательную 
деятельность обучающихся

Обобщенный опыт реализации тьюторского со-
провождения профессионального развития данной 
группы педагогов представлен в табл. 3. 

Дефициты профессиональной деятельности, 
выявленные у второй группы педагогов – «специа-
листов, пришедших с производства (или других 

сфер деятельности), не имеющих педагогического 
образования и опыта педагогической деятельнос-
ти» [3, с. 141], представлены в табл. 4. 

Обобщенный опыт тьюторского сопровождения 
профессионального развития данной группы пред-
ставлен в табл. 5.

В работе с данной группой начинающих педаго-
гов стоит обратить внимание на проект «Игропрак-
тика “Фокус внимания на…”», направленный на 
формирование рефлексивно-оценочного компонен-
та профессионального развития. Содержание про-
екта направлено на обучение студентов 1-го курса 
проектной деятельности с целью дальнейшей их 
подготовки к защите индивидуального проекта в 
рамках дисциплины «Введение в профессию». 
Важно было не только научить студентов генери-
ровать идеи и презентовать их, осуществлять само-
стоятельный поиск решения проблемы, анализиро-
вать ситуации, работать в команде. В содержании 
индивидуального проекта необходимо учесть спе-
цифику получаемой профессии, к освоению кото-
рой студенты приступят только на 2-м курсе. Это-
му способствуют организационно-деятельностные 
игры [20], в ходе которых студенты решают акту-
альные теоретические и практические задачи, в 
том числе ситуационные задачи [21], моделирую-
щие будущую их профессиональную деятельность. 
Сопровождение тьютора на этапе разработки со-
держания организационно-деятельностных игр 
включало: игровые действия, способствующие во-
влечению студентов в совместную образователь-
ную деятельность, повышению их активности; вы-
бор вариантов выполнения заданий; самостоятель-
ность действий студентов при освоении необходи-
мых им для разработки индивидуального проекта 
знаний, умений, навыков. При этом педагогу как 
ведущему игры необходимо соблюдать гибкую по-
зицию, уметь давать самому краткие комментарии, 
а студентам – возможность задавать вопросы.

Поскольку выявленные дефициты профессио-
нальной деятельности у третьей группы педагогов                
«выпускников техникума, приступивших впервые 
к педагогической деятельности» [3, с. 141] схожи с 
дефицитами профессиональной деятельности пе-
дагогов четвертой группы «выпускников вузов  
(непедагогических), приступивших впервые к пре-
подаванию» [3, с. 141], результаты наблюдений за 
их деятельностью и опроса, основанного на их  
самооценке умений и ценностей профессиональ-
ной педагогической деятельности, в обобщенном 
виде представлены в табл. 6. 

В таблице 7 представлен обобщенный опыт 
тьюторского сопровождения педагогов третьей 
группы. В большинстве своем данная группа начи-
нающих педагогов имеет большой опыт участия в 
чемпионатах профессионального мастерства (есть 
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Таблица 3
Тьюторское сопровождение первой группы педагогов 

Деятельность тьютора Методы Механизм реализации  
(формат работы)

Мотивационно-ценностный компонент
«Транслятор знаний»: 
демонстрация тьютором 
фрагмента учебного занятия по 
общеобразовательному учебному 
предмету профессионально 
ориентированного содержания

Ролевая игра с элементами включенного наблюдения 
за деятельностью педагога

Групповая с экспертной 
деятельностью (дифференциация 
экспертов: «обучающиеся–
эксперты», «эксперты»)

«Фасилитатор»: организация 
взаимодействия членов группы 
по обсуждению 
продемонстрированного 
тьютором фрагмента учебного 
занятия; принципов отбора 
профессионально 
ориентированного содержания 
учебного предмета 

Экспресс-лист оценки учебного занятия; метод 
интерактивного вопрошания: 
закрытые вопросы:  есть ли прямая связь Вашего 
учебного общеобразовательного предмета с отра-
слью, в рамках которой Вы осуществляете подготов-
ку обучающихся?
открытые вопросы: в каком разделе Вашего учебного 
общеобразовательного предмета легче всего 
выделить профессионально ориентированное 
содержание?
проблемные вопросы: как в содержании предлагае-
мых заданий учесть профессиональную 
направленность  учебного предмета?

Тьюториал-обсуждение итогов 
наблюдения за деятельностью 
тьютора; проектная деятельность 
(разработка чек-листа)

Методический компонент

«Проводник», ведущий педагога 
к пониманию, как планировать 
учебную деятельность 
обучающихся

Методический диалог с использованием интеллект-
карты «Формы организации учебной деятельности 
обучающихся»; метода обратного дизайна (прием 
декомпозиции образовательного результата)

Методический практикум, 
направленный на осуществление 
действий от общего к частному: 
от определения ключевой цели к 
определению более простых 
умений или знаний, 
обеспечивающих ее достижение

Таблица 4
Дефициты профессиональной деятельности второй группы педагогов

Компонент/
показатель Компетенция Умения, ценности

Мотивационно-ценностный 
компонент (осознание содержания 
педагогической деятельности,  
ее социальной значимости)

Предметные Понимание, что результат собственной педагогической 
деятельности влияет на социальную ситуацию в регионе 

Коммуникативные Осознание престижности и важности профессии педагога 

Рефлексивно-оценочный компонент 
(самоорганизация)

Психолого-
педагогические

Умение в ходе учебного занятия в соответствии с новой 
образовательной ситуацией перестроить свою деятель-
ность 

Таблица 5
Тьюторское сопровождение второй группы педагогов

Деятельность тьютора Методы Механизм реализации 
(формат работы)

Мотивационно-ценностный компонент
Рефлексивно-оценочный компонент

«Фасилитатор»: организация 
взаимодействия членов группы по 
обсуждению особенностей деятельности 
педагога учреждения СПО: 
– осмысление своих сильных сторон как 
педагога СПО;
– формирование «Я-концепции» на основе 
характеристики образов: «Я-профессио-
нал», «Я-представитель профессии», 

Техника эмпатического слушания; 
рефлексивная деятельность, метод 
интерактивного вопрошания. 
Закрытые вопросы:
– содержание Вашей профессиональной 
дисциплины влияет на факторы стабильности 
регионального рынка труда?
– зависит ли развитие производства от профес-
сионально-личностных качеств педагога 
техникума? и т.д.

Серия групповых 
тьюториалов «Педагог 
СПО – кто он?» с 
включением проектной 
деятельности: 
сопровождение в 
разработке и реализации 
проекта «Игропрактика 
«Фокус внимания на…»,
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Деятельность тьютора Методы Механизм реализации 
(формат работы)

«Я-преподаватель профессиональной 
дисциплины», «Я-работник учреждения 
СПО».
«Эксперт»: наблюдение за деятельностью 
начинающих педагогов в ходе их 
взаимодействия друг с другом, 
эмоциональным откликом на 
предлагаемые действия и вопросы.
«Транслятор знаний», «Проводник»: 
демонстрация собственного опыта по 
разработке тьюторского проекта с целью 
оказания дальнейшей помощи в 
разработке и реализации собственного 
проекта начинающим педагогом

Открытые вопросы:
– в чем Вы видите производственный потенциал 
профессиональной дисциплины, которую 
преподаете?
– какие полученные на Вашей профессиональ-
ной дисциплине умения будут необходимы 
обучающемуся в его дальнейшей профессио-
нальной деятельности? 
Проблемные вопросы:
– как результат Вашей педагогической деятель-
ности влияет на социальную ситуацию в городе 
и стране?
– как профессионально-личностные качества 
педагога техникума могут повлиять на развитие 
отрасли, для которой педагог ведет подготовку 
будущих специалистов? и т. д.

 разработанный по схеме 
тьюторского проекта  
«Я – образовательный 
ресурс» [19]

Таблица 6
Дефициты профессиональной деятельности третьей и четвертой групп педагогов

Компонент/показатель Компетенция Умения, ценности
Выпускники техникума, приступившие в нем же впервые к педагогической деятельности

Мотивационно-ценностный 
компонент (осознание содержания 
педагогической деятельности,  
ее социальной значимости [3])

Коммуникативные Осознание престижности и важности педагогической .
эпрофессии 

Методический компонент 
(разработка рабочих программ, 
рекомендаций [3])

Методические
Умение разрабатывать программно-методическое 
обеспечение преподаваемой дисциплины с учётом  
ФГОС СПО

Развивающее взаимодействие 
педагога и обучающихся 
(удовлетворение от совместной 
деятельности)

Коммуникативные Умение организовать работу студентов в команде  
с проявлением внимания и уважения к друг другу

Выпускники вузов (непедагогических), приступившие впервые к педагогической деятельности
Мотивационно-ценностный 
компонент (осознание содержания 
педагогической деятельности,  
ее социальной значимости)

Предметные
Умение соотносить свои профессиональные педагогиче-
ские возможности с запросами государства по подготовке 
рабочих кадров [3]

Методический компонент 
(разработка рабочих программ, 
рекомендаций)

Методические
Умение разрабатывать программно-методическое 
обеспечение преподаваемой дисциплины с учетом  
ФГОС СПО

Таблица 7
Тьюторское сопровождение третьей группы педагогов 

Деятельность тьютора Методы 
Мотивационно-ценностный компонент

«Эксперт»: на этапе разработки собственного тьюторского 
проекта «Проектная мастерская “Построй свой маршрут”» 
индивидуальные беседы с начинающими педагогами, 
наблюдение за их деятельностью с целью определения 
содержания проекта и формата взаимодействия.
«Фасилитатор»: организация группового взаимодействия по 
обсуждению проблемного вопроса «Престижно ли быть 
педагогом СПО?»

Экспертный лист тьютора, тезаурусное поле понятия, 
метод интерактивного вопрошания: 
Закрытые вопросы:
– престижно ли быть педагогом СПО?
– считает ли общество профессиональную деятельность 
педагога СПО престижной?
Открытые вопросы:
– что определяет престиж педагога СПО?
– что необходимо сделать, чтобы ощутить себя престиж-
ным педагогом СПО? и т. д.
Проблемные вопросы:
– как рынок труда влияет на престижность педагога СПО?
– почему обществу необходим престиж педагога СПО?

Дмитриева И.А., Шаляпина С.В. Тьюторское сопровождение разных групп начинающих педагогов...



Методология и технология профессионального образования / Methodology and technology of professional education

— 73 —

Деятельность тьютора Методы 
Методический компонент (с участием четвертой группы педагогов)

«Транслятор знаний», «Проводник»: демонстрация собственно-
го методического опыта через анализ качества рабочих 
программ, разработанных начинающими педагогами, понима-
ния требований к их разработке

Методический баттл (шаблон-схема и чек-лист структуры 
рабочей программы, метод интерактивного вопрошания)

Развивающее взаимодействие педагога и обучающихся
«Транслятор знаний», «Проводник»: разработка 
интегрированного урока, его проведение совместно  
с тьютором; формирование понимания технологии.
«Фасилитатор»: взаимодействие членов группы с целью 
анализа интегрированного урока с позиции давшего урок  
с сопоставлением результатов наблюдателей

Метод Уолта Диснея, интеллект-карта; экспресс-лист 
оценки занятия (самоанализ, анализ), ролевая игра

победители или призеры), поэтому основная рабо-
та тьютора была построена как проект «Проектная 
мастерская “Мой маршрут в профессии”». Данный 
тьюторский проект был разработан тьютором с 
учетом особенностей данной группы педагогов и 
по их запросу, который позволил определить со-
держание самого проекта и его тьютора – препода-
вателя-наставника, имеющего большой авторитет 
у данной группы начинающих педагогов. На мето-
дическом практикуме в формате батла, состоявше-
го из двух раундов, присутствовали начинающие 
педагоги из группы «выпускники вузов (непедаго-
гических)», проявившие интерес к данному форма-
ту взаимодействия.

Деятельность тьютора по формированию моти-
вационно-ценностного компонента профессио-
нального развития с группой начинающих педаго-
гов из числа выпускников не педагогических ву-
зов, впервые приступивших к профессиональной 
педагогической деятельности в учреждении СПО, 
осуществлялась в ходе их подготовки к участию в 
образовательном событии «Слагаемые успеха», 
цель которого – расширение представления о фор-
мах взаимодействия педагогических работников с 
целью демонстрации накопленного опыта профес-
сиональной педагогической деятельности. В сов-
местной деятельности тьютор использовал шаблон 
индивидуальной образовательной программы уча-
стия в образовательном событии, разработанный 
на основе SWOT-анализа; экспресс-лист оценки 
занятия практической подготовки; метод обратного 
дизайна (прием декомпозиции образовательного 

результата). Результатом стало участие данной 
группы начинающих педагогов в выставке методи-
ческих продуктов «Секреты мастерства».

Заключение
Внедрение технологии тьюторского сопрово-

ждения способствует формированию особого 
образовательного пространства, в котором начина-
ющий педагог в сопровождении тьютора осваивает 
компетенции, позволяющие осознать важность, со-
циальную значимость и содержание деятельности 
педагога, планировать и организовывать совмест-
ную деятельность с обучающимися, применять эф-
фективные средства обучения. 

Все это способствует достижению планируемых 
результатов – подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров для реального сектора эконо-
мики. Приобретая опыт взаимодействия с тьюто-
ром, начинающий педагог переносит его в содержа-
ние собственной педагогической деятельности, что 
в конечном итоге позволяет организовать образова-
тельный процесс обучающихся, способствующий 
повышению их мотивации к освоению будущей 
профессиональной деятельности. Все это отвечает 
содержанию принципа интенсификации образова-
тельной деятельности новой образовательной техно-
логии «Профессионалитет». Кроме того, начинаю-
щие педагоги СПО, включаясь в систему тьюторско-
го сопровождения, укрепляются в выборе професси-
ональной педагогической деятельности, формирует-
ся их профессионально-педагогическая идентич-
ность, присваиваются педагогические ценности.
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Анализ проблемы недостаточной обучаемости английскому языку
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Аннотация
В современном образовательном процессе проблема недостаточной обучаемости при изучении иностран-

ных языков, особенно английского, становится все более актуальной. Несмотря на значительное количество 
исследований в области педагогики и психологии, комплексное понимание причин и механизмов, приводя-
щих к затруднениям в освоении второго языка, до сих пор требует детального изучения. Студенты высших 
технических учебных заведений часто сталкиваются с трудностями в изучении английского языка, что суще-
ственно ограничивает их профессиональные и академические перспективы. Эти трудности могут быть об-
условлены различными факторами, такими как когнитивные особенности, межполушарное взаимодействие, 
культурные различия, недостаток мотивации и времени, а также влияние традиционных образовательных ме-
тодик, которые не всегда учитывают индивидуальные потребности учащихся. Латерализация языковой функ-
ции у взрослых оказывает существенное влияние на процессы восприятия и обработки языковой информа-
ции. Изменения в биоэлектрической активности мозга студентов в процессе обучения иностранным языкам 
отражают разделение активности полушарий. Культурные барьеры, разница в стилях обучения и восприятие 
социальных взаимодействий между культурами выступают в качестве глубинных аспектов, оказывающих 
влияние на успешное обучение. Отсутствие целостного подхода к выявлению и устранению причин недоста-
точной обучаемости ведет к снижению качества образования, потере интереса к изучению языка и, как след-
ствие, к ограничению возможностей студентов в профессиональной сфере. В условиях глобализации и уве-
личивающейся роли английского языка в международном профессиональном общении решение этой пробле-
мы становится критически важным. Настоящее исследование направлено на выявление ключевых факторов, 
влияющих на недостаточную обучаемость, и разработку рекомендаций по адаптации образовательных про-
грамм, что позволит повысить успешность студентов в изучении английского языка и укрепить их конкурен-
тоспособность на международной арене.

Ключевые слова: трудности обучения, недостаточная обучаемость, успешность, психофизиологические 
особенности, межполушарное взаимодействие, культурные различия
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Analysis of insufficient learnability in English language learning
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Abstract
The article analyzes the issue of insufficient learnability in foreign language acquisition. Despite substantial re-

search in pedagogy and psychology, a comprehensive understanding of the causes and mechanisms leading to dif-
ficulties in mastering a second language remains underdeveloped. Students at higher technical institutions often 
encounter challenges in learning English, significantly limiting their professional and academic prospects. These 
difficulties can be attributed to various factors such as cognitive traits, hemispheric interaction, cultural differences, 
lack of motivation and time, as well as the influence of traditional educational methodologies, which do not always 
consider individual student needs. Lateralization of language function in adults significantly affects the processes 
of perception and processing of linguistic information. Changes in the bioelectrical activity of the brain during the 
learning of foreign languages reflect the division of activity between hemispheres. Cultural barriers, differences in 
teaching styles, and the perception of social interactions between cultures act as deep aspects that influence suc-
cessful learning. The lack of a holistic approach to identifying and eliminating the causes of insufficient teachabili-
ty leads to a decline in education quality, loss of interest in language study, and, consequently, limits students’ pro-
fessional opportunities. In the context of globalization and the increasing role of English in international profes-
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sional communication, addressing this issue becomes critically important. This study aims to identify key factors 
affecting insufficient teachability and to develop recommendations for adapting educational programs to enhance 
students’ success in learning English and strengthen their international competitiveness.

Keywords: learning difficulties, insufficient learnability, success, psychophysiological features, hemispheric 
interaction, cultural differences
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Введение
На протяжении истории человечество интере-

совало, как и каким образом функционирует наш 
мозг, как образуется речь, протекает мыслитель-
ный процесс, что влияет на нашу память и возмож-
ности освоения иностранного языка в любом воз-
расте. В настоящей статье рассмотрим основные 
причины возникновения трудностей в освоении 
иностранного языка, выясним, почему одним об-
учающимся легко дается изучение иностранных 
языков, а другие же не продвигаются дальше пары 
фраз. Отсюда вытекает формулировка цели ста-
тьи – выявить причины возникновения проблемы 
недостаточной обучаемости у студентов высших 
технических учебных заведений.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели исследова-

ния использовался метод анализа и обобщения на-
учной литературы – изучение и синтез научных 
трудов отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти физиологии, психологии, психолингвистики 
и лингводидактики. В качестве ключевых источни-
ков были рассмотрены работы таких авторов, как 
П.Я. Гальперин, А.А. Залевская, М. Офлац,  
А.Дж. Харрис, Е. Планте, К. Элмрайд и Дж. Кор-
мос. Особое внимание также уделялось работам, 
посвященным латерализации функций головного 
мозга и межполушарной асимметрии, исследова-
ниям А.Р. Лурии, Б.С. Котик, Д. Кимура (Kimura) и 
Бробэнт (Broabent), а также анализу межполушар-
ного взаимодействия по В.А. Жмурову и исследо-
ваниям И.В. Журавлева и Е.С. Ощепковой. Важ-
ным аспектом исследования также стали работы  
Е. Плантэ (Plante) и К. Элмрайд (Almryde), изуча-
ющие латерализацию языковой функции у взро-
слых и ее влияние на процессы восприятия и обра-
ботки языковой информации. 

Результаты исследования
Т. Сангпанастада подчеркивает, что способ-

ность к изучению иностранного языка значительно 
отличается у разных людей, следовательно, уро-
вень владения языком варьируется от порога вы-
живания до практически уровня носителя языка.  
К тому же автор акцентирует внимание на том, 

чтобы достигнуть превосходных навыков владения 
вторым языком, необходимо приобрести знания в 
области синтаксиса, семантики, морфологии, 
иметь талант к грамматике и акценту, но в то же 
время в некоторых случаях необходимо кардиналь-
но изменить мышление. Для некоторых взрослых 
студентов это является главной трудностью ввиду 
отсутствия должной мотивации и нехватки свобод-
ного времени [1, c. 32–36]. В профессиональной 
сфере показателем успешного освоения иностран-
ного языка является применение английского язы-
ка в карьерных перспективах и для делового обще-
ния в рабочих целях (в таких случаях английский 
язык применяется как lingua franca). 

Изучение иностранного языка не может проте-
кать без опоры на дихотомию успешности- 
неуспешности. Понятие неуспешности в данном 
случае можно соотнести с понятием недостаточ-
ной обучаемости. В научных исследованиях можно 
встретить следующие термины: «трудности в об-
учении», «проблемы обучения», «особенности об-
учения», «трудность освоения второго иностран-
ного языка». Е.А. Мошкова дополняет данный спи-
сок терминами «повышенная сложность задания», 
«затруднение», «препятствие», «школьная неуспе-
ваемость», «неготовность к школьному обучению», 
«барьеры обучения» [2, с. 1]. В некоторой степени 
представленные выше термины, являющиеся сино-
нимичными, либо частично отражают, или допол-
няют понятие недостаточной обучаемости, в оте-
чественной науке могут описывать проблемы об-
учения с точки зрения преподавателя, а не обучаю-
щегося [3, с. 100–108].

Когнитивные и психофизиологические аспекты 
играют важную роль в формировании успешного 
процесса обучения, особенно в контексте освоения 
иностранного языка [4– 6]. Зная, что любая учеб-
ная деятельность начинается с действия (будь то 
привлечение внимания, просьба выполнить учеб-
ное задание и т. д.), следует рассмотреть, какие 
этапы проходит обучающийся при возникновении 
посыла к действию для более детального понима-
ния, в каких случаях обучающийся может попасть 
в ситуацию недостаточности обучения.

По П.Я. Гальперину, существует четыре компо-
нента или составляющие операционной системы 
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ориентировочной части действия. Перенося дан-
ную схему на слабоуспевающего учащегося, мы 
видим, что, не имея базовых знаний или имея зна-
чительные пробелы в базовых знаниях, необходи-
мых для активизации умственной деятельности в 
рамках первого этапа, учащийся не может адекват-
но интерпретировать полученное задание. Вторая 
составляющая – это определение личностного 
смысла или выяснение основного значения отдель-
ных компонентов этой ситуации для актуальных 
интересов действующего субъекта. Учащийся оце-
нивает себя в рамках имеющейся задачи, анализи-
рует ее, разбивает на структурные составляющие и 
находит именно то их значение, которое будет сти-
мулировать потребности его личности для реше-
ния конкретной задачи. Планирование будущих 
шагов является третьим составляющим операци-
онной системы ориентировочной части действия. 
Этому этапу учащихся тоже необходимо обучать, 
так как уже на начальном этапе обучения англий-
скому языку мы учим пользоваться визуальными 
опорами, которые являются своего рода структур-
ным планом достижения результата – выполнение 
поставленной задачи. Четвертая же составляю-
щая – это «дальнейшая ориентация действия в про-
цессе его выполнения» [7, c. 148–149], что означает, 
что учащийся оценивает, регулирует и контролиру-
ет выполнение поставленной перед ним задачи.

Далее рассмотрим, что входит в понятие недо-
статочной обучаемости и какие факторы к ней при-
водят.

В западной лингвистической традиции освое-
ние второго и любого другого после родного ино-
странного языка, или second language acquisition, 
как подсфера лингвистики предполагает большую 
долю внимания проблеме трудностей в обучении. 
Дж. Кормос приводит следующие модели, в кото-
рых понятие «специфические трудности обуче-
ния», или specific learning difficulties, трактуются 
различно с точки зрения образовательных моделей 
отклонений:

1. Модель дефицита (The deficit model) основы-
вается на препятствиях в жизни определенного че-
ловека и требует индивидуального подхода к ка-
ждому обучающемуся. В рамках такой модели ис-
следования опираются на поиск истинной приро-
ды, факторов и причин отклонений, приводящих к 
специфическим трудностям обучения.

2. Модель взаимовлияния (The interactional view 
of disabilities). Данная модель описывает взаимо-
влияние индивидуальных характеристик обучаю-
щихся и образовательной среды и последствий та-
кого влияния. Это означает, что трудности, с кото-
рыми сталкиваются некоторые обучающиеся, тре-
буют пересмотра образовательной программы и 
обучающей среды [8, c. 17–25]. Кроме того, прини-

мая во внимание то, что индивидуальные характе-
ристики обучающихся и особенности образова-
тельной среды препятствуют полноценной жизни и 
участию в обществе, позволяет понимать и в даль-
нейшем учитывать сильные и слабые стороны об-
учающихся по отношению к контексту обучения и 
особенностям взаимодействия обучающихся между 
собой. Для составления эффективных программ 
применяются оценочные тесты и опросы для опре-
деления основных трудностей – уровня мотивации, 
тревожности, оперирования языком [9].

В области иностранной психиатрии термин 
«недостаточная обучаемость» используется в ши-
роком смысле, а именно основывается на различ-
ных нарушениях и расстройствах психологических 
процессов, которые приводят к проблемам с науче-
нием определенному письменному языку, но в то 
же время «не обусловлены умственной отстало-
стью, эмоциональным нарушением, неблагополуч-
ной средой, ранним детским аутизмом, специфиче-
скими перцептивными и моторными нарушения-
ми» [10]. В узком смысле существует терминоло-
гическое разделение – недостаточная обучаемость 
чтению и недостаточная специфическая обучае-
мость, где недостаточная обучаемость чтению яв-
ляется подтипом недостаточной обучаемости [10].

В данном исследовании не берутся во внимание 
различные функциональные расстройства, связан-
ные с врожденными либо приобретенными заболе-
ваниями или повреждениями головного мозга – 
алексия, дислексия, дисграфия. В некоторых 
источниках дислексия используется в качестве си-
нонима недостаточной обучаемости чтению, как 
определенная дисфункция центральной нервной 
системы. Также эти два термина мы используем 
разграниченно. Согласно А. Дж. Харрису, термин 
«недостаточность обучения» включает в себя не 
только «недостаточность обучения чтению», но и 
охватывает также «устную речевую экспрессию, 
понимание речи на слух, письменную речевую экс-
прессию и т. д.» [11].

Для получения более четких представлений о 
факторах и причинах недостаточной обучаемости 
поэтапно рассмотрим, как функционирует мозг че-
ловека с точки зрения восприятия иноязычной 
речи и информации.

Общеизвестно, что язык обрабатывается левым 
полушарием мозга и является мозговым аппаратом 
речи. В левом полушарии в отношении речи за раз-
личение звуков, формирование артикуляции, ее 
лексико-грамматическое оформление отвечают 
нижние части задних отделов; за плавность и ме-
лодичность – нижние отделы премоторной зоны 
[12]. В то же время при изучении иностранного 
языка мозг взрослого человека, как и ребенка, мо-
жет подвергаться латерализации, тем самым Мина-
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гава-Каваи подтверждает, что левополушарная ла-
терализация для языка является следствием про-
цесса изучения языка, а не врожденным качеством 
[13]. При отсутствии патологий развития и пора-
жений левого полушария мозг функционирует фи-
зиологически правильно, функции речи не нару-
шены.

Другим важным аспектом корректного функци-
онирования человеческого мозга является межпо-
лушарная асимметрия, которую часто связывают с 
речевым развитием, что нашло отражение во мно-
гих исследованиях, а также в исследованиях 
А.Р. Лурия, Б.С. Котик, Д. Кимура.

В ходе истории основные открытия в области 
латерализации психических функций были сдела-
ны на основе экспериментов и наблюдений за 
людьми с патологиями головного мозга. В связи с 
этим произошло смещение фокуса с описания ра-
боты головного мозга на необходимость изучения 
межполушарной асимметрии для более детального 
понимания протекания эволюции психических 
процессов у людей разных возрастных категорий.

По В.А. Жмурову, латерализация – «процесс, 
посредством которого различные функции и про-
цессы связываются с одной или другой половиной 
головного мозга». Причем функциональная специ-
ализация левого полушария – это обработка речи, 
общие когнитивные процессы и др.; правого полу-
шария – творческая сфера, эмоциональность и пр. 
[10]. На современном этапе развития науки изуче-
ние латерализации функции речи приобретает осо-
бое значение для «развития научных знаний об 
устройстве и функционировании языка, семиоти-
ческих системах, “устройстве” сознания, процес-
сах коммуникации, процессах восприятия и мыш-
ления, онто- и филогенезе психики, происхожде-
нии и эволюции языка». На примере функции речи 
мы видим, что локальный участок мозговой ткани 
не может отвечать за одну определенную функ-
цию, а должен представляться как многоуровневая 
система из различных звеньев, часть из которых 
имеет жесткую, а часть – пластичную мозговую 
локализацию. И.В. Журавлев и Е.С. Ощепкова при-
ходят к выводу, что левая гемисфера мозга оказы-
вается ведущим полушарием, отвечающим за 
функцию речи, в то же время правая гемисфера 
«позволяет моделировать ситуацию, учитывать 
прагматические аспекты речи, осуществлять пере-
ход от мотива к мысли, идее». Левая гемисфера же 
отвечает за анализ речевых единиц, лексико-грам-
матическое оформление речи, последовательное 
развертывание речевых единиц [14].

Так, группа авторов из университетов Аризоны 
(США) и Бергена (Норвегия) выяснили, что лате-
рализация языковой функции в левом полушарии у 
детей усиливается в связи с развитием мозга или 

получением навыков, что напрямую соотносится с 
тем, что дети приобретают и постепенно улучша-
ют языковые навыки в процессе развития и взро-
сления. Но зависимые от возраста изменения в ла-
терализации не ограничиваются лишь только 
юным возрастом (детством). При изучении нового 
иностранного языка, а именно при применении 
звуковых паттернов у взрослых можно наблюдать 
последовательную активацию как в левой, так и в 
правой височной доле, но при повторном обраще-
нии к элементам незнакомого языка латерализация 
же левой доли все-таки преобладает [15]. 

При изучении особенностей внутри- и межпо-
лушарного взаимодействия и асимметрий у сту-
дентов медицинского вуза отечественные исследо-
ватели Л.А. Хохлова и Л.Е. Дерягина сконцентри-
ровали свое внимание на выявлении биоэлектри-
ческой активности головного мозга студентов по-
средством электроэнцефалограммы. В ходе иссле-
дования ученые пришли к выводу, что в процессе 
обучения иностранным языкам возникает разделе-
ние активности полушарий. Восприятие информа-
ции отражалось активностью в височных отделах, 
в то время как понимание языка показывало значи-
тельную активность в префронтальных зонах. Кро-
ме того, отделы левого полушария оказались более 
реактивными при восприятии английского и не-
мецкого языка, в то время как латинский и фран-
цузский языки при их восприятии в большей сте-
пени активизировали работу правого полушария. 
Если брать во внимание запоминание слов на груп-
пах иностранных языков (английском и немецком, 
французском и латинском), то левополушарный 
тип организации мышления оказывается наиболее 
благоприятным для успешного овладения любым 
иностранным языком. Кроме того, студенты с пра-
вополушарным доминированием показали худшие 
результаты в запоминании английских и немецких 
слов в сравнении с латинскими и французскими.  
В дополнение к вышесказанному ученые отмечают, 
что изучение иностранных языков положительно 
влияет на развитие и функционирование головного 
мозга у правополушарных студентов – отмечают 
большую активность левого полушария и «повыше-
ние активности диапазонов тета- и бетаритмов и 
увеличение числа когерентных связей <…> при 
сравнении студентов первого и второго года обуче-
ния» [16].

Исследования в области латерализации психи-
ческих функций показывают, что значительные от-
крытия были сделаны благодаря экспериментам и 
наблюдениям за пациентами с патологиями мозга. 
Это позволило переосмыслить подходы к изуче-
нию межполушарной асимметрии, что важно для 
понимания развития психических процессов в раз-
ных возрастных группах. Современные исследова-
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ния подтверждают, что функции речи и другие ког-
нитивные процессы связаны с работой конкретных 
полушарий мозга, при этом левое полушарие спе-
циализируется на обработке речи, а правое – на 
творчестве и эмоциях.

Основываясь на работах Т. Сангпанастады, 
можно сделать вывод, что процессы, протекающие 
в головном мозге при восприятии иноязычной речи 
и изучении иностранного языка во взрослом возра-
сте, соотносятся с процессами, протекающими в 
головном мозге ребенка по мере его взросления. 
Следовательно, необходимо уделять особое внима-
ние когнитивным процессам, так как данные про-
цессы хоть и не учитываются в обучении ино-
странным языкам, но в зрелом возрасте могут ока-
зывать негативное влияние на освоение второго 
языка. Кроме того, они определяют важные паттер-
ны когнитивного развития, не учитывая которые, 
возможно натолкнуться на значительные затрудне-
ния в освоении второго и последующих языков [1].

Возвращаясь к взаимосвязи когнитивных фак-
торов родного и иностранного языка, следует обра-
тить пристальное внимание на культуру. В контек-
сте изучения иностранного языка Т. Сангпанастада 
приводит следующее определение, где под культу-
рой понимаются «традиции, знания, верования, 
мораль, законы, привычки и социальные институ-
ты, что охарактеризовывает каждое отдельное об-
щество» [1]. В этом смысле культурные различия 
выступают как элементы культур, которые разгра-
ничивают их до такой степени, что их определяют 
как две отдельные культуры. В данном случае куль-
тура может выступать как барьер в изучении язы-
ка – из-за различий в стилях преподавания и обучения 
у учащихся может возникать чувство замешательства 
и разочарования. Как было указано выше, автор также 
акцентирует внимание на влиянии когнитивного раз-
вития. В раннем возрасте когнитивное развитие со-
здает шаблоны, которые могут негативно влиять на 
обучение второму языку в более зрелом возрасте. На-
пример, подходы, применяемые в раннем возрасте, 
могут конфликтовать с новыми методами, необходи-
мыми для изучения второго языка.

На протяжении истории, начиная с отмены раб-
ства, в американской образовательной системе су-
ществует проблема интеграции и успешного об-
учения этнических и культурных меньшинств. Во-
просы академической успеваемости и доступа к 
качественному образованию среди меньшинств, 
которые традиционно сталкивались с социальны-
ми и культурными барьерами, остаются актуаль-
ными. Несмотря на множество попыток реформ, 
проблема сохраняется, что подчеркивает необходи-
мость более глубокого понимания и учета культур-
ных и этнических различий в образовательных 
подходах.

В статье «Понимание этнического и социокуль-
турного многообразия в контексте обучения»  
Дж. Огбу приходит к выводу, во-первых, что два 
совершенно разных подхода к образованию – (1) 
ядро учебной программы и (2) мультикультурное 
образование – не решают полностью проблему 
академических трудностей среди меньшинств, ко-
торые традиционно отставали по программе. Эти 
подходы не учитывают сложные отношения между 
культурами меньшинств и основной культурой 
США. Во-вторых, выявляют особую роль культур-
ных различий. Успешность в школе среди различ-
ных меньшинств определяется не только культур-
ными и языковыми различиями, но и отношением 
этих групп к основной культуре. Важным факто-
ром является способность или неспособность пре-
одолевать культурные границы. В-третьих, в отно-
шении видов меньшинств Дж. Огбу различает до-
бровольные и принудительные меньшинства, ука-
зывая, что принудительные меньшинства чаще 
сталкиваются с трудностями в обучении из-за своей 
оппозиционной культурной идентичности по отно-
шению к доминирующей культуре. В-четвертых, ис-
следователь уделяет особое внимание необходимо-
сти введения индивидуального подхода. Для улуч-
шения образовательных результатов необходимо 
учитывать различия между типами культурных раз-
личий и их влиянием на школьную успеваемость. 
Автор предлагает внедрять программы мультикуль-
турного обучения, которые «должны основываться 
на актуальных знаниях о культуре и языке этниче-
ских групп, к которым принадлежат обучающиеся, 
на отличиях от главенствующей культуры и языка и 
на проблемах, которые они вызывают» [17]. 

Изучая взаимосвязь когнитивных и культурных 
факторов при освоении иностранных языков, осо-
бое внимание следует уделить культурным разли-
чиям, которые могут становиться барьерами в 
образовательном процессе. Культура, охватываю-
щая традиции и социальные нормы, значительно 
влияет на образовательные подходы и восприятие 
материала учащимися из разных культурных 
групп. Ранние когнитивные шаблоны, формирую-
щиеся под влиянием культурного контекста, могут 
усложнять последующее изучение языков. Поэто-
му для эффективного образования необходимо 
адаптировать учебные программы, учитывая куль-
турные и когнитивные особенности студентов.

Заключение
В рамках обозначенной цели исследования 

были выявлены следующие факторы, влияющие на 
недостаточную обучаемость английскому языку у 
студентов высших технических учебных заведе-
ний. С точки зрения психофизиологии недостаточ-
ная обучаемость может быть связана с замедлени-
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ем процессов межполушарного взаимодействия, 
что затрудняет восприятие и обработку новой ин-
формации, особенно в контексте изучения второго 
языка. Кроме того, игнорирование различных ког-
нитивных стилей и латерализации полушарий мо-
жет привести к снижению эффективности усвое-
ния учебного материала. Наряду с учетом когни-
тивных особенностей, следует также обратить вни-
мание на личностные и мотивационные факторы, 
ведь как недостаток мотивации, так и негативный 
прошлый опыт могут стать значительными препят-
ствиями в обучении. Как показывают исследова-
ния, низкая мотивация и расплывчатые профессио-
нальные ориентации учащихся ведут к провалу в 
образовательной деятельности [18]. Культурные 
различия и социальные установки также могут су-
щественно влиять на процесс изучения иностран-
ного языка, особенно для студентов с различным 
культурным фоном. Эти различия могут создавать 
барьеры и усложнять усвоение языка.

В качестве практического опыта применения 
элементов реализации цели исследования можно 

привести пример успешного создания адаптивных 
учебных курсов, учитывающих стили восприятия 
и уровень знаний студентов [19]. 

Эти курсы, основанные на данных входного те-
стирования, гибко подстраиваются под потребно-
сти учащихся. Примером служит работа, описан-
ная в статье «Организация пользовательского ин-
терфейса адаптивного электронного обучающего 
курса в виртуальной среде Moodle» (А.О. Фукало-
ва, Т.Н. Ямских), где адаптация учебных материа-
лов дала положительные результаты. 

Однако также были выявлены проблемы с ин-
терфейсом Moodle, такие как ограниченные функ-
ции автоматизации и необходимость ручной про-
верки заданий, что требует улучшений и сокраще-
ния трудозатрат для повышения эффективности 
электронного обучения [19]. 

Одним из возможных вариантов модернизации 
учебного процесса является прогнозирование 
успешности обучения на основе марковских моде-
лей, что позволяет выявить студентов, требующих 
особого внимания [20].
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Аннотация
Детально исследуются вопросы разработки и научного обоснования военно-педагогической системы 

адаптивной физической культуры, ориентированной на реабилитацию, профессиональную подготовку и эф-
фективную интеграцию военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в профессио-
нальную деятельность в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. В условиях современных вызо-
вов и требований, предъявляемых к системе обороны и безопасности, акцент сделан на необходимость мо-
дернизации профессионального образования, повышения квалификации кадров и совершенствования подго-
товки специалистов, работающих с военнослужащими с ОВЗ. Исследование включает всесторонний анализ 
научно-теоретических основ и практических подходов к построению педагогических систем, что позволяет 
учитывать специфику военной службы и особые потребности военнослужащих с ОВЗ. Особое внимание уде-
лено интеграции инновационных технологий, таких как системы мониторинга функционального состояния, 
виртуальные тренажеры, цифровые платформы и программное обеспечение, способствующее адаптации и 
развитию военнослужащих с ограниченными возможностями. Важным элементом разработки является учет 
нормативно-правовых требований и внедрение индивидуализированных методов подготовки, соответствую-
щих современным образовательным стандартам и международным рекомендациям. Основной целью иссле-
дования является формирование комплексной педагогической системы, направленной на повышение физиче-
ской, психологической и профессиональной готовности военнослужащих с ОВЗ к выполнению поставлен-
ных служебных задач, включая их успешную интеграцию в коллективы воинских подразделений. Анализ 
выявленных противоречий в теории и практике позволил определить ключевые проблемы, связанные с необ-
ходимостью интеграции реабилитационных и образовательных компонентов, а также разработать персонали-
зированные траектории профессионального роста. Предлагаемые методологические подходы основаны на 
принципах системности, личностной ориентации, инновационного развития и аксиологического обоснова-
ния. Применение данных принципов способствует созданию многофункциональной педагогической систе-
мы, которая гармонично объединяет цели боевой подготовки и реабилитации, адаптируя военнослужащих с 
ОВЗ к выполнению служебных обязанностей, что в свою очередь обеспечивает повышение уровня боеспо-
собности ВС РФ.

Ключевые слова: профессиональное образование, адаптивная физическая культура, военнослужащие с 
ОВЗ, профессиональная подготовка, реабилитация, военно-педагогическая система

Для цитирования: Образцов М.С. Педагогическая система адаптивной физической культуры в професси-
ональной деятельности военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Томского го-
сударственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 2025. Вып. 2 (238). С. 85–93. https://doi.
org/10.23951/1609-624X-2025-2-85-93

Pedagogical system of adaptive physical culture in the professional activities of military personnel  
with disabilities

Mikhail S. Obraztsov

S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation,  
j.e.pushkareva2016@yandex.ru, 0009-0008-4592-8001

Abstract
The article thoroughly examines the development and scientific substantiation of a military-pedagogical system of 

adaptive physical culture (APC) aimed at the rehabilitation, professional training, and effective integration of military 
personnel with disabilities (hereinafter referred to as MPwD) into professional activities within the Armed Forces of 
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the Russian Federation. In the context of contemporary challenges and demands placed on the defense and security 
system, emphasis is placed on the necessity of modernizing professional education, improving the qualifications of 
personnel, and enhancing the preparation of specialists working with MPwD. The study includes a comprehensive 
analysis of scientific-theoretical foundations and practical approaches to building pedagogical systems, enabling con-
sideration of the specificities of military service and the unique needs of MPwD. Special attention is given to the inte-
gration of innovative technologies such as functional state monitoring systems, virtual simulators, digital platforms, 
and software that facilitate the adaptation and development of military personnel with disabilities. An essential ele-
ment of the development is the consideration of regulatory requirements and the implementation of individualized 
training methods that align with modern educational standards and international recommendations. The primary goal 
of the research is to form a comprehensive pedagogical system aimed at enhancing the physical, psychological, and 
professional readiness of MPwD to fulfill assigned service tasks, including their successful integration into military 
unit teams. The analysis of identified contradictions in theory and practice allowed the determination of key issues re-
lated to the integration of rehabilitative and educational components, as well as the development of personalized pro-
fessional growth trajectories. The proposed methodological approaches are based on the principles of systemic, per-
son-centered, innovative development, and axiological justification. The application of these principles facilitates the 
creation of a multifunctional pedagogical system that harmoniously combines the objectives of combat training and 
rehabilitation, adapting MPwD to fulfill their service duties, which in turn ensures the enhancement of the combat 
readiness of the Armed Forces of the Russian Federation.

Keywords: professional education, adaptive physical culture, servicemen with disabilities, professional training, 
rehabilitation, military-pedagogical system
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Введение
В условиях усиления требований к боеготовно-

сти и профессионализму личного состава Воору-
женных Сил Российской Федерации (ВС РФ) акту-
ализируется необходимость разработки специали-
зированных педагогических систем, направленных 
на реабилитацию, восстановление и развитие 
функциональных возможностей военнослужащих, 
получивших тяжелые увечья в ходе боевых дейст-
вий [1]. Таким образом, современная военно-педа-
гогическая практика сталкивается с вызовами, свя-
занными с необходимостью подготовки военно-
служащих с ОВЗ к выполнению учебно-боевых за-
дач. Однако недостаточная теоретическая и мето-
дологическая проработанность педагогической си-
стемы, обеспечивающей эффективную реализацию 
профессиональной деятельности военнослужащих 
с ОВЗ, выступает значимой проблемой как в науч-
ной, так и в практической сфере. Актуальность 
данного вопроса подчеркивается в контексте мо-
дернизации военной подготовки, усиления роли 
человеческого капитала и стремления к интегра-
ции инновационных подходов в систему професси-
онального образования [2, 3].

Адаптивная физическая культура (АФК) в этом 
контексте выступает как важный инструмент ин-
теграции военнослужащих с ОВЗ в профессио-
нальную деятельность, способствуя не только 
улучшению их физического состояния, но и реше-
нию задач социально-психологической адаптации, 
повышения устойчивости к стрессам, а также 

укрепления морально-волевых качеств. Как пока-
зывают исследования ведущих ученых в области 
АФК, эффективное применение содержания АФК 
требует учета специфики профессиональной дея-
тельности, особенностей клинико-функционально-
го состояния военнослужащих и внедрения совре-
менных методов реабилитации [4–6].

Цель исследования заключается в научном обо-
сновании и разработке военно-педагогической сис-
темы АФК, направленной на социализацию, реаби-
литацию и профессиональную подготовку военно-
служащих с ОВЗ. Реализация цели предполагает 
интеграцию научно-теоретических и практических 
основ АФК в гражданской сфере и особенностей 
военной службы в профессиональное образование 
специалистов ВС РФ, деятельность которых ори-
ентирована на профессиональное воспитание во-
еннослужащих с ОВЗ в контексте учебно-боевой 
деятельности.

Материал и методы
Для достижения цели исследования применя-

ются методы, основанные на теоретико-методоло-
гических основах педагогики и научных теориях 
построения педагогических систем. Используются 
методы теоретического анализа и обобщения науч-
ной литературы, охватывающие проблематику 
АФК, профессиональной подготовки и разработки 
педагогических систем. Проведен сравнительно-
сопоставительный анализ отечественного и зару-
бежного опыта в контексте реализации АФК в во-
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енно-профессиональной деятельности, что позво-
ляет выявить перспективные подходы и успешные 
практики. Такой подход обеспечивает глубину и 
всесторонность анализа, направленного на созда-
ние научно обоснованной военно-педагогической 
системы, интегрирующей задачи реабилитации, 
профессиональной подготовки и адаптации воен-
нослужащих с ОВЗ.

Результаты исследования
Построение педагогической системы АФК в ВС 

РФ в первую очередь требует преобразований в 
профессиональном обучении и переподготовке 
специалистов, взаимодействующих с военнослу-
жащими с ОВЗ в условиях учебно-боевой деятель-
ности. Анализ научных источников подтверждает, 
что качественная подготовка специалистов в систе-
ме профессионального образования является клю-
чевым фактором успешного выполнения профес-
сиональных задач [7]. Современные подходы к об-
учению акцентируют внимание на формировании 
профессиональных компетенций, которые обеспе-
чивают готовность выпускников к эффективной 
деятельности в выбранной сфере [8]. Подготовка 
специалистов должна быть структурирована таким 
образом, чтобы охватывать все этапы их професси-
онального становления и учитывать потребности 
системы Вооруженных Сил, постоянно адаптиру-
ющейся к новым вызовам. Каждая ступень обуче-
ния должна опираться на предыдущую, обеспечи-
вая преемственность и соответствие потребностям 
ВС РФ, а также меняющимся условиям военной 
службы. Таким образом, успешное внедрение АФК 
в учебно-боевую деятельность военнослужащих с 
ОВЗ в первую очередь зависит от уровня профес-
сиональной подготовленности специалистов, рабо-
тающих с данной категорией военнослужащих [9]. 
При этом современная система подготовки должна 
быть направлена не только на формирование про-
фессиональных компетенций в области АФК, но и 
на развитие трудовой мотивации, моральной 
устойчивости и способности к быстрой адаптации 
к динамичным изменениям требований службы. 

Ключевую роль в обеспечении комплексной ре-
абилитации и восстановления здоровья военнослу-
жащих с ОВЗ играют специалисты медицинской 
службы ВС РФ. Их деятельность направлена на ре-
ализацию медицинских, восстановительных и реа-
билитационных мероприятий, что делает их ос-
новным звеном в системе адаптации и интеграции 
военнослужащих с ОВЗ в профессиональную дея-
тельность. Профессиональная готовность специа-
листа медицинской службы в области реабилита-
ции лиц с ОВЗ определяется компетенцией «меди-
цинская реабилитация». Согласно содержанию 
трудовой функции, данная компетенция включает 

реализацию и контроль эффективности реабилита-
ционных мероприятий, разработку и выполнение 
индивидуальных программ реабилитации и абили-
тации, а также оценку способности пациента к тру-
довой деятельности. Однако в рамках действую-
щих квалификационных требований и образова-
тельных программ вопросам медицинского  
контроля и врачебно-педагогических наблюдений 
за военнослужащими с ОВЗ, занимающимися 
АФК, уделяется недостаточно внимания ввиду от-
сутствия до 2023 г. данной категории военнослу-
жащих в рядах ВС РФ. Для решения данной про-
блемы проведена модернизация образовательных 
программ специалистов медицинской службы по 
направлению «Лечебное дело» [10]. В частности, в 
дисциплину «Физическая подготовка» был вне-
дрен раздел, посвященный АФК. Данное нововве-
дение нацелено на развитие и совершенствование 
у будущих специалистов медицинской службы 
компетенций в области реабилитации с использо-
ванием средств и методов АФК, мониторинга со-
стояния здоровья военнослужащих с ОВЗ, а также 
адаптации физических нагрузок и оптимизации ре-
абилитационного процесса в контексте учебно-бо-
евой деятельности [6, 11]. Таким образом, интегра-
ция элементов АФК в образовательные программы 
специалистов медицинской службы способствует 
повышению уровня их профессиональной подго-
товки и позволяет обеспечить более качественную 
поддержку военнослужащих с ОВЗ, включая меди-
цинский контроль, педагогические наблюдения и 
персонализированный подход к реабилитации.

На втором плане выступает специалист по фи-
зической подготовке, который отвечает за органи-
зацию и проведение адаптивных тренировочных 
программ, направленных на развитие физических 
качеств, восстановление двигательных функций и 
укрепление общей физической выносливости во-
еннослужащих с ОВЗ. Реализация подготовки спе-
циалистов физической подготовки к профессио-
нальной деятельности с военнослужащими с ОВЗ 
стала возможной благодаря обновлению квалифи-
кационных требований и внедрению компетенции 
«организация оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры» [3]. Эта компетенция направ-
лена на формирование у специалистов знаний, на-
выков и умений, необходимых для работы с воен-
нослужащими с ОВЗ в условиях учебно-боевой 
деятельности. Она включает в себя освоение сов-
ременных подходов АФК, индивидуализацию фи-
зической подготовки и корректировки тренировоч-
ных программ в соответствии с функциональными 
ограничениями военнослужащих к обеспечению 
профессиональной готовности. В рамках данной 
компетенции специалисты обучаются разработке и 
реализации адаптивных программ физической 
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культуры, направленных на восстановление, под-
держание и развитие физического и психологиче-
ского потенциала военнослужащих с ОВЗ, что спо-
собствует их успешной интеграции в профессио-
нальную деятельность и выполнению служебных 
обязанностей [4].

Подготовка специалистов базируется на совре-
менных подходах, включающих аксиологический, 
системный и личностно ориентированный принци-
пы, что позволяет обеспечить качество профессио-
нальной подготовки и интеграцию военнослужа-
щих с ОВЗ в структуру боевой готовности Воору-
женных Сил Российской Федерации [12].

Целенаправленная деятельность указанных спе-
циалистов, ориентированная на всестороннее раз-
витие личности военнослужащих с ОВЗ, должна 

привести к достижению значительного педагоги-
ческого эффекта, выражающегося в формировании 
у военнослужащих устойчивых навыков самоорга-
низации, укреплении их физических и психофизи-
ологических способностей, а также повышении 
адаптивности к условиям военной службы. Этот 
эффект проявляется в развитии мотивации и актив-
ном участии в учебно-боевой деятельности, улуч-
шении социальной и профессиональной интегра-
ции, а также в способности эффективно выполнять 
служебные обязанности с учетом их функциональ-
ных ограничений. Кроме того, педагогический эф-
фект предполагает укрепление морально-волевых 
качеств, таких как стойкость, дисциплинирован-
ность и ответственность, что является важным 
условием успешного выполнения задач професси-

Рис. 1. Военно-педагогическая система адаптивной физической культуры в профессиональной деятельности военнослужащих  
с ограниченными возможностями здоровья
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ональной деятельности и способствует повыше-
нию боевой готовности ВС РФ.

Основной задачей совершенствования профес-
сионального образования специалистов, взаимо-
действующих с военнослужащими с ОВЗ, является 
достижение ключевой цели АФК в системе ВС РФ, 
заключающейся в обеспечении физической, психо-
логической и профессиональной готовности воен-
нослужащих с ОВЗ к выполнению служебных обя-
занностей в соответствии с их предназначением 
[13]. Таким образом, представленная военно-педа-
гогическая система может быть структурирована и 
наглядно отражена в виде графического изображе-
ния, представленного на рис. 1.

Решение проблемы реализации профессиональ-
ной деятельности военнослужащих с ОВЗ требует 
всестороннего анализа современных научных дан-
ных, разработки новых образовательных стандар-
тов, а также внедрения инновационных подходов в 
профессиональную и боевую подготовку военно-
служащих с ОВЗ [7, 8].

В свою очередь научно-теоретическое обосно-
вание педагогической системы должно основы-
ваться на принципах и подходах, обеспечивающих 
ее научную обоснованность, эффективность и 
адаптивность к специфике профессиональной дея-
тельности [14]. В контексте АФК для военнослу-
жащих с ОВЗ система должна учитывать следую-
щие ключевые подходы: системный, личностно 
ориентированный, функционально-деятельност-
ный, комплексный, инновационный, модульный, 
нормативно-правовой, аксиологический.

Системный подход является основополагаю-
щим, поскольку он рассматривает педагогическую 
систему АФК как единую структуру, включающую 
цели, задачи, содержание, методы, формы и сред-
ства подготовки [15]. Системный подход позволяет 
учитывать внешние условия (военно-профессио-
нальную деятельность, условия военной службы и 
т. п.) и внутренние факторы (физическое и психо-
логическое состояние, функциональные ограниче-
ния военнослужащих и т. п.), обеспечивая адапта-
цию системы к реалиям службы [16]. На основе 
системного подхода строится личностно ориенти-
рованный подход, который подчеркивает важность 
индивидуализации обучения и подготовки [17]. 
Учет физических, психологических и социальных 
особенностей военнослужащих с ОВЗ позволяет 
формировать индивидуальные траектории подго-
товки, ориентированные на максимальное раскры-
тие их потенциала.

Для обеспечения конкретной направленности 
подготовки используется функционально-деятель-
ностный подход, который акцентирует внимание 
на восстановлении утраченных функций организ-
ма и развитии профессионально значимых физиче-

ских и психологических качеств [18]. Это создает 
основу для успешного выполнения военных задач. 
Представленные подходы объединяются в рамках 
комплексного подхода, который интегрирует фи-
зические, психологические и социально-педагоги-
ческие компоненты подготовки. Такая интеграция 
позволяет связать занятия АФК с элементами бое-
вой подготовки и психологической реабилитацией, 
создавая условия для всестороннего личностного 
развития военнослужащих.

Для реализации задач системы АФК использу-
ются современные технологии, что отражает инно-
вационный подход. Применение мониторинга фи-
зиологических показателей, цифровых мобильных 
платформ и виртуальных симуляторов обеспечива-
ет адаптацию физических нагрузок и разработку 
новых методик, соответствующих актуальным на-
учным данным. На практическом уровне програм-
мы АФК строятся на основе модульного подхода, 
который предполагает создание взаимосвязанных 
модулей. Каждый модуль ориентирован на кон-
кретные задачи: психофизическую реабилитацию, 
развитие профессионально значимых качеств или 
повышение боевой готовности военнослужащих с 
ОВЗ. Все эти подходы подкрепляются норматив-
но-правовым подходом, который обеспечивает со-
ответствие педагогической системы АФК законо-
дательству Российской Федерации и нормативно-
правовым актам Министерства обороны РФ [19]. 
Наконец, ключевую роль играет аксиологический 
подход, направленный на формирование у военно-
служащих устойчивой мотивации к занятиям АФК 
[20]. Он способствует осознанию значимости фи-
зической культуры для профессиональной готов-
ности, здоровья и личностного роста, формируя 
ценностные установки на здоровый образ жизни.

Рассмотрение ключевых принципов и направле-
ний построения системы АФК позволяет выстро-
ить логически последовательную систему подго-
товки военнослужащих с ОВЗ. Обновление содер-
жания программ, внедрение инновационных под-
ходов и технологий, а также подготовка компетент-
ных кадров создадут условия для эффективной ре-
ализации задач реабилитации, профессиональной 
подготовки и боеготовности военнослужащих с 
ОВЗ в ВС РФ. Таким образом, представленные по-
ложения, связанные с военно-педагогической сис-
темой АФК для военнослужащих с ОВЗ, позволя-
ют сделать вывод о совершенствовании подходов в 
организации профессионального образования и 
учебно-боевой подготовки в МО РФ. Особое зна-
чение приобретает разработка новых методологи-
ческих подходов, направленных на повышение эф-
фективности функционирования системы подго-
товки и обеспечения ее соответствия современным 
требованиям ВС РФ.
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Заключение
Проведенное исследование разработки военно-

педагогической системы АФК в профессиональной 
деятельности военнослужащих с ОВЗ позволило 
выявить ключевые противоречия, которые разре-
шаются в ходе его реализации между:

– необходимостью подготовки квалифициро-
ванных кадров для работы с военнослужащими с 
ОВЗ и недостаточной разработанностью программ 
профессионального образования. Решение состоит 
в создании образовательных программ, ориентиро-
ванных на развитие компетенций специалистов в 
области АФК;

– разнообразием функциональных ограничений 
у военнослужащих с ОВЗ и отсутствием индиви-
дуализированного подхода в организации учебно-
боевой деятельности. Преодоление противоречия 
требует применения методов индивидуализации и 
адаптации учебных программ;

– необходимостью использования современных 
технологий физической реабилитации военнослу-
жащих с ОВЗ и устаревшими методиками физиче-
ской подготовки. Использование инновационных 
технологий, таких как VR-симуляторы, монито-
ринг физиологических показателей и цифровые 
платформы, становится обязательным элементом 
системы;

– потребностью в интеграции военнослужащих 
с ОВЗ в профессиональную среду и отсутствием 
программ социальной адаптации. Решение вклю-
чает социально ориентированные методы и учас-
тие психологов в реабилитационном процессе;

– растущими требованиями к боеспособности и 
профессиональной готовности военнослужащих и 
отсутствием системного подхода в подготовке во-
еннослужащих с ОВЗ к осуществлению професси-
ональной деятельности. Решение заключается в 
разработке научно обоснованной концепции АФК, 
направленной на интеграцию физических, психо-
логических и профессиональных аспектов подго-
товки военнослужащих с ОВЗ.

Таким образом, представленная военно-педагоги-
ческая система АФК направлена на повышение фи-
зической, психологической и профессиональной го-
товности военнослужащих с ОВЗ. Она интегрирует 
теоретические принципы, практические подходы и 
инновационные технологии, что делает ее эффектив-
ным инструментом реабилитации и профессиональ-
ной подготовки. Основные направления совершен-
ствования системы включают разработку адаптиро-
ванных программ обучения, подготовку компетент-
ных кадров, внедрение новых технологий и создание 
благоприятной среды для социальной и профессио-
нальной интеграции военнослужащих с ОВЗ.
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Аннотация
Представлено одно из ключевых направлений современного образования – проектная и исследовательская 

деятельность школьников. Отмечается, что в современной педагогике исследовательская работа определяется и 
как метод познания, и как уровень освоения учебного материала учащимися. Как следствие – изменение места 
и роли проектно-исследовательской деятельности в системе российского образования от элемента внеурочной 
деятельности к неотъемлемому компоненту учебного процесса. В связи с этим обращено внимание на немалый 
опыт, накопленный школами, различного типа образовательными организациями в вопросах разработки и реа-
лизации проектной и исследовательской деятельности. Он требует осмысления и анализа. Предпринята попыт-
ка дать взвешенную оценку имеющегося опыта исследовательской и проектной деятельности. Прежде всего 
уделено внимание причинам актуализации проектно-исследовательской деятельности в российском образова-
нии и обилию работ, посвященных различным аспектам проектно-исследовательской деятельности школьников 
на разных этапах образования (от начального этапа школьного образования к старшей школе). Вместе с тем 
определен ряд важнейших работ, которые оказали наибольшее влияние на решение проблем постановки про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся. Центром внимания стали типичные ошибки, которые допу-
скают учащиеся при выполнении исследовательских и проектных работ. На основе анализа 437 работ учащихся 
из разных регионов России представлен разбор типичных ошибок, дана классификация и выявлены их причи-
ны. В процессе анализа обращено внимание на разработанные авторские критерии оценки исследовательских и 
проектных работ. Предложенная классификация ошибок отражает ключевые дефициты в постановке и реализа-
ции проектной и исследовательской деятельности. Выявленные типичные ошибки, которые допускаются не 
только учащимися, но и педагогами как руководителями работ, – это возможность выявления дефицитов самой 
системы образования. Представленная классификация ошибок может помочь выстроить систему работы как с 
учащимися, так и с учителями по устранению наиболее типичных ошибок.

Ключевые слова: учебное исследование, учебный проект, критерии оценивания, классификация ошибок, ключе-
вые дефициты, система работы
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Abstract
The article is devoted to one of the key areas of modern education – project and research activities of 

schoolchildren. The authors note that in modern pedagogy, research work is defined both as a method of cognition 
and as the level of mastery of educational material by students. As a consequence, there is a change in the place and 
role of design and research activities in the Russian education system from an element of extracurricular activities to 
an integral component of the educational process. In this regard, the authors of the article drew attention to the 
considerable experience accumulated by schools and various types of educational organizations in the development 
and implementation of project and research activities. It requires reflection and evaluation. In the article, the authors 
attempted to give a balanced assessment of the existing experience in research and project activities. First of all, 
attention is drawn to the reasons for the actualization of design and research activities in Russian education and to 
the abundance of works devoted to various aspects of the design and research activities of schoolchildren at different 
stages of education (from the initial stage of school education to high school). At the same time, the authors of the 
article identified a number of important works that had the greatest impact on solving the problems of organizing 
students’ design and research activities. The authors of the article focused on typical mistakes that students make 
when performing research and design work. Based on an analysis of 437 works of students from different regions of 
Russia, the article presents an analysis of typical errors, a classification of errors is given, and their causes are 
identified. In the process of analysis, the authors relied on the criteria they developed for evaluating research and 
design work. The authors of the article do not claim to have a holistic picture, but the classification of errors they 
propose reflects key deficiencies in the formulation and implementation of design and research activities. The 
identified typical mistakes that are made by students, and therefore by teachers as work managers, are an opportunity 
to identify deficiencies in the education system itself. The presented classification of errors can help build a system 
of work with both students and teachers to eliminate the most common errors.

Keywords: educational research, educational project, assessment criteria, classification of errors, key deficits, 
work system
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…

А.С. Пушкин

Введение
Проектно-исследовательская деятельность, ин-

терес к которой у школы возник еще более века на-

зад, в настоящее время является значимым компо-
нентом не только внеучебной, но и учебной дея-
тельности обучающихся и в целом – частью систе-
мы российского образования. Школами, различно-
го типа образовательными организациями нако-
плен немалый опыт разработки и реализации про-
ектной и исследовательской деятельности. Написа-
ны учебные пособия, разработаны программы, 
курсы, кейсы, позволяющие и ученику-новичку, и 
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учителю продумать и реализовать все этапы иссле-
дования и проекта. В школах, согласно требовани-
ям ФГОС, введена отдельная учебная дисциплина 
«Индивидуальный учебный проект». Ежегодно 
проводятся всероссийские конкурсы проектных и 
исследовательских работ. При этом практика пока-
зывает, что уровень готовности учителя к руковод-
ству такой деятельностью еще недостаточен. Не-
смотря на различие в целях, задачах, содержании и 
продуктах проектной и исследовательской работы, 
в них допускаются нередко одни и те же ошибки. 
Не претендуя на целостный анализ проблемы, ко-
торая включает в себя ряд аспектов (от организа-
ционных до презентационных, а также проблему 
критериев оценки учебных проектов и исследова-
ний), мы на основе анализа значительного числа 
работ выделили ключевые ошибки, которые допу-
скаются учащимися при их выполнении. При этом 
понимаем, что ошибки ученика – это, как правило, 
ошибки учителя, так как он является руководите-
лем работы и дает ученику основы проектно-ис-
следовательской деятельности. И это затрагивает 
вопросы, связанные с уровнем подготовки учителя 
к такой работе. Современная образовательная сис-
тема не готовит учителя-исследователя, а потому он 
нередко оказывается беспомощным в вопросах фор-
мирования культуры научного мышления у ребенка. 
И такие понятия, как «объект» и «предмет», «цель» 
и «задачи», «гипотеза» и «результаты исследова-
ния», «оформление источников», – все эти компо-
ненты исследовательской работы являются не фор-
мальными, а определяющими суть исследователь-
ской деятельности. Создать условия, в которых 
школьник начинает естественным образом опериро-
вать этими понятиями в той степени, в которой это 
доступно его возрасту (самостоятельно и/или с по-
мощью учителя), – первостепенная задача педагога.

Одной из причин недостаточного уровня владе-
ния школьниками глоссарием проектной/исследова-
тельской деятельности является формальное отно-
шение педагога к понятийному аппарату. В учитель-
ской среде нередко существует стереотипное вос-
приятие научного глоссария как внешнего элемента 
проектной/исследовательской работы, который, с 
точки зрения учителей, приводит к излишней науко-
образности.  При этом именно понятийный аппарат, 
глубоко осмысленный самим наставником, помога-
ет выстроить исследование и нацелить ученика на 
результат. С одной стороны, важно учитывать воз-
раст ученика и природу материала, с которым он ра-
ботает в ходе исследования или проекта (искусство, 
природные явления, социальные отношения и др.), 
с другой – преодолевать ограничительные возмож-
ности возраста ребенка, стимулируя его развитие. 

Получить взвешенную оценку имеющегося 
опыта исследовательской и проектной деятельнос-

ти – значит выявить дефициты самой системы об-
разования.

К проблеме организации исследовательской и 
проектной деятельности школьников обращались 
многие исследователи. Рамки статьи и ее цель не 
ставят задачи представить целостную картину та-
ких исследований, но считаем необходимым обо-
значить ряд важных работ, которые оказали наи-
большее влияние на решение проблем организации 
и сопровождения проектно-исследовательской дея-
тельности учащихся. Добавим, что мы четко пони-
маем специфику каждой из них, при этом общность 
исследовательского компонента в проекте и иссле-
довании и нередко общее поле ошибок в их выпол-
нении, как мы уже сказали выше, дают право на 
рассмотрение проблемы в рамках одной статьи.

Отметим, что актуализация темы проектно-ис-
следовательской деятельности в российском обра-
зовании связана с задачей проблематизации учеб-
ного процесса, установкой на развитие мотивации 
у школьников к изучению явлений науки и жизни, 
самостоятельному добыванию знаний и решения 
учебных и социальных задач в соответствии с сов-
ременными требованиями к результатам обучения. 
При этом сам принцип организации процесса об-
учения на основе исследовательского метода вос-
ходит еще к идеям Сократа.

Так, одна из первых отечественных моногра-
фий, посвященных проблеме организации исследо-
вательской деятельности учащихся, открывается 
таким заголовком «Новинке – две с половиной ты-
сячи лет» [1, с. 3].  В предисловии к книге для учи-
теля, написанной более трети века назад, знамени-
тый ленинградский методист М.Г. Качурин, обра-
тившись к идеям Сократа, подчеркивает органич-
ность исследовательского метода природе самого 
предмета изучения и природе познания, особое 
внимание уделяя роли учителя, который должен 
сам быть исследователем. М.Г. Качурин определял 
исследовательскую работу на уроке «и как метод, и 
как уровень, до которого в идеале могут подняться 
многие виды учебного труда школьников» [1, c. 12]. 

Обозначим кратко ключевые проблемы в орга-
низации такой учебной деятельности, которые ста-
новятся сегодня предметом многих научных пу-
бликаций и педагогических дискуссий как на стра-
ницах существующего уже более 20 лет журнала 
«Исследователь/Researcher», так и в других науч-
ных изданиях, а также находят отражение в специ-
альных диссертационных исследованиях. В поле 
внимания оказываются проблемы определения 
жанра ученического исследования и критериев 
оценки учебных исследовательских и проектных 
работ [2], развитие исследовательских умений уча-
щихся на разных этапах школьного образования в 
различных предметных областях, при этом значи-
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тельное количество работ в последние годы посвя-
щено организации такой работы на начальном эта-
пе школьного образования, что обусловлено уста-
новкой современной школы на построение систе-
мы работы от начальной школы к старшей школе; 
тьюторское сопровождение студентами педагоги-
ческих вузов проектно-исследовательской деятель-
ности школьников [3]; сетевой подход в организа-
ции исследовательской и проектной деятельности 
учащихся [4]; значительное число работ посвяще-
но учебному и воспитывающему потенциалу ис-
следовательской деятельности, ее роли в профес-
сиональном и личностном становлении обучаю-
щихся [5], проблема востребованности разных ви-
дов научно-методической поддержки педагогов-
предметников при осуществлении проектно-иссле-
довательской деятельности; подготовка педагогов 
к руководству проектно-исследовательской дея-
тельностью учащихся [6–10] и др.

Опыт и анализ проектно-исследовательских ра-
бот школьников широко представлен в сборниках 
по итогам форумов, конкурсов и конференций [11, 
12]. Появляется все больше методических пособий 
и рекомендаций по организации проектно-иссле-
довательской деятельности школьников, при этом 
не теряют своей актуальности и являются по-преж-
нему востребованными и основными для работы 
учителя методические разработки и рекомендации 
А.И. Савенкова (для дошкольников и младших 
школьников) [13–15], А.В. Леонтовича [16],  
А.С. Обухова [17, 18], труды Е.С. Полат [19] и 
В.С. Лазарева в области проектной деятельности 
учащихся [20, 21] и других ученых. 

Нельзя не сказать и о том, что уже и сам опыт 
реализации проектно-исследовательской деятель-
ности в системе российского образования стано-
вится предметом специального научного осмысле-
ния [22]. 

Несмотря на большую работу, которую сегодня 
ведут образовательные организации страны по со-
зданию системы проектно-исследовательской дея-
тельности, продолжают оставаться актуальными 
проблемы неразличения понятий «проект» и «ис-
следование», отсутствие единых требований (даже 
внутри одного города, района) к оценке работ, от-
сутствие преемственности в обучении проектно-
исследовательской деятельности на разных ступе-
нях образования [23]. Примечательно, что еще по-
чти десять лет назад, анализируя состояние про-
ектной деятельности в школе, академик РАО  
В.С. Лазарев писал: «Фактически в школьной пра-
ктике проектирование заменяется написанием ре-
фератов “на тему”, т. е. псевдопроектированием. 
При этом задача развития мышления заменяется 
задачей расширения знаний» [24, с. 292]. К сожа-
лению, эта проблема остается не вполне решенной 

и сейчас, о чем свидетельствует недостаточный 
уровень мотивации учителей к овладению основа-
ми научного мышления. При этом нельзя не ска-
зать о том, что эта проблема напрямую связана с 
системой подготовки педагогических, в том числе 
управленческих в области образования, кадров.

Многолетний экспертный опыт авторов статьи 
показывает, что есть необходимость локального 
разбора типичных ошибок, которые из года в год 
повторяются в исследованиях и проектах.

Цель исследования: выявление и классификация 
проблем, ошибок, возникающих у учащегося, а зна-
чит, у учителя как руководителя при работе над 
учебными исследованиями и проектами и актуали-
зация проблемы подготовки учителя-исследователя.

Объектом исследования является исследова-
тельская и проектная деятельность школьников, 
предметом исследования – типичные ошибки уча-
щихся при выполнении исследовательских и про-
ектных работ.

Необходимо подчеркнуть, что в поле содержа-
ния данного исследования не входило описание 
методики работы над выявленными ошибками, что 
требует отдельной публикации в жанре методиче-
ских рекомендаций. Мы видим свою задачу в по-
становке проблемы формального отношения 
участников образовательного процесса к организа-
ции проектно-исследовательской деятельности. 
Многолетняя практика авторов статьи показывает, 
что из года в год нашими коллегами допускаются 
одни и те же ошибки. При этом мы понимаем, что 
овладение инструментарием проектно-исследова-
тельской деятельности составляет трудность не 
только для ученика, но и для опытного учителя.

Материал и методы
Для оценки опыта исследовательской и проект-

ной деятельности и выявления допущенных оши-
бок и возникающих проблем были проанализиро-
ваны ученические исследовательские и проектные 
работы за период с 2020 г. по 2023 г. Общее коли-
чество работ составило 437. Авторами работ были 
учащиеся 4–11-х классов школ и студенты первых 
курсов образовательных организаций СПО. Мате-
риалом послужили работы учащихся из более  
30 регионов РФ, которые в период с 2020 по 
2023 гг. принимали участие в проектах АНО 
«ЦДПО – АЛЬФА-ДИАЛОГ», Санкт-Петербург 
(далее – «Центр») и материалы педагогов, которые 
проходили обучение в Центре:

1) работы, выполняемые в рамках образователь-
ного проекта «Всероссийская филологическая 
школа: практическая филология» (2020–2022 гг. – 
суммарно 70 работ);

2) работы, вышедшие в Ленинградской области 
на региональный этап Всероссийского конкурса 
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научно-исследовательских работ им. Д.И. Менде-
леева (2020–2023 гг. – суммарно 110 работ);

3) итоговые работы слушателей курса «Техно-
логии организации исследовательской и проектной 
деятельности школьников» (Татарстан, Люберцы, 
Санкт-Петербург, 2021 г. – суммарно 57 работ);

4) работы в рамках Всероссийского проекта 
«Голос России» (2023 г. – суммарно 200 работ).

Все работы выполнялись под руководством пе-
дагога, что позволяет сделать вывод о том, что вы-
явленные типичные ошибки являются не столько 
ошибками ученика, сколько учителя-наставника.

В соответствии с поставленной целью были ис-
пользованы метод анализа исследовательских и 
проектных работ школьников, классификации вы-
явленных ошибок/проблем, обобщения результа-
тов исследования, а также метод наблюдения и ин-
троспекции.

В ходе исследования мы опирались на разрабо-
танные показатели качества проведенного исследо-
вания/проекта. Для учебного исследования и для 
учебного проекта разработаны разные критерии с 
учетом специфики каждого жанра. Проектная и ис-
следовательская деятельность продуктивна, что 
дает основание говорить о ее результате как «про-
дукте». «Продуктом» учебного научного исследо-
вания является открытие нового знания, овладение 
обучающимися функциональными навыками ис-
следования. «Продуктом» учебной проектной дея-
тельности является решение конкретной пробле-
мы, задачи, связанной с изменением ситуации (со-
циальной, личной), преобразование действитель-
ности.

Критерии оценки исследовательской работы 
представлены в табл. 1. Новизна представленных 
критериев заключается в уточнении и конкретиза-
ции ключевых параметров оценки исследователь-
ской и проектной работ. 

В основе критериальной оценки заключаются 
ответы на три важных вопроса: является ли (и в ка-
кой степени) представленная работа исследовани-
ем/проектом? сформированы ли (и в какой степе-
ни) у автора работы навыки научной/проектной 
деятельности? владеет ли (и на каком уровне) ав-
тор работы навыками презентации результата дея-
тельности? При этом подчеркиваем, что речь идет 
об учебном проекте и учебном исследовании. 

Отметим, что проблема критериев оценки учеб-
ных проектных и исследовательских работ имеет 
дискуссионный характер и требует отдельного рас-
смотрения.

Критерии оценки проектной работы представ-
лены в табл. 2.

В левых колонках таблиц даны ключевые кри-
терии оценки исследовательских/проектных работ, 
а в правых колонках – показатели, позволяющие 

зафиксировать степень проявленности у ученика 
того или иного умения/навыка/компетенции. Пред-
лагаемая система баллов является условной и мо-
жет быть изменена в рамках заявленной в таблицах 
пропорции (60/30/10). Предлагаемое соотношение 
баллов видится принципиально важным.

Результаты исследования
В ходе проверки и анализа работ были выявле-

ны следующие проблемы, с которыми сталкивают-
ся школьники во время работы над исследованием 
или проектом. Обозначим их, указав частотность 
допущения. Выделим группы ошибок.

1. Первая группа: ошибки в формулировках 
темы. Такие ошибки зафиксированы в 287 работах, 
что составляет 65,7 % от общего числа работ. 
Ошибки в формулировке темы связаны с несколь-
кими показателями:

1.1. Неочевидностью проблемы или цели иссле-
дования («Плазменный шар», «Династия Ананье-
вых», «Трагедия Гамлета и “русского Гамлета”, 
Чацкого (по трагедии У. Шекспира “Гамлет” и 
комедии А. Грибоедова “Горе от ума”)»). Подоб-
ные ошибки встречаются в 42,1 % работ. В этом 
случае в формулировке заявлен лишь предмет ис-
следования, что влечет за собой изменение и жанра 
работы – исследование превращается в реферат.

1.2. Тяготением автора работы (а вернее, руко-
водителя работы) к решению учительских задач 
(«Повышение мотивации учащихся к изучению та-
тарского языка средствами проектной деятель-
ности», «Влияние занятий плаванием на физиче-
ское развитие и общую успеваемость детей в шко-
ле») – 35,7 %. Заявленный предмет исследования 
не может быть интересен школьнику, а тема – акту-
альна для него. Такие формулировки – показатель 
прежде всего того, что учитель, выбирая тип проек-
та или исследования, не учел не только интерес ре-
бенка к той или иной предметной области, но не 
учел и вид доминирующей деятельности, к которой 
на данном возрастном этапе и этапе развития своих 
способностей ребенок готов. Такая проектная и ис-
следовательская деятельность не сформирует у уча-
щегося опыта продуктивной деятельности.

1.3. Неоправданной объемностью формулировки 
темы («Экранизация русской литературы (экранная 
жизнь литературных произведений ХIХ–ХХ ве-
ков)», «Сравнительный анализ стилей граффити в 
различных городах России», «Образ женщины в ли-
тературе разных эпох»). Количество таких ошибок 
составляет 23 % от общего числа работ.

1.4. Нарушением в выборе стиля формулировки 
темы («Исследовательская работа “Наш лицей 
против сквернословия”», «Изучение темы “Вели-
кая Китайская стена” с помощью мини-виктори-
ны») – 38,9 %. Зачастую ученик, ведомый учите-
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лем, не видит отличия темы исследования от темы 
проекта. Такого типа ошибки становятся системо-
образующими, поскольку определяют цели, задачи 
и результаты работы. Путаница стилистическая 
приводит к путанице на уровне содержания и ре-
зультатов проведенной работы. Как следствие – не-
соответствие цели результатам деятельности. 

2. Вторая группа: несогласованность формули-
ровок на уровне «объект исследования – предмет 
– цель – гипотеза – результат». Эта ошибка была 

допущена в 57,2 % от общего количества. Пред-
ставим в виде таблицы примеры такого соотноше-
ния.

Примеры 1 и 2 иллюстрируют непонимание 
учащимися отличия между исследованием и про-
ектом: результатом исследовательской работы в 
обоих случаях является продукт (мини-викторина 
и учебное пособие). Обратим внимание, что мини-
викторина становится и продуктом деятельности, 
и предметом исследования.

Таблица 1
Критерии оценки исследовательской работы

Критерий Показатель Количество 
баллов

1. Соответствие «продукта» жанру 
учебной научной работы и качество 
исследования

1.1. Актуальность, новизна темы и полученных результатов 10
1.2. Теоретическая и практическая значимость исследования 10
1.3. Соответствие выбранных методов целям и задачам исследования 10
1.4. Качество анализа полученных данных и уровень обобщения 10
1.5. Степень самостоятельности в процессе выполнения работы 10
1.6. Творческий подход к решению поставленных задач 10

Итого баллов по первому критерию: 60

2.1. Культура оформления 
исследовательской работы

2.1.1. Соблюдение требований к структуре научного исследования 10
2.1.2. Корректное использование и оформление источников 10
2.1.3. Грамотность и стиль работы 5
2.1.4. Корректное оформление схем, диаграмм, таблиц, рисунков и т. п. 5
Итого по второму критерию: 30

3. Представление работы

3.1. Умение отобрать и структурировать материал для выступления  
и представить результаты исследования 3

3.2. Умение отвечать на вопросы, участвовать в научной дискуссии 3
3.3. Соблюдение регламента выступления 2
3.4. Речевая компетентность 2

Итого по третьему критерию: 10
Всего: 100

Таблица 2
Критерии оценки проектной работы

Критерий Показатель Количест-во 
баллов

1. Соответствие «продукта» жанру 
«учебный проект» и качество 
выполнения

1.1. Обоснование проблемы проекта и постановка цели 10
1.2. Социальная и практическая значимость проекта 10
1.3. Планирование путей достижения решения проблемы 10
1.4. Соответствие «продукта» поставленной цели 10
1.5. Практическая значимость полученного «продукта» 10
1.6. Творческий подход к решению заявленной проблемы 10

Итого по первому критерию: 60

2. Культура оформления проектной 
работы

2.1. Описание проекта отображает четкую последовательность 
мероприятий по его внедрению 10

2.2. Корректное использование и оформление источников 7
2.3. Грамотность и стиль работы 3
2.4. Дизайн «продукта» 10

Итого по второму критерию: 30
3. Представление работы 3.1. Умение отобрать и структурировать материал для выступления 

и представить результаты исследования 3

3.2. Умение отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 3
3.3. Соблюдение регламента выступления 2
3.4. Речевая компетентность 2

Итого по третьему критерию: 10
Всего: 100
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Третья группа: ошибки в оформлении структу-
ры исследования и паспорта проекта (49,4 %). В 
работе с оглавлением прослеживаются и несоблю-
дение последовательности структурных компонен-
тов работы, и непродуманность названий глав ис-
следования, и формальность в представлении эта-
пов проекта. Такого рода ошибки – показатель не-
достаточно проводимой в школах работы по фор-
мированию культуры письменной научной речи. 
Приведем в сравнительной таблице пример офор-
мления оглавления, который закреплен в требова-

ниях, предъявляемых к исследовательским и про-
ектным работам, и пример, иллюстрирующий на-
рушения таких требований (табл. 4).

Достаточно трудной для школьников является 
первая глава, предполагающая осмысление источ-
ников по выбранной теме исследования или проек-
та. Такая группа ошибок – самая распространен-
ная. Ей подвержено более 70 % работ. Как избе-
жать плагиата, сделать обзор источников, а не пе-
ресказ их содержания, как корректно использовать 
информацию, почерпнутую из источников, проци-

Таблица 3
Несогласованность формулировок на уровне 

«объект исследования – предмет – цель – гипотеза – результат»
Тема Предмет Объект Цель Гипотеза Результат

1. Исследовательская 
работа «Изучение темы 
“Великая Китайская 
стена” с помощью 
мини-викторины» 
(5-й класс)

История 
Великой 
Китайской стены

Мини-
викторина по 
теме «Великая 
Китайская 
стена»

Развить познаватель-
ный интерес 
учащихся 5-го 
класса с помощью 
викторины как 
средства знакомства 
с новым материалом 
на уроке

_____ Мини-
викторина

2. Исследовательская 
работа «Употребление 
пословиц и поговорок в 
современном русском 
языке» (9-й класс)

Пословицы  
и поговорки

Современная 
речь обучаю-
щихся

Выяснить, употре-
бляются ли поговор-
ки и пословицы в 
речи современного 
человека.
Обогатить активный 
словарный запас об-
учающихся послови-
цами и поговорками,
сделать учебное по-
собие для учащихся, 
которое поможет им 
подготовиться к экза-
менам и обогатит   их 
речь 

Полагаем, что, к сожа-
лению, устная литера-
турная речь, напол-
ненная пословицами, 
поговорками и фразе-
ологизмами, не свой-
ственна современной 
молодежи

Учебное посо-
бие для уча-
щихся, которое 
поможет в под-
готовке к экза-
менам и обога-
тит их речь

Таблица 4
Оформление структуры исследования

Оглавление
(в соответствии с требованиями)

Оглавление
(нарушение требований). 

Пример из работы учащегося 9-го класса
Введение (мотивировка выбора темы, актуальность 
исследования, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи) 
Глава 1. ………… 
1.1. 
2. 1…. 
Выводы по первой главе. 
Глава 2. …………… 
2.1. 
2.2. 
2…… 
Выводы по второй главе.
Заключение. 
Глоссарий…. (необязательно) 
Приложение… (если необходимо)

1. Введение.
2. Понятие «фразеологизм».
3. Анализ фразеологизмов с использованием прилагательных, 
обозначающих цвет. 
4. Заключение.
5. Список литературы
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тировать  вопросы, вызывающие у школьников не-
малые трудности и требующие со стороны учите-
ля-наставника планомерной работы, а со стороны 
школы в целом – выстроенной системы работы.

Несформированность культуры работы с источ-
никами приводит к нарушениям в составлении 
списка литературы и источников информации  
(78 %). В ходе анализа работ были выявлены сле-
дующие нарушения при работе с источниками: 

1) указание на интернет-ресурс не содержит на-
звания статьи и/или имени автора – 63%;

2) отсутствие указания на словари, энциклопе-
дии, справочную литературу – 47 %;

3) отсутствие в списке литературы источников, 
опубликованных за последние пять лет, – 39 %;

4) отсутствие в списке литературы источников 
академического характера – 31 %;

5) отсутствие кавычек, сносок, ссылок при об-
ращении к источнику – 67 %.

Обратимся к примеру: проект «Создание на-
стольной интеллектуальной игры о городе Новый 
Уренгой “Огонь и лед”» предполагает обращение к 
материалам музея, книгам по краеведению, расска-
зам старожилов. Однако в списке литературы уча-
щиеся ссылаются только на Википедию.

Следствием ошибок, допущенных на первых 
этапах работы над исследованием или проектом, 
становится несоответствие выводов и/или резуль-
татов работы заявленным в начале работы цели, за-
дачам, гипотезе. Такого рода ошибки составляют 
27 % от общего числа работ. Рассмотрим один из 
примеров, представленный в табл. 5. Жирным 
шрифтом выделены ключевые позиции в поста-
новке цели исследования, жирным курсивом – ре-
зультаты, к которым пришли учащиеся в ходе ис-
следования и которые не согласуются с поставлен-
ной целью исследования. 

В работе над проектами серьезные трудности 
испытывают школьники на этапе обработки стати-
стических данных, полученных в результате анке-
тирования, опроса, интервьюирования. Ошибки 
касаются:

1) обоснования выбора групп респондентов – 
42,7 %;

2) обоснования вопросов, предложенных для 
исследования, – 63 %;

3) недостаточности выводов или отсутствия вы-
вода как такового, объясняющего связь опроса с 
проблемой и дальнейшими этапами работы над 
проектом, – 17 %.

Таким образом, анализ работ выявил три типа 
ошибок, связанных с формулировкой темы иссле-
дования/проекта, использованием понятийного ап-
парата исследования/проекта, соблюдением струк-
туры исследования и оформлением работы.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить 

типичные ошибки в проектных и исследователь-
ских работах учащихся и проанализировать их 
причины. Мы не ставили задачу дать методические 
рекомендации по их устранению, что в большей 
степени является прерогативой другого жанра – 
методического пособия, но считаем, что знание и 
понимание ошибки педагогом – уже есть часть ре-
шения проблемы подготовки учителя к руководст-
ву проектно-исследовательскими работами школь-
ников.

Проведенный анализ не охватывает все виды 
возможных ошибок, но отражает ключевые дефи-
циты в постановке и реализации проектных и ис-
следовательских работ и позволяет в дальнейшем 
выстроить систему работы по их устранению.  
В рамках очной встречи с учителями – руководите-

Таблица 5
Пример из работы: формулировки темы, цели, задач и выводов

Тема Цель Задачи Выводы
Исследование 
«Паремии англий-
ского языка и ив-
рита. Сравнитель-
ный анализ»
(9-й класс)

Определить основные ал-
легорические образы жи-
вотных в выбранных нами 
пословицах. Выяснить, 
какие аллегорические обра-
зы являются общими в обо-
их языках, а какие прису-
щи только одному языку

1) ознакомиться с теоре-
тическими трудами по 
пословицам и поговор-
кам; 
2) изучить словари паре-
миологии английского 
языка и иврита и опреде-
лить символы зоонимов в 
обоих языках, а также 
составить классификацию 
этих выражений; 
3) провести опрос уча-
щихся на предмет знания 
и понимания паремий ан-
глийского языка и иврита

1) Национальная специфика пословиц и по-
говорок наиболее ясно выявляется при сопо-
ставлении разных языков. Пословицы и пого-
ворки наиболее наглядно иллюстрируют и 
образ жизни, и географическое положение, и 
историю, и отношение к религии, и традиции 
той или иной общности, объединенной одной 
культурой. 
2) Аллегорические образы паремий англий-
ского языка и иврита понятны современным 
школьникам. 
Гипотеза подтвердилась. Пословицы и поговор-
ки помогают нам узнать свои корни и культуру, 
а также предоставляют возможность получить 
высокие баллы за участие в олимпиадах и ЕГЭ
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лями работ учащихся мы выявили, что причиной 
ошибок являются недостаточное понимание педа-
гогами методологии исследования и проекта и, как 
следствие, отсутствие работы над ошибками, допу-
щенными учениками. Опыт работы в вузе также 
показывает, что эти же проблемы характерны и для 
студентов – выпускников школ: ошибки в школь-
ных работах влекут за собой и ошибки в курсовых 
и дипломных работах. Таким образом, отсутствие 
работы над типичными ошибками в проектах/ис-
следованиях в школе ведет и к неготовности вы-
пускника писать курсовую и дипломную работу, а 

в дальнейшем, при выборе им педагогического 
профессионального маршрута, осуществлять руко-
водство этой деятельностью.

Таким образом, затронутые в статье вопросы 
критериев оценки учебных исследовательских и 
проектных работ, вопросы о необходимости овла-
дения учеником и учителем понятийным аппара-
том, проблема взаимообусловленности ошибок 
ученика и наставника имеют дискуссионный ха-
рактер. Авторы настоящего исследования открыты 
для диалога и совместных поисков решения про-
блем.

 
Список источников

1. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы: кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 1988. 175 с.

2. Ерохина Е.Л. Текст исследовательской работы учащегося: к проблеме жанра // Проблемы современного образования. 
2013. № 1. С. 132–139.

3. Савенков А.И., Афанасьева Ж.В., Богданова А.В. и др. Тьюторское сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников в условиях рефлексивно-деятельностного подхода к образованию с использованием 
ресурсов организации занятий со студентами. М.: Известия ИППО, 2020. 180 с.

4. Леонтович А.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся: сетевой подход // Народное образование. 2018. 
№ 6–7. С. 116–121.

5. Обухов А.С. Исследовательская позиция по отношению к миру, другим, себе // Исследовательская деятельность учащихся 
в современном образовательном пространстве: cб. ст. / под ред. А.С. Обухова. М.: НИИ школьных технологий, 2006.  
C. 67–77.

6. Аввакумова И.А., Дударева Н.В. Формирование профессиональной готовности будущего учителя математики к 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников // Педагогическое образование в России. 
2016. № 7. С. 113–119. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26638530 (дата обращения: 21.07.2024).

7. Подругина И.А., Левушкина О.Н., Ильичева И.В. и др. Пути совершенствования профессиональных компетенций 
педагогов в области обучения школьников проектно-исследовательской деятельности // Наука и школа. 2019. № 6. С. 88–
94. doi: 10.31862/1819-463X-2019-6-88-95

8. Андреева Н.Д., Малиновская Н.В. Анализ результатов изучения востребованности научно-методической поддержки 
организации проектной и исследовательской деятельности школьников // СНВ. 2022. № 3. С. 229–234.

9. Святохо Е.А. Факторы мотивации педагогов к организации исследовательской деятельности учащихся по основам 
безопасности жизнедеятельности // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2021. №1. С. 37–52. doi: 
10.18413/2313-8971-2021-7-1-0-4

10. Гордиенко Т.П., Святохо Е.А. Исследовательская деятельность учащихся как объект педагогического проектирования: 
учебно-метод. пособие. Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2022. 124 с.

11. Проектные практики школы XXI века: материалы III Научно-педагогического форума, Москва, 23–24 марта 2023 г. / отв. 
ред. И.А. Подругина. М.: МПГУ, 2023. 132 с. 

12. Лучшие педагогические практики по организации проектной и исследовательской деятельности школьников: материалы 
межрегионального конкурса. Липецк, 19.09.2023 – 07.11.2023 г.: сб. науч. тр. / отв. ред. Л.Ю. Негробова. Липецк: 
Липецкий ГПУ, 2023. 95 с. 

13. Савенков А.И. Материалы курса «Детское исследование как метод обучения старших дошкольников»: Лекции 5–8. М.: 
Педагогический университет «Первое сентября», 2007. 92 c. 

14. Савенков А.И. Мониторинг исследовательской и проектной деятельности учащихся // Исследователь/Researcher. 2013.  
№ 3–4. С. 86–95.

15. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: учеб. пособие. М.: Ось-89, 2013. 480 с.
16. Леонтович А.В., Савичев A.C. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 классы / под ред. А.В. Леонтовича. 

4-е изд. М.: ВАКО, 2020. 161 с. (Современная школа: управление и воспитание). 
17. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. М.: Прометей, МГПУ, 2006. 224 с.
18. Обухов А.С. Исследовательская деятельность учащихся // Научно-метод. сб. в двух томах / под общ. ред. А.С. Обухова. 

М.: Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь», 2007. Т. 2. 495 с.
19. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / под ред. Е.С. Полат. М.: Издат. центр «Академия», 2001. 272 с.

Ядровская Е.Р., Кочетова Е.В. Учебный проект и учебное исследование...



Теория и методика обучения и воспитания / Theory and methodology of teaching and education

— 103 —

20. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: учеб. пособие для учащихся 7–11 классов. Сургут: РИО СуРГПУ, 2014. 
135 с.

21. Лазарев В.С. Рекомендации для учителей по формированию практических и познавательных умений учащихся в 
проектной деятельности. Сургут: РИО СуРГПУ, 2014. 40 с.

22. Карпов А.О. Общество знаний. Генезис, исследовательское образование, университет 3.0 / вступ. ст. Н.Г. Багдасарьян. М.: 
Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. 584 с. 

23. Семенова Н.А. Анализ проблем организации проектной и исследовательской деятельности в образовательных 
учреждениях Томска и региона // Вестник Томского государственного педагогического университета (TSPU Bulletin). 
2021. Вып. 2 (214). С. 94–100. doi: 10.23951/1609-624X-2021-2-94-100. 

24. Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: неиспользуемые возможности // Вопросы образования. 2015. № 3. С. 292–
306. doi: 10.17323/1814-9545-2015-3-292-307

References
1. Kachurin M.G. Organizatsiya issledovatel’skoy deyatel’nosti uchashchikhsya na urokakh literatury: kniga dlya uchitelya 

[Organization of students’ research activities in literature lessons: Teacher’s book]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1988. 175 p. 
(in Russian).

2. Erokhina E.L. Tekst issledovatel’skoy raboty uchashchegosya: k probleme zhanra [Student research paper text: facing the genre 
problem]. Problemy sovremennogo obrazovaniya – Problems of Modern Education, 2013, no. 1, pp. 132–139 (in Russian).

3. Savenkov A.I., Afanas’eva Zh.V., Bogdanova A.V. et al. T’yutorskoye soprovozhdeniye issledovatel’skoy i proektnoy deyatel’nosti 
mladshikh shkol’nikov v usloviyakh refleksivno-deyatel’nostnogo podkhoda k obrazovaniyu s ispol’zovaniem resursov organizatsii 
zanyatiy so studentami [Tutoring support for research and project activities of primary school students in the context of a 
reflective-activity approach to education using resources for organizing classes with students]. Moscow, Izvestiya IPPO Publ., 
2020. 180 p. (in Russian).

4. Leontovich A.V. Issledovatel’skaya i proektnaya deyatel’nost’ uchashchikhsya: setevoy podkhod [Student research and project 
activities: a network approach]. Narodnoye obrazovaniye, 2018, no. 6–7, pp. 116–121 (in Russian).

5. Obukhov A.S. Issledovatel’skaya pozitsiya po otnosheniyu k miru, drugim, sebe [Research position in relation to the world, 
others, oneself]. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ uchashchikhsya v sovremennom obrazovatel’nom prostranstve: sbornik statey 
[Student research activities in the modern educational space: collection of articles]. Moscow, Research Institute of school 
technologies Publ., 2006. Pp. 67–77 (in Russian).

6. Avvakumova I.A., Dudareva N.V. Formirovanie professional’noj gotovnosti budushhego uchitelja matematiki k organizacii 
uchebno-issledovatel’skoj i proektnoj dejatel’nosti shkol’nikov [Formation of professional readiness of future mathematics 
teacher to the organization of educational and research project activities of pupils]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii – 
Pedagogical Education in Russia, 2016, no. 7, pp. 113–119 (in Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26638530 
(accessed 21 July 2024).

7. Podrugina I.A., Levushkina O.N., Il’icheva I.V. et al. Puti sovershenstvovaniya professional’nykh kompetentsiy pedagogov v 
oblasti obucheniya shkol’nikov proektno-issledovatel’skoy deyatel’nosti [Ways of improving teachers’ professional competencies 
in the field of training schoolchildren in project and research activity]. Nauka i shkola – Science and School, 2019, no. 6, pp. 88–
94. doi: 10.31862/1819-463X-2019-6-88-95 (in Russian).

8. Andreeva N.D., Malinovskaya N.V. Analiz rezul’tatov izucheniya vostrebovannosti nauchno-metodicheskoy podderzhki 
organizatsii proektnoy i issledovatel’skoy deyatel’nosti shkol’nikov [The analysis of the demand for scientific and methodological 
support for the organization of students’ project and research activities]. Samarskiy nauchnyy vestnik – Samara Journal of Science, 
2022, no. 3, pp. 229–234 (in Russian).

9. Svyatokho E.A. Faktory motivatsii pedagogov k organizatsii issledovatel’skoy deyatel’nosti uchashchikhsya po osnovam 
bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti [Motivation factors for teachers to organize research activities for students in the basics of life 
safety]. Nauchnyy rezul’tat. Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya – Research result. Pedagogy and Psychology of Education, 
2021, vol. 7, no. 1, pp. 37–52. doi: 10.18413/2313-8971-2021-7-1-0-4 (in Russian).

10. Gordienko T.P., Svyatokho E.A. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ uchashchikhsya kak ob’’ekt pedagogicheskogo proektirovaniya: 
uchebno-metodicheskoye posobiye [Research activities of students as an object of pedagogical design: teaching manual]. 
Simferopol’, IP Khoteeva L.V. Publ., 2022. 124 p. (in Russian).

11. Proektnye praktiki shkoly XXI veka: materialy III Nauchno-pedagogicheskogo foruma, Moskva, 23–24 marta 2023 [Project 
practices of the 21st century school: materials of the 3rd Scientific and pedagogical forum, Moscow, March 23–24, 2023]. Edited 
by I.A. Podrugina. Moscow, MPGU Publ., 2023. 132 p. (in Russian).

12. Luchshiye pedagogicheskiye praktiki po organizatsii proektnoy i issledovatel’skoy deyatel’nosti shkol’nikov: materialy 
mezhregional’nogo konkursa. Lipetsk, 19.09.2023 – 07.11.2023: sbornik nauchnykh trudov [Best pedagogical practices for 
organizing project-research activities of schools: materials of the interregional competition. Lipetsk, 09.19.2023 – 11.07.2023: 
collection of scientific papers]. Edited by L.Yu. Negrobova. Lipetsk, Lipetskiy GPU Publ., 2023. 95 p. (in Russian).

13. Savenkov A.I. Materialy kursa «Detskoye issledovaniye kak metod obucheniya starshikh doshkol’nikov»: Lektsii 5–8 [Materials 
of the course “Children’s research as a method of teaching senior preschoolers”: Lectures 5–8.]. Moscow, Pedagogicheskiy 
universitet «Pervoye sentyabrya» Publ., 2007. 92 p. (in Russian). 



— 104 —

14. Savenkov A.I. Monitoring issledovatel’skoy i proektnoy deyatel’nosti uchashchikhsya [Monitoring of students’ research and 
project activities]. Issledovatel’/Researcher, 2013, no. 3–4, pp. 86–95 (in Russian).

15. Savenkov A.I. Psikhologicheskiye osnovy issledovatel’skogo podkhoda k obucheniyu: uchebnoye posobiye [Psychological 
Foundations of the Research Approach to Learning: training manual]. Moscow, Os’-89 Publ., 2013. 480 p. (in Russian).

16. Leontovich A.V., Savichev A.S. Issledovatel’skaya i proektnaya rabota shkol’nikov. 5–11 klassy [Research and project activities of 
schoolchildren. Grades 5–11]. Edited by A.V. Leontovich, 4th ed., Moscow, VAKO Publ., 2020. 161 p. (Sovremennaya shkola: 
upravleniye i vospitaniye) (in Russian).

17. Obukhov A.S. Razvitiye issledovatel’skoy deyatel’nosti uchashchikhsya [Development of students’ research activities]. Moscow, 
Prometey, MGPU Publ., 2006. 224 p. (in Russian).

18. Obukhov A.S. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ uchashchikhsya: nauchno-metodicheskiy sbornik v dvukh tomakh [Research 
activities of students: Scientific and methodological collection in two volumes]. Edited by A.S. Obukhova. Moscow, 
Obshcherossiyskoye obshchestvennoye dvizheniye tvorcheskikh pedagogov «Issledovatel’» Publ., 2007. Vol. 2. 495 p. (in 
Russian).

19. Polat E.S., Bukharkina M.Yu., Moiseeva M.V. et al. Novye pedagogicheskiye i informatsionnye tekhnologii v sisteme 
obrazovaniya: uchebnoye posobiye [New pedagogical and information technologies in the education system: training manual]. 
Edited by E.S. Polat. Moscow, Izdatel’skiy tsentr «Akademiya» Publ., 2001. 272 p. (in Russian).

20. Lazarev V.S. Proektnaya deyatel’nost’ v shkole: uchebnoye posobiye dlya uchashchikhsya 7–11 klassov [Project activities at 
school: training manual for students in grades 7–11]. Surgut, Russian Historical Society Surgut State Pedagogical University 
Publ., 2014. 135 p. (in Russian).

21. Lazarev V.S. Rekomendatsii dlya uchiteley po formirovaniyu prakticheskikh i poznavatel’nykh umeniy uchashchikhsya v proektnoy 
deyatel’nosti [Recommendations for teachers on the formation of students’ practical and cognitive skills in project activities]. 
Surgut: Russian Historical Society Surgut State Pedagogical University Publ., 2014. 40 p. (in Russian).

22. Karpov A.O. Obshchestvo znaniy. Genezis, issledovatel’skoye obrazovaniye, universitet 3.0 [Knowledge society. Genesis, science 
education, university 3.0]. Moscow, Kanon+ ROOI «Reabilitatsiya» Publ., 2023. 584 p. (in Russian).

23. Semenova N.A. Analiz problem organizatsii proektnoy i issledovatel’skoy deyatel’nosti v obrazovatel’nykh uchrezhdeniyakh 
Tomska i regiona [Analysis of problems of project and research activities in schools in Tomsk and the region]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2021, no. 2 (214), pp. 94–100. doi: 10.23951/1609-624X-
2021-2-94-100 (in Russian).

24. Lazarev V.S. Proektnaya deyatel’nost’ v shkole: neispol’zuemye vozmozhnosti [Project activities at school: unused opportunities]. 
Voprosy obrazovaniya – Educational Studies Moscow, 2015, no. 3, pp. 292–306. doi: 10.17323/1814-9545-2015-3-292-307 (in 
Russian).

Информация об авторах
Ядровская Е.Р., доктор педагогических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена (Набережная реки Мойки, 48, Санкт-Петербург, Россия, 191186).  
E-mail: beisher@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-2746-9154; SPIN-код: 7752-5775; Scopus Author ID: 57203765433
Кочетова Е.В., кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы, ГБУ ДПО СПб АППО  
им. К.Д. Ушинского (ул. Ломоносова, 11–13, Санкт-Петербург, Россия); ГБОУ гимназия № 433 (пл. Свободы, 6/А, 
Сестрорецк, Россия, 197706). 
E-mail: co4etova.e@yandex.ru; ORCID ID: 0000-0002-6475-5803

Information about the authors
Yadrovskaya E.R., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, The Herzen State Pedagogical University of Russia 
(Naberezhnaya reki Moyki, 48, Saint Petersburg, Russian Federation, 191086).  
E-mail: beisher@mail.ru; ORCID ID: 0000-0002-2746-9154; SPIN-code: 7752-5775; Scopus Author ID: 57203765433 
Kochetova E.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Teacher of the Russian Language and Literature, State Budgetary 
Educational Institution of Additional Professional Education SPb APPO named after K.D. Ushinsky (ul. Lomonosova, 11-13, 
Saint Petersburg, Russian Federation); State Budgetary Educational Institution Gymnasium No. 433 (pl. Svobody, 6/A, 
Sestroretsk, Russian Federation, 197706).  
E-mail: co4etova.e@yandex.ru; ORCID ID: 0000-0002-6475-5803

Статья поступила в редакцию 21.08.2024; принята к публикации 04.02.2025

The article was submitted 21.08.2024; accepted for publication 04.02.2025 

Ядровская Е.Р., Кочетова Е.В. Учебный проект и учебное исследование...



— 105 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2025. Вып. 2 (238). С. 105–115.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2025, vol. 2 (238), pp. 105–115.

УДК 378.147
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2025-2-105-115

Использование технологий искусственного интеллекта в преподавании иностранных языков  
в высшей школе
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Аннотация
Рассматриваются технологии искусственного интеллекта, обладающие широкими возможностями для ак-

тивизации различных аспектов иноязычного образовательного процесса, а также для оптимизации деятель-
ности преподавателя иностранного языка в высшей школе. Целью исследования является изучение дидактиче-
ского потенциала, преимуществ, а также ограничений технологий искусственного интеллекта в рамках препо-
давания дисциплины «Иностранный язык» в высшей школе. Применялись методы теоретического анализа, 
включая обзор и изучение научно-методической литературы, а также интернет-материалов, связанных с иссле-
дуемой проблематикой. Кроме того, осуществлялась рефлексия педагогической деятельности автора исследо-
вания и использовался метод анкетирования. Выделены дидактические возможности технологий искусствен-
ного интеллекта в рамках обучения иностранному языку: создание персонализированных образовательных 
траекторий, обеспечение интерактивности учебно-образовательного процесса, фасилитация самостоятельной 
работы студентов, автоматизация контрольно-оценивающих процедур, повышение вовлеченности в учебный 
процесс. Описан опыт применения ряда платформ (платформы для генерации изображений, чат-боты, специа-
лизированные платформы для преподавателей иностранного языка), построенных на основе искусственного 
интеллекта, с помощью которых реализуется вышеописанный дидактический потенциал. Проведено анкети-
рование среди преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с це-
лью изучения их отношения и готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта в образователь-
ный процесс. Использование инструментов и приложений на базе искусственного интеллекта в иноязычном 
образовании обеспечивает интерактивность учебного процесса, повышает вовлеченность студентов, автомати-
зирует работу преподавателя иностранного языка. При этом подчеркивается, что необходимо совершенство-
вать цифровые компетенции профессорско-преподавательского состава для обеспечения системной интегра-
ции искусственного интеллекта в образовательную практику.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, чат-бот, иностранные языки, высшая школа
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The use of artificial intelligence technologies in teaching foreign languages in higher education
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Abstract
Technologies based on artificial intelligence (AI) have the potential to enhance different elements of the English 

as a Foreign Language educational process and streamline the daily tasks of a foreign language teacher in higher 
education settings. The objective of the article is to examine the educational value, benefits, and drawbacks of utilizing 
AI in teaching English as a Foreign Language within higher education contexts. Theoretical analysis methods were 
employed, including reviewing and examining scientific-methodological literature, along with Internet resources 
related to the research problem. Additionally, the educational practices of the author of this article were reflected upon. 
The educational value of AI technologies within the framework of EFL teaching are highlighted: creating personalized 
educational trajectories, ensuring interactivity of the educational process, facilitating independent work of students, 
automating control and evaluation procedures, increasing involvement in the educational process. The utilization of 
various AI platforms (including image generation platforms, chatbots, and specialized platforms for foreign language 
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instructors) is outlined. A survey was carried out among educators at SPbPU to assess their attitudes and willingness to 
incorporate AI technologies into the teaching process. The conclusion drawn is that implementing artificial 
intelligence-based applications and tools within EFL education enhances the interactivity of the learning process, 
boosts student engagement, and streamlines the tasks of a foreign language educator. However, it is highlighted that 
enhancing the digital skills of educators is crucial for the effective and systemic incorporation of artificial intelligence 
into educational methodologies.

Keywords: artificial intelligence, neural network, chat bot, foreign languages, higher education

For citation: Krylova E.A. Ispol’zovaniye tekhnologiy iskusstvennogo intellekta v prepodavanii inostrannykh 
yazykov v vysshey shkole [The use of artificial intelligence technologies in teaching foreign languages in higher 
education]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University 
Bulletin, 2025, vol. 2 (238), pp. 105–115 (in Russian). https://doi.org/10.23951/1609-624X-2025-2-105-115

Крылова Е.А. Использование технологий искусственного интеллекта в преподавании...

Введение
В современном мире, отличительными чертами 

которого являются информатизация и технологиза-
ция, обучение иностранным языкам претерпевает 
заметные изменения под влиянием инновацион-
ных подходов. Одним из ключевых элементов этой 
трансформации становится использование искус-
ственного интеллекта в процессе иноязычного  
обучения. Новейшие технологии, основанные на 
машинном обучении и анализе данных, обладают 
широким дидактическим потенциалом. В связи с 
чем целью исследования является изучение воз-
можностей использования технологий искусствен-
ного интеллекта (ИИ) для активизации иноязычно-
го учебно-образовательного процесса в высшей 
школе.

Материал и методы
В качестве материала исследования выступали 

научные источники, отражающие современное со-
стояние изученности в педагогике и методике про-
блемы использования технологий ИИ в процессе 
обучения иностранным языкам. Применялись ме-
тоды теоретического анализа, включая обзор и из-
учение научно-методической литературы, а также 
интернет-материалов, связанных с исследуемой 
проблематикой. Кроме того, осуществлялась реф-
лексия педагогической деятельности автора статьи 
и использовался метод анкетирования.

Результаты исследования
Термин «искусственный интеллект» был введен 

в начале 50-х годов прошлого столетия, а идея со-
здания «умных машин» стала объектом активных 
исследований. Так, в 1956 г. в Дартмутском коллед-
же состоялась историческая конференция по ИИ.  
В ходе конференции такие ученые, как Джон Мак-
карти, Марвин Мински, Аллен Ньюэлл и др., пред-
ставили свои идеи о создании программ, способ-
ных имитировать человеческое мышление [1].  
В последующие десятилетия ИИ стал ключевой 
областью в сфере информационных технологий. 
Технический прогресс дал новый импульс разви-
тию ИИ, что привело к появлению таких иннова-

ционных технологий, как распознавание речи, ком-
пьютерное зрение и многое другое.

В настоящее время под искусственным интел-
лектом понимают программную систему, разрабо-
танную для воспроизведения процессов сознатель-
ной активности человека. Целью ИИ является со-
здание систем, способных анализировать данные, 
делать выводы, принимать решения. Отметим, что 
ключевой особенностью систем ИИ является спо-
собность обучаться и совершенствоваться в ходе 
выполнения задач [2, 3]. На сегодняшний день ИИ 
охватывает широкий спектр технологий и методов, 
таких как машинное обучение, нейронные сети, 
глубокое обучение и многое другое (рис. 1).

Рис. 1. Связь между ИИ, машинным обучением,  
нейронными сетями и глубоким обучением

Технологии ИИ все глубже проникают в сферу 
образования. Так, в документах ЮНЕСКО выделя-
ются три основных направления для использования 
искусственного интеллекта в образовательном про-
странстве, а именно: управление образованием и 
его реализация; обучение и оценка; расширение 
прав и возможностей педагогов и совершенствова-
ние преподавания; обучение на протяжении всей 
жизни [4]. Необходимо отметить, что распоряжени-
ем Правительства РФ образовательным учреждени-
ям предписывается до 2030 г. внедрить системы 
искусственного интеллекта для организации учеб-
но-образовательного процесса, принятия управлен-
ческих решений, обеспечения взаимодействия 
между субъектами учебного процесса и т. п. [5].
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Вместе с тем появляется все больше исследова-
ний, анализирующих возможности ИИ для активи-
зации иноязычного образовательного процесса. 
Чаще всего исследователи фокусируются на ис-
пользовании отдельных технологий ИИ в ходе пре-
подавания иностранных языков (ИЯ), таких как 
интеллектуальные системы обучения, чат-боты, ав-
томатизированная оценка учебно-познавательной 
деятельности студентов и т. п. Так, П.В. Сысоев 
выделяет три основных вектора, по которым воз-
можно использование технологий ИИ в обучении 
иностранному языку, а именно: преподавание дис-
циплины «Иностранный язык», овладение ино-
странным языком, управление соответствующим 
педагогическим процессом [6]. 

М.Г. Евдокимова и Р.Т. Агамалиев изучают воз-
можности использования нейронной сети ChatGPT 
в иноязычном обучении: объяснение значения слов 
в контексте, проверка грамматической корректно-
сти текста и объяснение правил, составление анно-
тации, генерация творческих идей для выполнения 
письменных заданий и т. п. [7].

Ю.В. Шуйская анализирует возможности ней-
росетей для активизации обучения иноязычному 
говорению, в частности при проведении дебатов. 
Автор подчеркивает, что возможности нейросети 
позволяют генерировать ответы, сходные с теми, 
которые мог бы дать носитель английского языка, 
что позволяет сделать вывод о перспективности 
платформ ИИ для обучения иноязычной коммуни-
кации [8].

L. Jia-Cing в своем исследовании доказывает, 
что наиболее эффективным представляется ис-
пользование технологий ИИ при обучении письму, 
чтению и формировании лексических навыков сту-
дентов [9]. 

Э.Ш. Шефиева и Т.Е. Исаева изучают возмож-
ности ИИ для активизации продуктивной иноязыч-
ной коммуникации, для обеспечения личностно 
ориентированного учебного процесса, а также для 
повышения мотивации обучающихся [10].

Е.Ю. Костюкович приходит к выводу, что ис-
пользование так называемых smart-ботов в ино-
язычном учебном процессе обеспечивает развитие 
фактически всех компонентов иноязычной комму-
никативной компетенции (группы языковых, рече-
вых, социокультурных компетенций) [11].

Анализ научной литературы позволил определить 
дидактические возможности технологий ИИ в рамках 
обучения иностранному языку [12–16], а именно:

1. Создание персонализированных образователь-
ных траекторий с помощью алгоритмов машинного 
обучения, способных анализировать результаты 
учебно-образовательного процесса студента и оце-
нивать его прогресс, на основе чего предлагаются 
персонализированные уроки и задания.

2. Обеспечение интерактивности учебно-обра-
зовательного процесса за счет онлайн-платформ и 
приложений, основанных на ИИ. Данные платфор-
мы предлагают обучающимся доступ к разнообраз-
ным интерактивным урокам, упражнениям, играм, 
нацеленным на отработку различных навыков. 
Здесь же стоит отметить использование так называ-
емых виртуальных учителей или чат-ботов, предла-
гающих обучающимся возможность практиковать 
коммуникативные навыки – задавать вопросы в ре-
альном времени, вести диалог, дискуссию и т. п.

3. Фасилитация самостоятельной работы сту-
дентов в области изучения иностранных языков. 
Так, технологии ИИ предоставляют неограничен-
ный доступ к базам знаний и способны выполнять 
роль преподавателя внеаудиторного учебного про-
цесса, объясняя правила, сложные случаи употре-
бления лексических единиц, проверяя письменные 
работы и т. п. В качестве примера можно привести 
самостоятельное использование студентом систем 
распознавания речи, которые помогают практико-
вать произносительные и коммуникативные навы-
ки. Данные системы предлагают обратную связь и 
помогают исправлять ошибки. Также технологии 
машинного перевода, основанные на искусствен-
ном интеллекте, предоставляют студентам быст-
рый доступ к переводу текста, что может помочь 
при самостоятельной работе с аутентичными мате-
риалами.

4. Автоматизация контрольно-оценивающих 
процедур. Технологии ИИ позволяют автоматизи-
ровать процессы оценивания ЗУН обучающихся, 
включая проверку правописания, грамматики и  
т. п. Это позволяет преподавателям более эффек-
тивно отслеживать прогресс и давать обратную 
связь студентам. Отметим также, что большинство 
онлайн-платформ, сознанных с помощью алгорит-
мов искусственного интеллекта, обеспечивает 
мгновенную обратную связь по выполненным за-
даниям и упражнениям, позволяя студентам анали-
зировать ошибки, тем самым лучше усваивать 
учебный материал.

5. Повышение вовлеченности в учебный про-
цесс. Учебные материалы, созданные с помощью 
ИИ, характеризуются интерактивностью, привле-
кательным визуальным дизайном, адаптивностью, 
что способствует повышению мотивации и вовле-
ченности студентов.

На практике вышеописанный дидактический 
потенциал реализуется посредством использова-
ния в иноязычном учебном процессе различных 
систем, платформ, приложений, построенных на 
основе ИИ. В данном исследовании мы сфокусиру-
емся на практике использования данных ресурсов 
с целью активизации процесса обучения иностран-
ным языкам, а именно рассмотрим использование 
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платформ для генерации изображений, чат-ботов с 
генеративным искусственным интеллектом, а так-
же специализированных платформ для преподава-
телей иностранного языка, созданных на основе 
технологий ИИ.

Платформы для генерации изображений 
(Midjourney, Firefly, DALL-E и т. д.) предоставляют 
возможности создавать уникальные визуальные 
материалы, которые могут быть использованы в 
различных образовательных контекстах. В основе 
использования данных платформ лежит дидакти-
ческий принцип наглядности, играющий одну из 
ключевых ролей в учебно-образовательном про-
цессе благодаря активизации запоминания инфор-
мации, стимулированию визуального мышления, 
учету разных стилей восприятия информации, во-
влечению в учебно-образовательный процесс. На 
занятии по ИЯ сгенерированные изображения мо-
гут быть использованы для семантизации лексиче-
ских единиц, отработки грамматического материа-
ла, при выполнении предтекстовых упражнений и 
т. п. Так, например, платформы генерации изобра-
жений позволяют визуализировать идиомы, делая 
их более понятными и запоминающимися для об-
учающихся (рис. 2).

Рис. 2. Визуализация английских идиом it’s raining cats  
and dogs, a tough cookie с помощью Midjourney

Еще одна платформа This person does not exist 
создана для генерации фотореалистичных портре-
тов людей, которых не существует. Платформа ис-
пользует нейронные сети, обученные на большом 
объеме фотографий реальных людей, для создания 
новых изображений, которые выглядят настолько 
реалистично, что их трудно отличить от реальных 
фотографий. На занятии по ИЯ представляется 
возможным использовать функционал платформы 
для развития коммуникативных навыков, а также 
для тренировки грамматического материала. Так, 
возможно предложить студентам определить, кто 
из людей на фотографиях реальны, используя 
modals of deduction (рис. 3).

Чат-боты с генеративным искусственным ин-
теллектом обладают широкими возможностями 
для повышения эффективности обучения и обога-

щения учебного опыта. Рассмотрим дидактические 
возможности чат-бота ChatGPTдля организации 
иноязычного образовательного процесса. Препода-
ватели ИЯ могут использовать ChatGPT в ходе 
подготовки к занятиям для генерации идей, зада-
ний, текстов, планов-конспектов уроков, адапта-
ции учебных материалов в соответствии с уровнем 
студентов, создания сценариев ролевых игр, дис-
куссий, кейсов и т. п.

Рис. 3. Портреты несуществующих людей, сгенерированных  
на платформе This person does not exist

В качестве примера приведем возможный алго-
ритм работы c чат-ботом ChatGPT при подготовке 
к занятию по английскому языку по теме «Success». 
Проектируемое занятие строится на основе текста 
для чтения и будет состоять из трех этапов: пред-
текстовый, текстовый и послетекстовый. Для гене-
рации заданий предтекстового этапа на платформе 
ChatGPT был создан следующий запрос: Write 3 
quotations on the topic «Success». Платформа пред-
ложила следующие варианты:

a) «Success is not the key to happiness. Happiness 
is the key to success. If you love what you are doing, 
you will be successful.» – Albert Schweitzer

b) «Success is not in what you have, but who you 
are.» – Bo Bennett

c) «Success is not the absence of failure; it›s the 
persistence through failure.» - Aisha Tyler

Следующий этап подразумевал генерацию текс-
та для чтения с помощью следующего запроса: 
Create a text for reading on the topic «Success». The 
level of students is B2. The number of words is 250. 
Приведем часть сгенерированного текста в качест-
ве примера.

Success is a concept that resonates deeply with in-
dividuals across cultures and professions. It embodies 
the culmination of efforts, achievements, and aspira-
tions, reflecting the attainment of goals and the fulfill-
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ment of one’s potential. In today’s dynamic and com-
petitive world, understanding the multifaceted nature 
of success is essential for personal growth and profes-
sional development.

<…>
In conclusion, success is a multifaceted and deeply 

personal concept that transcends boundaries and in-
spires individuals to strive for excellence in all aspects 
of their lives. It encompasses not only tangible 
achievements but also intangible qualities such as in-
tegrity, passion, and resilience. By embracing the 
journey toward success with determination, optimism, 
and a commitment to continuous learning and growth, 
individuals can unlock their full potential and make a 
positive impact on the world around them.

Далее было необходимо создать задания для 
текстового и послетекстового этапов, был исполь-
зован следующий запрос: Create 4 different 
exercises for B2 level students for this text: Success is 
a concept that resonates deeply with individuals across 
cultures and professions. …В результате были сгене-
рированы упражнения, нацеленные на отработку 
лексических единиц, проверку понимания прочи-
танного, а также на развитие коммуникативных на-
выков студентов.

Задание 1. Look through the text and choose the 
best title.

a) Unveiling the Essence of Success: A Multifacet-
ed Journey.

b) Success: Navigating the Path to Personal and 
Professional Fulfillment.

c) Beyond Achievement: Understanding the Dy-
namics of Success.

Задание 2. Read the text for the second time and 
mark the statements TRUE or FALSE.

a) Success is perceived similarly by individuals 
across cultures and professions. (False)

b) Success is solely defined by individual accom-
plishments. (False)

c) Embracing failure is considered an essential as-
pect of the journey toward success. (True)

d) Success is achieved without encountering trials, 
failures, or moments of uncertainty. (False)

e) Success is not influenced by qualities such as de-
termination, perseverance, and resilience. (False)

Задание 3. Match the words or phrases from the 
text with their meanings: resonate, embody, attain-
ment, aspirations, multifaceted, perseverance, resil-
ience, intertwined, legacy.

Ability to recover from difficulties
Collection of achievements or qualities passed 

down from the past
a) Inner drive or goals one hopes to achieve
b) Ability to adapt and persist in the face of chal-

lenges
c) Having many different aspects or features

d) Represents or symbolizes
e) Achieving or reaching one’s goals
f) Having a strong emotional impact or connection
g) Being closely connected or associated with 

something else
Задание 4. Discuss the questions.
a) How do cultural differences influence the per-

ception of success?
b) What role does failure play in the journey to-

ward success, and how can individuals learn from it?
c) How can individuals maintain a balance be-

tween striving for success and maintaining their well-
being and relationships?

d) What are some examples of successful people or 
organizations that you admire, and what qualities do 
they possess?

e) Is there a difference between short-term and 
long-term success? If so, how do they differ?

Примеры сгенерированных заданий позволяют 
сделать вывод, что использование чат-ботов с гене-
ративным искусственным интеллектом может по-
мочь преподавателям иностранного языка оптими-
зировать временные затраты и эффективно органи-
зовать учебный процесс.

Еще одной достаточно интересной платформой 
с точки зрения активизации иноязычного образова-
тельного процесса является интернет-приложение 
с функциями чат-бота Character AI, работающее на 
нейронной языковой модели. Веб-приложение спо-
собно участвовать в контекстной беседе, создавая 
текстовые ответы, которые напоминают письма, 
написанные человеком. Пользователи платформы 
могут взаимодействовать с различными персона-
жами. Так, чат-боты имитируют манеру речи Аль-
берта Эйнштейна, Чарльза Дарвина, Илона Маска, 
Бильбо Бэггинса и т. п. Некоторые персонажи со-
здаются с определенными целями, например для 
оказания помощи в изучении английского языка, 
для участия в дискуссии, для тренировки собесе-
дования при приеме на работу, обсуждения книг и 
т. д. Полагаем, что взаимодействие студентов с 
«персонажами» данной интернет-платформы акти-
визирует процесс развития коммуникативных на-
выков. Приведем пример взаимодействия с одним 
из персонажей Debate Champion.

Debate Champion (DC): Welcome to the arena of 
words, what debate position do you bring to me today 
to debate?

Student (S): Hello. I have the following question to 
discuss today - Is the death penalty an effective deter-
rent to crime, or does it violate human rights?

DC: This is a controversial topic, some people be-
lieve that the death penalty is an effective deterrent to 
crime while others believe that it violates human 
rights. My opinion is that the death penalty is an effec-
tive deterrent to crime but does indeed violate human 
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rights. The evidence shows that countries with high 
rates of execution have lower crime rates, this is proof 
that the death penalty is an effective deterrent to 
crime. On the other hand, capital punishment has of-
ten been misused and innocent people have been false-
ly executed.

S: Are you personally for or against it?
DC: My personal opinion is that I am against the 

death penalty. I believe that it is a violation of human 
rights and that there are more humane and effective 
alternatives we can employ to prevent crime.

S: I totally agree with you here. It is definitely a vi-
olation of human rights. And what makes it even worse 
is the possibility of wrongful convictions and the irre-
versibility of the death penalty. Just imagine the exe-
cution of innocent people. This is terrible.

DC: I completely agree, the thought of innocent 
people being executed is terrifying. As a society, we 
should strive to prevent innocent people from dying 
and instead focus on rehabilitation and education as 
ways to prevent crime.

S: Do you really believe that education and reha-
bilitation can help prevent crime?

DC: Yes, I do believe that education and rehabilita-
tion can help prevent crime. Education provides peo-
ple with the necessary skills and knowledge to live 
productive lives, and rehabilitation offers a chance for 
people to improve themselves and start anew. When 
people have the tools and skills necessary to live ful-
filling lives, the likelihood of them resorting to crime 
and violence would reduce.

S: But what about the cases when well-educated 
and successful people committed crimes? They say 
that such crimes are normally very cruel and elabo-
rated.

DC: Yes, there are cases when well-educated and 
successful people committed crimes, and those crimes 
are usually very heinous and intricate. However, I 
would argue that these are isolated cases and that ed-
ucation and rehabilitation is still our best bet as a so-
ciety to prevent crimes. I would also add that while 
such well-educated and successful people have com-
mitted crimes, it is not necessarily because of their ed-
ucation or success that they committed the crime, but 
rather because of their twisted mental state or other 
underlying issues.

Как видно из примера, взаимодействие с ботом 
позволяет активизировать иноязычное коммуника-
тивное взаимодействие, что особенно важно в от-
сутствии языковой среды. 

Помимо вышеперечисленных платформ, ис-
пользование которых возможно адаптировать под 
образовательные нужды, существуют специализи-
рованные инструменты для преподавателей ино-
странного языка, созданные на основе технологий 
ИИ. Одним из примеров таких инструментов явля-

ется платформа Twee, которая обладает необходи-
мым функционалом для отработки лексических и 
грамматических навыков, а также чтения, аудиро-
вания, говорения и письма. В качестве примера 
приведем возможный алгоритм работы c платфор-
мой Twee при подготовке к занятию по английско-
му языку по теме «Stressful conversations». Для ге-
нерации заданий было использовано Youtube video 
How to have difficult conversations [17].

Шаг 1. Генерация вопросов для обсуждения по 
теме Difficult conversations (предтекстовый этап).

1. Can you share a personal experience where you 
had to have a difficult conversation and how did you 
handle it? 

2. What strategies can we use to remain calm and 
composed during a difficult conversation? 

3. How can we prepare ourselves mentally and 
emotionally before entering into a difficult 
conversation? 

Шаг 2. Генерация заданий для проверки пони-
мания (текстовый этап).

Задание 1. Choose the right summary. Платформа 
предоставляет возможность генерации трех крат-
ких пересказов видео- или аудиозаписи, только 
один из которых является верным.

Summary 1. In the video, the focus is on the bene-
fits of avoiding difficult conversations. It suggests that 
by sidestepping these conversations, individuals can 
maintain harmonious relationships. The speaker high-
lights the importance of prioritizing personal comfort 
over addressing challenging topics. However, it fails 
to provide any strategies or alternatives for effectively 
resolving conflicts.

Summary 2. In the video, the speaker discusses the 
importance of having difficult conversations, both in 
life and in business. They emphasize that avoiding these 
conversations can be detrimental and lead to unre-
solved issues. The speaker provides four techniques for 
effectively navigating difficult conversations, including 
acknowledging responsibility, defining goals, actively 
listening, and validating the other person’s perspective.

Summary 3. In the video, it is mentioned that hav-
ing difficult conversations is unnecessary and should 
be avoided. The speaker argues that these conversa-
tions do not contribute to resolving issues. They sug-
gest that emotions should be disregarded when engag-
ing in difficult conversations. The video concludes by 
stating that rehearsing difficult conversations with a 
friend is a waste of time and effort.

Задание 2. True or false statements. Платформа 
Twee позволяет генерировать вопросы трех типов 
к любому тексту/аудио/видео: открытые вопросы, 
вопросы с четырьмя вариантами ответа, вопросы 
по типу правда/ложь. 

1. Stressful conversations are completely avoidable 
in both personal and professional settings.
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2. The Harvard Business School study found that 
67% of managers are comfortable talking to the 
people they manage.

3. Acknowledging responsibility at the beginning of 
a difficult conversation helps defuse the other person’s 
emotions.

4. Going into a difficult conversation without a 
defined outcome is recommended.

5. Validating the other person’s feelings can help 
them stop defending themselves.

Шаг 3. Генерация заданий для обсуждения (по-
слетекстовый этап). 

Задание 1. Discuss the questions. Платформа 
Twee позволяет генерировать вопросы для обсу-
ждения к любому тексту/аудио/видео.

1. Have you ever had to admit failure? How did 
you handle it?

2. Do you find it difficult to acknowledge your 
responsibility in a difficult situation?

3. Are there any specific language techniques that 
can help us communicate our thoughts and feelings 
effectively during a difficult conversation? 

4. How can we ensure that both parties feel heard 
and understood during a difficult conversation?

Задание 2. Four opinions, one discussion. Плат-
форма Twee позволяет сгенерировать четыре раз-
личные точки зрения по любой теме, которые мо-
гут стать основой для разнообразных коммуника-
тивных упражнений (дискуссия, ролевые игры, ди-
алоги и т. п.).

Jake: “I hate having difficult conversations. The 
thought of it just makes my stomach turn and I would 
do anything to avoid it. It’s just too uncomfortable and 
awkward for me. I remember one time in college, my 
roommate kept leaving a huge mess in the bathroom 
and I was so mad but didn’t want to confront him 
about it. It got to a point where it was affecting our 
friendship and I finally had to have the talk with him. 
It was horrible, we both ended up screaming at each 
other and it almost ruined our friendship.”

Lila: “I think it’s important to have difficult con-
versations, especially in business. I once had to let go 
of an employee who wasn’t performing well and it was 
tough, but it needed to be done for the sake of the com-
pany. I started off by acknowledging my responsibility 
in not addressing the issue sooner and then clearly 
stating my goal of finding a solution that works for 
both parties. It was a roller coaster of emotions, but 
we were able to come to a mutual agreement in the 
end.”

Maria: “I’m really hesitant when it comes to hav-
ing difficult conversations. I understand that they are 
necessary, but I always worry about hurting the other 
person’s feelings and making things worse. I remem-
ber when I had to give negative feedback to a col-
league on their work, I was so scared that I sugarcoat-

ed everything and didn’t effectively communicate the 
problem. In the end, nothing really changed and I re-
gret not being more direct.”

Luke: “Having difficult conversations can be emo-
tionally taxing, but it’s important to have them to 
maintain healthy relationships. One time, I had to con-
front a friend about constantly canceling plans last 
minute. It was frustrating because I felt like my time 
was being disrespected. But instead of getting angry 
and defensive, I listened to my friend’s reasons and 
validated their feelings. We were able to work through 
the issue and now our friendship is stronger than 
ever.”

Таким образом, платформы, созданные на осно-
ве технологий ИИ, предоставляют широкие воз-
можности для активизации различных аспектов 
иноязычного учебного процесса и оптимизируют 
деятельность преподавателя иностранного языка 
(табл. 1). 

Таблица 1
Возможности использования ИИ  
в иноязычном учебном процессе

Платформа Возможности использования в учебном 
процессе

Платформы для 
генерации 
изображений 
(Midjourney, This 
Person Does Not 
Exist)

Развитие грамматических и лексиче-
ских навыков, создание условий для 
коммуникативной практики (описание 
картинок).
Вовлечение студентов в учебный про-
цесс

Чат-боты с 
генеративным 
искусственным 
интеллектом (Chat 
GPT, Character AI)

Создание учебных материалов (тексты, 
диалоги, тесты, упражнения).
Адаптация учебных материалов.
Планирование учебно-образовательно-
го процесса (разработка планов уроков, 
учебных планов, программ и т. п.).
Автоматизация контрольно-оцениваю-
щих процедур.
Создание условий для коммуникатив-
ной практики
Вовлечение студентов в учебный про-
цесс

Специализирован-
ные платформы 
для преподавате-
лей иностранного 
языка (Twee, 
Roshi)

Автоматизация деятельности препода-
вателя иностранного языка по подготов-
ке к занятиям.
Создание учебных материалов (тексты, 
диалоги, упражнения)

Рассмотренный выше дидактический потенци-
ал технологий ИИ актуализирует изучение отно-
шения и готовности преподавателей к внедрению 
данных технологий в образовательный процесс. 
Так, на базе Высшей школы лингвистики и педаго-
гики СПбПУ было проведено анкетирование среди 
75 преподавателей с целью анализа их отношения 
к ИИ (табл. 2).

Анкета содержала вопросы, касающиеся готов-
ности и практики применения преподавателями 
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технологий ИИ в учебно-образовательном процес-
се [18]. 

Таблица 2
Характеристики участников анкетирования

Количество 
участников %

Возраст

26–35
36–45
46–55
56–65

10
23
27
15

13
31
36
20

Образование
Высшее

Кандидат наук
Доктор наук

15
50
10

20
67
13

Опыт 
преподавания

2–10
11–20
21–30
31–40

16
35
18
6

21
47
24
8

По результатам анкетирования около 86 % пре-
подавателей рассматривают технологии ИИ как 
достаточно перспективные с точки зрения повы-
шения качества образовательного процесса. Среди 
плюсов использования ИИ в образовательном про-
цессе респонденты выделяют сокращение времен-
ных затрат на подготовку учебных материалов, ав-
томатизацию рутинных задач, повышение вовле-
ченности студентов в учебный процесс, активиза-
цию самостоятельной работы студентов и т. д. 
(рис. 4). 

Хотели бы внедрить технологии искусственно-
го интеллекта в преподавательскую практику 68 % 

респондентов, при этом 87 % респондентов оцени-
вают свой уровень знаний и умений в области ис-
пользования искусственного интеллекта как низ-
кий, и только 13 % преподавателей используют ИИ 
на момент анкетирования. Среди основных пре-
пятствий в использовании ИИ в образовательной 
практике 93 % респондентов называют отсутствие 
необходимых цифровых компетенций в этой обла-
сти (рис. 5). Необходимо отметить, что большинст-
во участников опроса демонстрируют опасения, 
что активное внедрение технологий ИИ в учебно-
образовательный процесс может оказать негатив-
ное влияние на когнитивные способности студен-
тов, и подчеркивают необходимость организации 
на базе университета курсов повышения квалифи-
кации по использованию ИИ. 

Заключение
Результаты проведенного исследования говорят 

о том, что технологии искусственного интеллекта 
можно рассматривать как перспективный инстру-
мент, позволяющий внедрять инновационные пра-
ктики в современный образовательный процесс. 
Однако, несмотря на перспективность, использова-
ние технологий искусственного интеллекта в обра-
зовании предъявляет определенные требования к 
технической оснащенности и квалификации пре-
подавателей высшей школы. Отсутствие необходи-
мых цифровых компетенций препятствует систем-
ной интеграции данных технологий в образова-
тельную практику. 

Рис. 4. Результаты опроса преподавателей

Рис. 5. Результаты опроса преподавателей
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Таким образом, на сегодняшний день возможно 
наблюдать отдельные более или менее успешные и 
методически целесообразные случаи использова-
ния ИИ в иноязычном образовательном процессе. 
В связи с чем считаем, что технологии искусствен-
ного интеллекта на данном этапе необходимо рас-

сматривать в качестве одного из многих средств 
обучения и вовлечения, дополняющих и обогаща-
ющих учебный процесс [19]. Данные технологии 
активизируют иноязычный учебный процесс, но 
не связаны напрямую с результатами обучения сту-
дентов.
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Аннотация
Математическая деятельность – это обмен информацией и ее обработка. Обычно основное внимание уделя-

ется обучению обработке информации. Например, мы выделяем обработку информации на уровне типовых алго-
ритмов, типовых стратегий деятельности, методологии. Но работа с информацией начинается с ее предъявления, 
которое характеризуется используемым языком, темпом и стилем передачи информации и т. д. Но влияние уров-
ня фиксации порядка предъявления единиц информации изучено недостаточно. Цель состоит в изучении различ-
ных моделей предъявления единиц информации и их влиянии на процесс обучения математике. Построены и  
изучены разные модели представления и первичного восприятия информационных единиц и создана аксиомати-
ческая теория, которая помогла систематизировать и изучить влияние различных подходов к представлению ин-
формации на обучение математике. Представлен новый подход к изучению влияния порядка предъявления ин-
формации на обучение математике. Это имеет как теоретическую, так и практическую значимость, поскольку 
результаты исследования могут быть использованы для разработки более эффективных методов обучения мате-
матике, а также для улучшения образовательных программ. Выявлены три варианта предъявления и первичного 
восприятия информационных единиц: последовательное предъявление (примером является устная речь), еди-
новременное предъявление всех единиц информации с фиксированным приоритетным порядком их анализа (на-
пример, текстовое сообщение), единовременное предъявление информации с произвольным порядком анализа 
информационных единиц (например, чертеж, график, таблица). Это важно для повышения эффективности  
обучения математике, в частности развития у обучающихся мыслительных операций анализа и синтеза. Сделан 
вывод о важности учета порядка предъявления информации при разработке образовательных программ и мето-
дик обучения математике. Это позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 
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Abstract
Mathematical activity is the exchange of information and its processing. Typically the focus is on learning to 

process information. For example, we highlight information processing at the level of: 1) standard algorithms;  
2) standard activity strategies; 3) methodology. But working with information begins with its presentation, which is 
characterized by the language used, the pace and style of transmitting information, etc. But the influence of the level 
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of fixation of the order of presentation of information units has not been studied enough. The purpose is to study 
different models of presentation of information units and their impact on the process of learning mathematics. The 
authors developed different models of presentation and primary perception of information units and built an axiomatic 
theory that helped to systematize and study the influence of different approaches to the presentation of information on 
teaching mathematics. The article presents a new approach to studying the influence of the order of information 
presentation on mathematics learning. This has both theoretical and practical significance, since the results of the 
study can be used to develop more effective methods of teaching mathematics, as well as to improve educational 
programs. During the study, three options for the presentation of information units and their primary perception were 
identified: sequential presentation of information units (oral speech), one-time presentation of all units of information 
with a fixed priority order of their analysis (text message), one-time presentation of all units of information with 
arbitrary order of their analysis (table, drawing). Each option has a different impact on the effectiveness of teaching 
mathematics. The authors came to the conclusion that it is important to take into account the order in which 
information is presented when developing educational programs and methods for teaching mathematics. This allows 
you to increase the efficiency of the educational process. 

Keywords: teaching mathematics, information, presentation of information, axiomatic theory
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Введение
«Объективным фактором, определяющим ре-

зультативность восприятия учебной информации, 
является форма ее предъявления. Ведущей формой 
в современном образовании становится мультиме-
дийная, представленная содержанием, сочетаю-
щим в себе различные по своим качественным и 
количественным характеристикам элементы, где 
устная и/или письменная речь соединяются со ста-
тичным или динамичным видеорядом. Каждая из 
этих форм имеет свои преимущества, недостатки и 
ограничения при их использовании в учебном про-
цессе» [1]. Изучаются зависимости передачи и вос-
приятия информации от используемых языков и их 
сочетаний [2–4], влияние факторов, не связанных с 
содержанием информации [5, 6]. 

Поэтому актуальной является задача моделиро-
вания различных аспектов предъявления информа-
ции и ее обработки [7]. Мы предложили выделить 
три уровня обработки информации: 1) посредст-
вом типовых алгоритмов (вычисление суммы чи-
сел столбиком, вычисление производной и т. п.); 
2) обработка посредством типовых стратегий пред-
метной деятельности (решение уравнений, вычи-
сление интеграла и т. п.); 3) обработка информации 
на уровне методологии. Работа на уровне методо-
логии требует умения «расшифровывать словес-
ные примитивы», такие как «возьмем матрицу». 
Последнее означает «представим матрицу типовой 
моделью», например, буквой (идентификатором), 
системой строк, таблицей значений и т. п.

Мы рассматриваем участников образовательного 
процесса как источник и приемник информации, при-
чем участники этого процесса нередко в один и тот же 
момент времени могут сочетать обе эти функции, на-

пример, когда ученик отвечает на поставленный во-
прос, а учитель реагирует мимикой и жестами.

Цель исследования состоит в построении моде-
лей предъявления и восприятия информации, учи-
тывающих характер предъявления единиц инфор-
мации. Для этого решены следующие задачи: 
1) описать модели, описывающие порядок обра-
ботки единиц информации; 2) выделить варианты 
предъявления информации на основе последова-
тельности обработки информации; 3) сделать ди-
дактические выводы.

Материал и методы 
Исследование носит теоретический характер: 

выделена система постулатов, построена аксиома-
тическая теория и получены следствия для обуче-
ния математике. 

Результаты исследования
За основу берется алгебраический подход к мо-

делированию, под которым понимается система из 
трех компонент [8]: 1) совокупность базовых моде-
лей; 2) набор типовых преобразований и типовых 
комбинаций моделей; 3) механизм аппроксимиро-
вания, с помощью которого строится новая модель 
или известная модель представляется в виде ре-
зультата применения типовых преобразований и 
типовых комбинаций базовых моделей. Базовыми 
моделями являются базовые единицы информа-
ции, например «треугольник равнобедренный». 
Преобразования и комбинации представлены логи-
ческими связками «A и B», «P влечет Q», «неверно, 
что S» и т. д. Примером механизма аппроксимиро-
вания являются рекомендации Д. Пойа по реше-
нию задач [9].
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Задача 1. Найти отношение длин сторон тре-
угольника, у которого две медианы перпендикуляр-
ны, причем одна из них вдвое короче другой.

Применение стратегии построения геометриче-
ского чертежа приводит к плану построения, реа-
лизация которого проиллюстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Иллюстративная модель к плану построения  
чертежа к задаче 1

Ограничимся ситуацией, когда темп предъявле-
ния информации позволяет ее адекватно восприни-
мать и обрабатывать. Рассмотрим уровень детер-
минированности порядка восприятия единиц ин-
формации. На этом основании выделяются следу-
ющие варианты предъявления информации:

1. Последовательное предъявление информаци-
онных единиц. Этот вариант характерен для устной 
речи и музыки (как последовательности звуков). 

2. Единовременное предъявление информацион-
ных единиц, причем порядок ее анализа не фикси-
рован, которое мы назовем единовременным  
многоаспектным. Это вариант задания функции 
таблицей значений или графиком, он применяется 
в живописи, архитектуре, при передаче информа-
ции с помощью запахов.

3. Единовременное предъявление единиц инфор-
мации в условиях, когда приоритетный порядок ее 
анализа фиксирован. К этому варианту относятся 
текстовые сообщения. В живописи приоритетный 
порядок обеспечивается композицией: централь-
ным размещением главных фигур, их освещением, 
позами и т. д. На сознательное нарушение некото-
рых правил пошел А. Иванов в картине «Явление 
Христа народу», один из вариантов которой пред-
ставлен на рис. 2.

Рис. 2. Александр Иванов «Явление Христа народу»

Порядок восприятия математического текста 
обеспечивается выделением составных частей с 
помощью шрифта, специальных слов «определе-

ние», «теорема», «интервалы» и т. д. Информаци-
онные технологии позволяют управлять переходом 
от одного порядка восприятия к другому [10–12], 
переходы к разным типам восприятия используют-
ся при геймификации процесса обучения, для таб-
личных процессоров [13], в смарт-образовании [14, 
15], для VR- и AR-технологий и при демонстрации 
последовательности действий (см. иллюстрацию 
на рис. 1 к построению чертежа для задачи 1).

Для решения задач исследования мы построили 
аксиоматическую теорию со следующим набором 
постулатов: 

1. Постулат субъективности. При единовре-
менном предъявлении информации различие между 
неоднозначным порядком анализа и фиксирован-
ным приоритетным порядком анализа имеет 
субъективный характер. 

2. Постулат иерархического и накопительно-
го сочетания моделей при восприятии чрезмер-
ного объема информации при одновременном 
предъявлении информационных единиц. Если 
большой объем информации не позволяет воспри-
нять ее целиком, то применяется сочетание двух 
вариантов: 1) переход «от целого к частному», 
когда информация разбивается на блоки, которые, 
в свою очередь рассматриваются как единица ин-
формации, эти блоки информации могут предъяв-
ляться как последовательно, так и единовремен-
но; 2) переход «от частного к целому», когда вос-
приятие осуществляется посредством перехода 
от одного относительно небольшого комплекса 
единиц информации к другому, происходит выделе-
ние и перенос внимания с одного на другой ком-
плекс информационных единиц. 

Примером является картина-триптих. При пере-
ходе «от целого к частному» сначала часть деталей 
воспринимается как неразличимые (например, 
«восприятие в целом» или «взгляд издалека») с по-
следующим переносом внимания на эти детали (в 
кинематографе это постепенный «наезд» камеры), 
т. е. постепенная детализация. Для перехода «от 
частного к целому» характерен переход от деталь-
ного рассмотрения отдельного объекта к восприя-
тию системы, в которой данный объект является 
лишь одним из элементов или компонентов, а неко-
торые мелкие детали уже не воспринимаются не-
посредственно. В кинематографе этому соответст-
вует постепенный переход к более крупному пла-
ну. Этот вариант восприятия информации мы 
назовем «вариантом с постепенным укрупнени-
ем». Варианты с постепенной детализацией и с по-
степенным укрупнением применяются в базах дан-
ных [16].

Как следствие, из указанного постулата можно 
рассматривать одно из рассуждений С.В. Дробы-
шевского об отличных от приматов «потенциаль-
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ных кандидатах» на роль родоначальников разум-
ных существ. Отклоняя енота-носуху в качестве 
такого «кандидата», он ссылается на то, что очень 
большой объем информации носуха получает по-
средством обоняния, которое можно рассматривать 
как вариант единовременного представления еди-
ниц информации. Отсюда сложность с передачей 
сложных понятий посредством обоняния. В свой-
ственной С.В. Дробышевскому ироничной манере 
эту мысль он формулирует как невозможность «на-
вонять интеграл». Динамическое изменение запаха 
происходит сравнительно медленно, а в замкнутом 
помещении еще и «шлейф» предыдущих запахов 
будет мешать. Этот пример иллюстрирует ограни-
ченность обоняния как канала для передачи ин-
формации, особенно для комплексных абстракт-
ных понятий. Динамические характеристики обо-
нятельных сигналов делают их малопригодными 
для передачи структурированной информации 
большого объема.

3. Постулат об основе механизма восприятия 
в случае единовременного предъявления ин-
формационных единиц. Основой приоритетного 
анализа информационных единиц при единовремен-
ном их предъявлении является система ассоциа-
ций. На ассоциациях основан как вариант с посте-
пенной детализацией, так и вариант с постепен-
ным укрупнением.

4. Постулат нелинейного роста расхода ре-
сурсов при увеличении числа информационных 
единиц при единовременном предъявлении. 
Рост числа информационных единиц сверх порого-
вого значения приводит к непропорционально боль-
шому расходу ресурсов на анализ информации. 
Этот постулат можно описать поговоркой «За дере-
вьями леса не видит».

5. Постулат усвоения информации как моде-
лирования. Усвоение информации – это построе-
ние ее субъективной модели.

Следствие о приоритете синтеза и анализа в 
зависимости от характера предъявления еди-
ниц информации. При последовательном предъ-
явлении информационных единиц для восприятия 
информации приоритетен синтез, а при единовре-
менном предъявлении информационных единиц – 
анализ.

В силу постулата усвоения информации как мо-
делирования усвоения информации – это построе-
ние ее субъективной модели. При единовременном 
предъявлении информационных единиц надо, во-
первых, выделить в представленном феномене ба-
зовые информационные единицы («примитивы») 
и, во-вторых, скомпоновать модели, в которых ин-
формационные единицы являются комбинациями 
других информационных единиц. Поэтому при 
восприятии информации, поступающей единовре-

менно, ведущей операцией является анализ. Если 
информация поступает последовательно, то ее вос-
приятие состоит в «сборке» поступающих единиц 
в компоненты субъективной модели, т. е. субъек-
тивная модель является результатом синтеза.

Например, восприятие формулы – это построе-
ние смысловой модели текста, здесь приоритет-
ным является анализ. Восприятие музыки, речи и 
других вариантов последовательного предъявле-
ния единиц информации возможно только при до-
статочном владении операцией синтеза. 

Рассматриваемые постулаты и следствия учи-
тывают результаты анализа движений глаза при 
восприятии информации [17].

Следствие об обучении многоаспектному 
восприятию информации. Адекватное восприя-
тие при единовременном предъявлении информа-
ционных единиц требует от обучающихся владе-
ния несколькими наиболее важными вариантами 
приоритетных последовательностей восприятия. 
С одной стороны, владение только одной стратеги-
ей восприятия, использующей конкретную после-
довательность восприятия, упрощает процесс ус-
воения информации. С другой стороны, это делает 
процесс восприятия однобоким, в результате субъ-
ект деятельности может не заметить каких-то важ-
ных закономерностей и конструкций, которые в 
противном случае, возможно, были бы очевидны. 
Например, во фразе «безупречное революционное 
естественное доказательство» реальное отношение 
к объекту автор зашифровал первыми буквами 
слов: «Безупречное Революционное Естественное 
Доказательство». 

В математике и естественных науках мы привы-
кли воспринимать текст как последовательное 
предъявление единиц информации, поскольку в 
этом случае нас интересует его непосредственное 
содержание. Это может создавать трудности с вос-
приятием художественного текста, например, пес-
ни Владимира Высоцкого, называемой «песней-
беспокойством» – «Парус, порвали парус» (А у 
дельфина взрезано брюхо винтом! Выстрела в спи-
ну не ожидает никто…). 

Следствие об управлении процессом форми-
рования ассоциаций из постулата об основе при-
оритетного анализа в случае единовременного 
предъявления информационных единиц. Обучение 
восприятию информации при единовременном 
предъявлении информационных единиц требует 
целенаправленного формирования типовых ассо-
циаций.

Например, восприятие комиксов основано на 
ассоциации с восприятием текста, что привело к 
провалу рекламной кампании производителя сти-
рального порошка в арабских странах: не левой 
картинке изображена гора грязного белья, в цент-
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ре – коробка стирального порошка, правее – стопка 
чистого постиранного белья. Но арабы читают 
текст справа налево…

Если школьник привык рассматривать чертеж с 
цель построения на его основе иллюстративной  
геометрической модели, отражающей условие за-
дачи, или приведенное в книге решение (рис. 1), то 
он может испытывать трудности с самостоятель-
ным построением геометрической модели, ориен-
тированной на поиск решения. Проиллюстрируем 
сказанное на примере. 

Задача 2. Внутри угла в 60º расположена точка 
на расстоянии 2 и 4 от сторон угла. Найти рас-
стояние от этой точки до вершины угла.

Рис. 3. Иллюстрация к задаче 2

Построение смысловой геометрической модели 
текста задачи приводит к рис. 3a. Геометрическая 
интерпретация информации о расстояниях показа-
на на рис. 3b. Если учащийся для построения урав-
нения приучен рассматривать только разные вари-
анты вычисления длины линии и площади фигуры, 
то он не сможет получить уравнение

                                                        , 
где x – искомое расстояние (рис. 3c). 

Решение этого уравнения может вызвать труд-
ности у школьников, плохо знакомых с тригономе-
трией. Наиболее важны следующие ассоциации с 
прямоугольным треугольником: 1) теорема Пифа-
гора; 2) тригонометрия; 3) прямой угол; 4) пло-
щадь треугольника; 5) описанная окружность. По-
следняя ассоциация приводит к рис. 3d, что позво-
ляет быстро найти искомое расстояние как диа-
метр окружности, описанной около треугольни-
ка BMC.

Следствие о существовании оптимальной 
структуры информации, предъявляемой с еди-
новременным представлением информацион-
ных единиц. Восприятие информации при единов-
ременном предъявлении информации с единовре-
менным предъявлением информационных единиц 
будет оптимизировано, если количество информа-
ционных единиц в сообщении близко к критическо-
му значению из постулата нелинейного роста рас-
хода ресурсов при увеличении числа информацион-
ных единиц при единовременном предъявлении.

Это следствие из постулата иерархического и 
накопительного сочетания моделей предъявления 
единиц информации и постулата нелинейного ро-

ста расхода ресурсов при увеличении числа инфор-
мационных единиц при единовременном предъяв-
лении. Это следствие согласуется с позицией авто-
ров монографии [18]: «При обучении важно, чтобы 
соотношение объема и количества передаваемой 
информации было оптимальным, т. е. объем был 
минимальным, а количество не превышало субъек-
тивных возможностей ученика, но и не было слишком 
малым. Например: известно, что маленькие дети иг-
ровым фильмам предпочитают мультики, а фотогра-
фиям – рисунки. С точки зрения объема информации, 
мультик или рисунок имеют относительно малый 
объем информации, так как содержат значительно 
меньше деталей изображения, чем фотография или 
кадр игрового кино. Соответственно, ребенок, вос-
приняв ограниченную по объему порцию информа-
ции, легче справляется с ее обработкой, чем с обра-
боткой большего объема информации в виде фотогра-
фии или фрагмента фильма. Поэтому при создании 
презентации или web-страницы для учеников млад-
шего и среднего школьного возраста (если есть воз-
можность выбора) лучше использовать рисунки, чем 
фотографии, и gif-анимированные модели, чем видео-
файлы. При использовании динамических файлов 
лучше использовать объемные модели, которые улуч-
шают восприятие трехмерного пространства».

Рассмотрим поиск решения геометрической за-
дачи на вычисление, для которой уже построен чер-
теж или сформулированную на языке геометриче-
ских чертежей. В чертеже реализовано единовре-
менное предъявление информации. Согласно посту-
лату об основе механизма восприятия в случае еди-
новременного предъявления информационных еди-
ниц упорядочение анализа чертежа основано на си-
стеме ассоциаций. Наиболее приоритетные из них: 

Ассоциации с прямоугольными треугольниками: 
1) теорема Пифагора; 2) прямой угол; 3) тригономе-
трия; 4) площадь треугольника; 5) описанная окруж-
ность (ее центр лежит на середине гипотенузы).

Ассоциации с высотой треугольника: 1) пло-
щадь; 2) прямоугольные треугольники (здесь они 
еще и имеют общий катет); 3) прямой угол.

Ассоциации с параллельными прямыми: 1) рав-
ные углы; 2) параллелограмм и трапеция; 3) подоб-
ные треугольники.

Ассоциации с площадью треугольника: 1) высота 
треугольника; 2) вписанная и описанная окружно-
сти (формула 

4
abcS pr

R
  ); 3) периметр треугольника 

(формула Герона); 4) синус угла треугольника. 
Ассоциации с биссектрисой угла: 1) равные 

углы; 2) точки, равноудаленные от сторон угла; 
3) центры окружностей, вписанных в угол; 4) рав-
ные и подобные треугольники; 5) перпендикуляр к 
биссектрисе; 6) пропорциональность длин приле-
жащих сторон и длин отрезков, на которые биссек-
триса делит противолежащую сторону. 

2 4arcsin arcsin
3x x
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Ассоциации с медианой треугольника: 1) сере-
дина отрезка, равные отрезки; 2) равновеликие 
треугольники с общей высотой; 3) равные расстоя-
ния от вершин до медианы; 4) треть медианы. 

Формирование системы ассоциаций для различ-
ных типов задач разных разделов математики явля-
ется актуальной дидактической задачей.

Заключение
1. Одной из задач обучения является формиро-

вание умения воспринимать информацию с разны-
ми вариантами предъявления единиц информации.

2. Необходимо формировать умение создавать и 
использовать различные схемы восприятия инфор-
мации с единовременным предъявлением единиц 
информации.

3. Необходимо вырабатывать умение преобра-
зовывать информацию от одного способа ее предъ-
явления к другому способу. 

4. Обучение переводу информации с одного ма-
тематического языка на другой с учетом последо-
вательного и единовременного предъявления еди-
ниц информации. Например, язык геометрических 
чертежей использует единовременное предъявле-
ние единиц информации, поэтому в обучении гео-
метрии следует обеспечивать усвоение приоритет-
ного порядка ее анализа.

5. Полноценное восприятие учебного материа-
ла обычно упрощается в случае чередования  
мыслительных операций анализа и синтеза. Отсю-
да вытекает пожелание при изучении нового мате-
риала чередовать варианты предъявления инфор-
мации, например, иллюстрация рисунком, схемой, 
чертежом. Возможно в процессе работы с материа-
лом дублирование изложения с помощью разных 
вариантов предъявления информации. 

6. Согласно следствию о приоритете синтеза и 
анализа в зависимости от характера предъявления 
единиц информации пояснение учебного материа-
ла, содержания сообщения, предмета искусства и  
т. д. целесообразно производить с помощью ис-
пользования разных вариантов предъявления ин-
формации. Для формирования умения восприни-
мать текст применяется прочитывание текста с вы-
ражением (акцентированием). Этот же прием мож-
но применять для обучения стратегии построения 
геометрического чертежа, обучения составлению 

уравнений при решении сюжетных задач. Для мно-
гоаспектного восприятия единовременно предъяв-
ляемой информации можно применять прочитыва-
ние текста в другом порядке или с другими акцен-
тами.

7. Необходимо сформировать обоснованную 
эталонную систему ассоциаций с наиболее часто 
применяемыми в математике ситуациями единов-
ременного предъявления информации: геометри-
ческим чертежом, графиком функции, различными 
таблицами и др. по примеру приведенных выше 
ассоциаций с конфигурациями фигур на геометри-
ческом чертеже.

8. Изучения требует роль и место вариантов 
предъявления информации в организации диалога 
и управления им [19].

9. В последние годы набирает популярность 
концепция смарт-образования [14, 15], обзор лите-
ратуры по данному направлению педагогической 
науки  представлен в работе [20]. Динамически из-
меняющаяся система знаний, изменение системы 
отношений, в частности приоритетов, требуют от 
субъекта деятельности, во-первых, способности 
воспринимать и обрабатывать информацию, предъ-
являемую как единовременно, так и последова-
тельно, с другой стороны, презентовать информа-
цию в разных видах как для единовременного, так 
и последовательного представления информации. 
Поэтому смарт-образование должно, с одной сто-
роны, рационально использовать разные форматы 
предъявления информации, с другой стороны, 
формировать у обучающихся коммуникативные 
компетенции, в частности способность выбирать 
оптимальный формат предъявления информации и 
преобразовывать информацию из одного формата 
в другой. Это требует развития мыслительных 
операций анализа и синтеза в соответствии со 
следствием о приоритете синтеза и анализа в зави-
симости от характера предъявления единиц ин-
формации.

10. При внедрении искусственного интеллек-
та [21] следует оптимально сочетать последова-
тельное и единовременное предъявление инфор-
мации.

Оптимизация сочетания последовательного и 
единовременного предъявления информации явля-
ется предметом дальнейших исследований.
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Модель развития готовности студентов-бакалавров психолого-педагогического образования  
к принятию стратегических решений
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Аннотация
Исследуется проблема моделирования процесса развития готовности студентов к принятию стратегических 

решений в изменяющемся культурно-образовательном пространстве. Цель анализа заключается в разработке и 
презентации концептуальной модели развития готовности студентов-бакалавров психолого-педагогического 
образования к принятию стратегических решений с учетом особенностей моделирования в системе высшего 
образования. В исследовании использованы системный, информационный, аксиологический, деятельностный, 
процессный, когнитивный, культурологический, нейросетевой подходы. Обобщены философские, социологи-
ческие, педагогические и психологические теоретические идеи согласно объекту исследования. Для решения 
исследовательской задачи были использованы методы теоретического анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
индукции, дедукции, анализа схематических представлений моделей в образовании, моделирование. На основе 
анализа научных исследований показано, что процесс развития готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений в изменяющемся культурно-образовательном пространстве на данном этапе развития высшей 
школы практически не исследован, хотя является важной психолого-педагогической и социальной проблемой. 
С учетом инновационных тенденций в высшем образовании определены цели моделирования − согласование 
экспертных данных и фиксация внутренних представлений об объекте исследования, на который воздействует 
поток информации, раскрываемый через изменяющееся культурно-образовательное пространство. Важно, что 
благодаря данным целям будет представлено измеряемое и измеренное поведение личности. Высказано предпо-
ложение, что уровень готовности студентов к принятию стратегических решений в изменяющемся культурно-
образовательном пространстве качественно улучшится вследствие внедрения психолого-педагогических усло-
вий (развитие мотивации студентов к накоплению фонда знаний о стратегических решениях для профессио-
нальной и личной сфер жизни, использование воспитательных воздействий, направленных на гармонизацию 
личности в достижении успешности, накопление первоначального опыта принятия стратегических решений в 
изменяющемся культурно-образовательном пространстве). Практическое применение данной модели для сту-
дентов-бакалавров психолого-педагогического образования возможно в центрах личностного развития, органи-
зации воспитательной работы университетов. Обобщено содержание модели развития готовности студентов-
бакалавров психолого-педагогического образования к принятию стратегических решений в изменяющемся 
культурно-образовательном пространстве с учетом особенностей ее формализованного описания. Модель пред-
ставлена в схематическом виде.

Ключевые слова: стратегические решения, содержание воспитания, формы и методы воспитания, соци-
альные процессы, моделирование в системе высшего образования, культурно-образовательное пространство
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Abstract
The author studies the problem of modeling the process of developing readiness of students in the field of psychological 

and pedagogical education to make strategic decisions in the changing cultural and educational space. The purpose of the arti-
cle is to develop and present a conceptual model of developing readiness of students in the field of psychological and peda-
gogical education to make strategic decisions, taking into account the features of modeling in the higher education system. 
The study uses systemic, informational, axiological, activity-based, process-based, cognitive, cultural, neural network ap-
proaches. According to the object of the study the author generalizes philosophical, sociological, pedagogical and psychologi-
cal theorethical ideas. To solve the research problem, the methods of theoretical analysis, synthesis, comparison, generaliza-
tion, induction, deduction, analysis of schematic representations of models in education, modeling were used. Based on the 
analysis of scientific research, it is shown that the process of developing students’ readiness to make strategic decisions in the 
changing cultural and educational space at this stage of higher education development has been practically not studied, al-
though it is an important psychological, pedagogical and social problem. Taking into account innovative trends in higher edu-
cation, the goals of modeling have been defined: coordinating expert data and recording internal ideas about the object of re-
search, which is affected by the flow of information revealed through the changing cultural and educational space. It is impor-
tant that due to these goals, measurable and measured behavior of the individual will be presented. It is suggested that the level 
of students’ readiness to make strategic decisions in the changing cultural and educational space will qualitatively improve 
due to the introduction of psychological and pedagogical conditions (development of students’ motivation to accumulate a 
fund of knowledge about strategic decisions for professional and personal spheres of life, the use of educational influences 
aimed at harmonizing the individual in achieving success, accumulation of initial experience in making strategic decisions in 
the changing cultural and educational space). Practical application of this model for bachelor students of psychological and 
pedagogical education is possible in centers of personal development, organization of educational work of universities. The 
content of the model of development of readiness of bachelor students of psychological and pedagogical education to make 
strategic decisions in the changing cultural and educational space is summarized taking into account the features of its formal-
ized description. The model is presented in a schematic form.

Keywords: strategic decisions, content of education, forms and methods of education, social processes, 
modeling in the system of higher education, cultural and educational space
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Введение
Умение принимать стратегические решения в 

личной и профессиональной сферах является для 
студентов-бакалавров психолого-педагогического 
образования в настоящее время надпредметным. 
Сформированные навыки осмысления ими жиз-
ненного пути человека будут накладывать отпеча-
ток и на их личную жизнь, и на воспитательную 
деятельность с подрастающим поколением. Сегод-
ня становится понятным, что развитие и практиче-
ское воспитание взрослеющей личности должно 
осуществляться с помощью разнообразных подхо-
дов, различных форм, методов, технологий. Изме-
нение сущности воспитательной работы со студен-
тами в зоне специальной военной операции, 
вскрытие исторических фальсификаций, влияние 
различных факторов (в том числе социальных, эко-
номических) в совокупности – все это требует вни-
мания к таким проблемам, как дисбаланс в лич-
ностном развитии студентов, снижение уровня ду-

ховно-нравственной воспитанности, влечение мо-
лодежи к выбору нежизненных стратегий и само-
разрушающему поведению. Применение модели-
рования для развития готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений в изменяю-
щемся культурно-образовательном пространстве 
можно рассматривать как помощь в решении этой 
важной проблемы. 

Несмотря на то, что в последнее время работы 
ученых направлены на решение гуманитарных 
проблем, гуманизацию образовательного процесса, 
тем не менее применение математического моде-
лирования для обновления целей и достижения ре-
зультатов воспитания личности в сфере высшего 
образования находится на этапе становления. В це-
лом для процесса образования используют различ-
ные методы моделирования. Их рассмотрению по-
священы и научные работы, и учебные пособия, и 
практикумы (К. Бригас [1], А.Н. Гончаренко [2], 
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В.П. Сергеева [3], Р.В. Кузьменко, Н.А. Андреева, 
Е.В. Корчагина [4] и др.). Однако подобной литера-
туры недостаточно для воспитательной работы, ко-
торая имеет свою специфику, собственные крите-
рии, показатели. При моделировании используют-
ся различные процедуры, развивающиеся в рамках 
системного анализа, теории вероятностей, теории 
принятии решений и др.: «Моделирование – это 
универсальный метод изучения окружающего 
мира, способ его познания… Получив математиче-
скую основу, моделирование перестало быть со-
зерцательным и эмпирическим, что открыло воз-
можность для применения строгих теоретических 
методов анализа и прогнозирования поведения 
объектов, процессов и явлений» [5, с. 3].

Анализ литературы (Р.Х. Гильмеева, А.Р. Кама-
леева, Е.Ю. Левина [6], Е.А. Перминов, 
В.А. Тестов [7], С.В. Сорокин, Н.А. Козырев, 
О.А. Козырева [8], Дж. Обидов [9], П. Фрейд, 
П. Вос [10] и др.) дает основания утверждать, что 
сегодня в моделировании процессов, связанных с 
обучением и воспитанием в системе высшего об-
разования, наметились определенные тенденции, а 
именно: внедрение отечественного и международ-
ного опыта моделирования с учетом основных по-
ложений когнитивного, нейросетевого, программ-
ного, системно-синергетического и др. подходов; 
интеграция обучающих технологий в системе ди-
станционного образования; использование дуаль-
ных форм в системе высшего образования и др. 
Вместе с тем анализ показывает, что несмотря на 
обилие литературы, в которой рассматриваются 
вопросы готовности к профессиональной деятель-
ности, отсутствуют работы, отражающие специфи-
ку воспитания в развитии готовности личности к 
саморазвитию, в том числе и к развитию умения 
принятия стратегических решений. Крайне важ-
ным и актуальным является анализ изменений, 
происходящих в современном социуме и оказыва-
ющих влияние на взрослеющую личность – ее ха-
рактер, ценностные установки, восприятие (тен-
денция к многополярности и разнообразию мира, 
рассогласованность в общественном мнении,  
нестабильность в развитии сообществ, специаль-
ная военная операция, обнажившая многообразие 
проблемных ситуаций и др.).

Такое состояние дел в реалиях высшего образо-
вания ориентирует профессорско-преподаватель-
ский состав на такие аспекты в работе со студента-
ми-бакалаврами психолого-педагогического обра-
зования: 1) усиление теоретических и практиче-
ских оснований в развитии национального челове-
ческого капитала, в том числе готовности студен-
тов к различным видам деятельности; 2) введение 
специализированных курсов дополнительного об-
разования, направленных на раскрытие социаль-

ной, эмоциональной, когнитивной сфер личности; 
3) подготовка творческих, инициативных специа-
листов, способных к разработке и внедрению ин-
новационных решений в сфере воспитательной де-
ятельности, к определению стратегии личностного 
развития с опорой на позитивные представления о 
жизненном пути человека; 4) направление внима-
ния на роль искусственного интеллекта в приобре-
тении новых навыков стратегического мышления; 
5) использование нейронных сетей для самообра-
зования и саморазвития и др. С другой стороны, 
представители профессорско-преподавательского 
состава, которые непосредственно взаимодейству-
ют с взрослеющей молодежью, недостаточно осве-
домлены о необходимости развития их готовности 
к принятию стратегических решений в одной из 
важных сфер жизни – личностной сфере. 

Как видим, вызрело противоречие между необ-
ходимостью внедрения целостного подхода к про-
цессу развития готовности студентов к принятию 
стратегических решений и неразработанностью 
концептуальной модели для решения этой пробле-
мы в психолого-педагогической теории и практике 
высшего образования. Исходя из этого, цель иссле-
дования – разработать и представить концептуаль-
ную модель развития готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений в изменяю-
щемся культурно-образовательном пространстве с 
учетом особенностей моделирования в системе 
высшего образования. Это позволит открыть дис-
куссию по проблеме формирования умения прини-
мать стратегические решения для студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования и 
впервые раскрывает ее для воссоединенных терри-
торий Российской Федерации, где на данный мо-
мент все субъекты культурно-образовательного 
пространства фиксируют для себя изменения, ока-
завшие влияние на их профессиональные и жиз-
ненные стратегии. При этом влияние изменений на 
практику воспитательной работы со студентами, 
которые в дальнейшем будут формировать мышле-
ние будущего поколения, на данный момент не за-
фиксировано в объяснительных схемах.

Материал и методы
Основные методологические аспекты представ-

лены таким образом: выбор цели, формулирование 
гипотезы, раскрытие направлений процесса моде-
лирования, конструирование модели в соответст-
вии с выделенными методологическими подхода-
ми, принципами и функциями, структуризация си-
стемы способностей (готовность студентов к при-
нятию стратегических решений); изучение основ-
ных составляющих психолого-педагогического со-
провождения развития готовности; конкретизация 
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критериев и показателей, определяющих характе-
ристики уровней готовности студентов к принятию 
стратегических решений; реализация процесса 
развития готовности с учетом диагностических 
процедур. 

Основными методологическими подходами мы 
считаем общенаучные (системный, информацион-
ный) и конкретно-научные (аксиологический, дея-
тельностный, процессный, когнитивный, культуро-
логический, нейросетевой). В конструировании 
модели использованы следующие принципы: 
1) целенаправленности в достижении высокого 
уровня готовности студентов к принятию стратеги-
ческих решений; 2) учета основных потребностей 
и разнообразных интересов студентов в саморазви-
тии, видении собственной стратегии жизни; 3) це-
лесообразности в выборе содержания, форм и ме-
тодов процесса развития готовности студентов к 
принятию стратегических решений; 4) целостно-
сти в выборе и конструировании стратегических 
решений; 5) индивидуализации в создании психо-
лого-педагогических условий для активизации 
стратегического мышления студентов; 6) личност-
ной и профессиональной обусловленности разви-
тия готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений; 7) перспективы в моделировании и 
конструировании готовности к принятию стратеги-
ческих решений. Функции, которые направляют 
данный процесс к результату, – целеобразующая, 
прогнозирующая, информационная, когнитивная. 
Функции, объединенные с подходами и принципа-
ми, могут обеспечить эффективность модели и пре-
доставят возможность внедрить психолого-педаго-
гические условия в процесс развития готовности 
студентов к принятию стратегических решений.

Результаты исследования
Моделирование в системе работы высших обра-

зовательных учреждений является одним из акту-
альных процессов. Четкое представление о моде-
лях в образовании, которые построены с использо-
ванием различных принципов, функций, призвано 
обеспечить результативность достижения основ-
ных целей. 

Отметим, что модели никогда не исчезали из 
арсенала педагогической науки, а педагогический 
процесс был всегда сопряжен с использованием 
упрощенных моделей (например, будущие педаго-
ги сталкиваются с понятиями «модель урока», 
«портрет ученика», «модель лаборатории» и т. д.). 
Дискуссии о многозначности моделирования мыш-
ления человека, его психики, мозга берут начало с 
середины прошлого столетия (Н.М. Амосов [11], 
В.А. Штофф [12] и др.). Сегодня возможности гу-
манитарных наук существенно возросли. Сложные 
модели, представленные в педагогических иссле-

дованиях, способны качественно отображать про-
цессы, касающиеся как узкопрофессиональных, 
так и широких задач учебной и воспитательной де-
ятельности. Важный момент – информационные 
модели в педагогических исследованиях позволя-
ют использовать достижения разных наук – фило-
софии, психологии, экономики, математики и, ко-
нечно, социологии, поскольку цифровой материал, 
характеризующий поведение различных социаль-
ных групп, составляет современный инструмента-
рий для новых диагностических методик воспита-
тельной работы.

Обращаясь к процессам, связанным с модели-
рованием поведения различных социальных групп, 
можно отметить труд «Стохастические модели со-
циальных процессов» английского ученого Д. Бар-
толомью [13], где отмечена сложность моделирова-
ния социальных явлений и подчеркнута необходи-
мость осмысления человеком сложных процессов 
через упрощение. Интерес к моделированию про-
цессов мышления человека, принятию им решений 
проявлялся и таким ученым, как А. Веденов. В ра-
боте «Моделирование элементов мышления», под-
черкивая зависимость жизненных ролей человека 
от выбора главной цели и средств ее достижения, 
автор указывал, что «нужно было бы попытаться 
промоделировать решение человеком задачи о вы-
боре стратегии, оптимальной для достижения глав-
ных целей, соответствующих его представлению о 
своей жизненной роли» [14, с. 128]. Подобное мо-
делирование, на взгляд А. Веденова, предполагает 
«выбор определенной психологической модели че-
ловека, производящего выбор стратегии» [там же]. 
Таким образом, мы видим безусловную взаимо-
связь процессов мышления с развитием готовно-
сти личности к принятию стратегических реше-
ний, необходимостью ее моделирования для дости-
жения целей образования, обусловленных духов-
но-нравственной культурой народа. 

Необходимо отметить, что образовательные мо-
дели по своей сути являются социальными систе-
мами и с их помощью можно понимать перспек-
тивность/неперспективность образовательных це-
лей, видеть возможности/ограничения для даль-
нейшего развития социальной среды в целом. Так, 
в исследовании С.Ю. Малкова [15] подчеркивается 
сложность социальных систем как динамических, 
предлагается изучать их «от общего к частному», 
т. е. от общих закономерностей к динамике в кон-
кретных условиях [15, с. 6]. Соглашаясь с ученым, 
подчеркнем, что модели, раскрывающие социаль-
ные системы, могут позволить понять перспектив-
ность выбора решений человеком или, наоборот,  
ограничения его саморазвития и самовоспитания в 
контексте развития различных жизненных страте-
гий в обществах. Учитывая эти данные, укажем 
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ряд моделей, касающихся мышления и поведения 
человека. Это могут быть модели мышления и по-
ведения описательного характера. Например, для 
будущих педагогов и психологов будут актуальны-
ми модели, представленные в книге А. Адлера 
«Жизнь и ее модели» [16], а также, согласно Г. Яко-
бу, модели, касающиеся различных жизненных 
стратегий (избегание, гиперкомпенсация, подчине-
ние и др.). Данные модели, на наш взгляд, направ-
ляют внимание студентов на необходимость само-
познания и саморазвития в принятии позитивных 
решений для личной жизни [17, с. 85]. 

Самопознание, саморазвитие, самовоспитание, 
как и процесс мышления, связаны с осознанной 
переработкой информации в мозге. Эти процессы 
ученые классифицируют особенным образом: 
1) процессы, связанные с познанием и восприяти-
ем среды; 2) процессы управления поведением; 
3) процессы решения формальных задач; 4) про-
цессы, связанные с творчеством [18, с. 250–251]. 
Для процессов, связанных со стратегическим 
мышлением, важным является отражение имею-
щихся результатов (стратегий поведения, жизнен-
ных стратегий) в сознании, а также сознательное 
управление поведением, направленное на рассмо-
трение его в имеющейся проблемной социальной 
среде. Безусловно, принятие стратегических реше-
ний студентов касается прогнозирования измене-
ний культурно-образовательного пространства и 
моделирования собственного будущего. Таким 
образом, разрабатываемая модель выполняет про-
гнозирующую функцию.

Раскрывая особенности моделирования в обра-
зовании, подчеркнем необходимость использова-
ния метода структурного моделирования, учитыва-
ющего совокупность методов, позволяющих  
изучать взаимосвязи. Еще одной особенностью ис-
пользования моделирования в образовании можно 
считать «педагогическую валидность», применяе-
мую для описания степени эффективности моде-
лирования, поскольку данное понятие «близко та-
ким понятиям, как достоверность, адекватность, 
но не тождественно им» [19, с. 104]. 

Построение концептуальной модели для насто-
ящего исследования предполагает несколько ша-
гов: 1) выделение объекта исследования – «готов-
ность студентов-бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования к принятию стратегических 
решений» из окружающей среды; 2) установление 
взаимосвязей между готовностью студентов к при-
нятию стратегических решений и окружающей 
средой, в том числе изменяющимся культурно-
образовательным пространством; 3) выделение 
влияющих и влияемых параметров для развития 
готовности студентов к принятию стратегических 
решений, подлежащих воздействию со стороны из-

меняющегося культурно-образовательного про-
странства; 4) установление отношений между 
«входными» и «выходными» переменными разви-
тия готовности студентов к принятию стратегиче-
ских решений.

Поскольку развитие готовности студентов-бака-
лавров психолого-педагогического образования к 
принятию стратегических решений предполагает 
различные взаимосвязи между коммуникантами, 
социальной средой и вместе с тем является про-
цессом, мы учитываем мнение предыдущих авто-
ров и используем из классификации байесовских 
моделей характеристики процессной модели (мо-
дель «Как?») [20, с. 22]. В процессной модели вни-
мание концентрируется на разделении формирова-
ния вывода «на обобщаемые и психологически или 
физиологически значимые составляющие процес-
са, определяя, как наблюдатель/агент принимает 
решение на основе доступной информации» [20, 
с. 22]. Именно поэтому основной целью данной 
модели является согласование экспертных данных 
и фиксация внутренних представлений об объекте 
исследования (в нашем случае – готовность к при-
нятию стратегических решений, на которую воз-
действует поток информации, раскрываемый через 
изменяющееся культурно-образовательное про-
странство). Основным результатом при этом в про-
цессной модели будет «измеряемое и измеренное 
поведение» − в нашем случае будет идти речь об 
объекте исследования (предполагается, что изме-
ряемый уровень готовности студентов к принятию 
стратегических решений будет качественно улуч-
шаться вследствие внедрения психолого-педагоги-
ческих условий).

При построении концептуальной модели при-
менялась теория нечетких множеств и «нечеткое 
моделирование» (А. Пегат [21]). Учитывалось, что 
в этой модели как нетривиальной можно использо-
вать нечеткую информацию, которая представляет-
ся с помощью информационных гранул (для их ис-
пользования в качестве приближенных оценок 
функций принадлежности используются качест-
венные характеристики в диагностике уровней в 
последовательности: низкий, средний, высокий). 
Нечеткие оценки в исследовании позволят в даль-
нейшем расширить методы математического моде-
лирования, которые требуют более точной инфор-
мации.

С учетом того влияния, которое будет оказывать 
изменяющееся культурно-образовательное про-
странство на будущую жизненную стратегию сту-
дентов, крайне важным является освоение знаний 
об основных составляющих готовности к приня-
тию стратегических решений, что в дальнейшем 
позволит узнавать алгоритмы, используемые в 
стратегическом мышлении. От умения моделиро-
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вать зависит и результат – совершенствование го-
товности, постепенное повышение ее уровня. 
Именно поэтому особо значимым становится глу-
бокий анализ жизненных стратегий, смыслов и 
ценностей, на которых строятся данные стратегии, 
а также понимание, какие формы и методы необхо-
димо использовать для развития готовности к при-
нятию стратегических решений.

Также необходимо подчеркнуть, что в содержа-
ние готовности студентов-бакалавров психолого-
педагогического образования к принятию страте-
гических решений входит несколько структурных 
компонентов: ценностно-когнитивный (понимание 
жизненных/нежизненных стратегий, ориентация 
на выбор успешных жизненных стратегий, своев-
ременное достижение результатов, знание алгорит-
мов стратегических решений); эмоционально-
образный (позитивное отношение к стратегиче-
ским решениям, конструирование стратегий с уче-
том обстоятельств, времени, ресурсов, видение и 
умение отобразить жизненные/нежизненные стра-
тегии); мотивационный (потребность быть успеш-
ным, рациональным, разумным, интерес к позна-
нию сущности процесса принятия стратегических 
решений для жизни человека); деятельностный 
(умение рационализировать свое поведение, уме-
ние стимулировать себя к принятию решений че-
рез действия); оценочно-рефлексивный (умение 
оценить навыки стратегического мышления, уме-
ние соотнести достигнутые результаты с ранее же-
лаемыми целями); психолого-педагогический (пси-
холого-педагогические знания и умения оказывать 
помощь в конструировании жизненных стратегий 
для будущих воспитанников и членов их семей, 
умение раскрыть специфику процесса принятия 
стратегических решений в различных социальных 
практиках). В указанных структурных компонен-
тах отражается целостная система способностей, 
личностных качеств, необходимых для данного 
вида готовности. 

Относительно системы способностей, которая 
рассматривается как составляющая развития дан-
ной готовности, можно выделить четыре основные 
группы: общие (эмоциональные, интеллектуаль-
ные, когнитивные, коммуникативные, моральные, 
социальные способности); дисциплинарно-креа-
тивные (способность к раскрепощению творчест-
ва, латеральному мышлению, решению изобрета-
тельных задач; способность выдвигать и рассма-
тривать оригинальные идеи, аргументировать и 
визуализировать их); специфические (способность 
к фильтрации нежизненных стратегий, рассчиты-
вать свое время и выполнять действия заранее, по-
казывать рациональность, способность к выявле-
нию стратегического энтузиазма, осмыслению 
«творческого озарения», проявлению стратегиче-

ской интуиции); рискологические (способность не 
только обозначить и устранить вредные факторы в 
жизненной стратегии, но и заставить их приносить 
пользу; оказывать влияние на выбор другого чело-
века, находящегося в конфликтной ситуации) и др. 
Эти способности могут приобретать разнообраз-
ные характеристики, изменяться в различных 
условиях, уточняться и детализироваться. В таком 
случае психолого-педагогическое сопровождение, 
которое представлено с помощью руководства дан-
ным процессом, требует учета содержания, форм и 
методов работы со студентами.

Данная концептуальная модель не оценивается 
как педагогическая технология достижения страте-
гической «зрелости». В данном случае идет речь о 
разных практиках, где студенты имеют возмож-
ность взаимодействовать, учитывая реальные жиз-
ненные стратегии других людей, осваивать пер-
вичные данные для выработки умения делать вы-
бор в важных сферах жизни и применять решения, 
которые окажут влияние на всю последующую 
жизнь. Указанный вид деятельности должен про-
водиться в соответствии с критериями (когнитив-
ный, эмоциональный, деятельностный и рефлек-
сивный) и показателями, характеризующими уров-
ни развития такой готовности. 

Этапы проведения данной работы представле-
ны в последовательности: диагностический, теоре-
тический, практический. На всех этапах процесс 
развития готовности студентов к принятию страте-
гических решений в изменяющемся культурно-
образовательном пространстве должен диагности-
роваться и, соответственно, корректироваться. Для 
такого вида деятельности разработаны пакеты ди-
агностических методик, проведены измерительные 
процедуры [22]. 

Использование различных форм, методов и 
приемов, в основе которых – различные социаль-
ные практики, интеллектуализация жизненных/не-
жизненных стратегий, активная познавательная де-
ятельность и др., обеспечивает целенаправлен-
ность в развитии у студентов готовности к приня-
тию стратегических решений. Одной из форм со-
вершенствования готовности студентов к приня-
тию стратегических решений считается дополни-
тельная программа «Стратегические решения и 
ценности в изменяющемся культурно-образова-
тельном пространстве».

Учитывая инновационные тенденции высшего 
образования, подчеркнем необходимость создания 
психолого-педагогических условий, к которым мы 
относим: развитие мотивации студентов к накопле-
нию фонда знаний о стратегических решениях для 
профессиональной и личной сфер жизни; исполь-
зование воспитательных воздействий, направлен-
ных на гармонизацию личности в достижении 
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успешности; накопление первоначального опыта 
принятия стратегических решений в изменяющем-
ся культурно-образовательном пространстве. Вне-
дрение таких условий поможет ориентироваться на 

достижение результата – повышение уровня готов-
ности специалистов к принятию стратегических 
решений. Концептуальная модель отображена в 
схематическом виде на рис. 1.

Рис. 1. Модель развития готовности студентов к принятию стратегических решений  
в изменяющемся культурно-образовательном пространстве

специалистов к принятию стратегических решений. Концептуальная модель 

отображена в схематическом виде на рис. 1. 

   
Цель – совершенствование готовности студентов-бакалавров психолого-педагогического образования 

к принятию стратегических решений в изменяющемся культурно-образовательномпространстве 

 

Общенаучные и конкретно-научные подходы: 

системный, информационный, аксиологический, 
деятельностный, процессный, 

когнитивный,культурологический, нейросетевой 

 

Принципы  

 
Функции 

Система способностей студентов 
(общие, дисциплинарно-креативные, специфические, рискологические) 

 

Диагностика уровня готовности будущих специалистов к принятию стратегических решений 
в изменяющемся культурно-образовательном пространстве 

Система показателей  Характеристики уровней 
(низкий, средний, высокий) 

Система критериев 

Теоретический Практический 

Актуальная информация 
о готовности студентов 
к принятию стратегических 
решений  

Содержание, формы, методы и 
приемы, анализ жизненных 

стратегий 

Тренинги, семинары, вебинары. 
Дополнительная программа 
«Стратегические решения и 
ценности в изменяющемся 

культурно-образовательном 
пространстве» 

Коррекция процесса развития готовности студентов к принятию стратегических решений 
в изменяющемся культурно-образовательномпространстве 

Внедрение психолого-педагогических условий: 
− развитие мотивации студентов к накоплению фонда знаний о стратегических решениях для 
профессиональной и личной сфер жизни;  
− использование воспитательных воздействий, направленных на гармонизацию личности в 
достижении успешности; 
− накопление первоначального опыта принятия стратегических решений в изменяющемся культурно-
образовательном пространстве 

Диагностический 

Этапы 

Результат – усовершенствованная готовность студентов к принятию стратегических решений в 
изменяющемся культурно-образовательномпространстве 
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Заключение
Как показывает исследование, в системе выс-

шего образования необходимо обратить внимание 
на особенности разрабатываемых моделей, в дан-
ном случае – это процессуальность, имитацион-
ность, учет неточных данных, разнообразие шкал 
для измерения поведения и др. Разработанная мо-
дель представлена в широком и узком значении: 
1) как система, которая мысленно отражает объект 
исследования и представляет возможность для ото-
бражения и получения новых знаний; 2) как схема 
процесса развития готовности студентов-бакалав-
ров психолого-педагогического образования к при-

нятию стратегических решений, которая может 
быть использована в системе высшего образования.

Данная модель имеет цели, подходы, принци-
пы, функции, этапы, результат, что в совокупности 
должно быть направлено на снижение неустойчи-
вости, в которой сейчас находится наше общество 
в целом и новые регионы в частности. Данная мо-
дель учитывает возможность влияния изменений 
культурно-образовательного пространства, по-
скольку для развития страны ценность системы 
способностей студента, составляющей в своей со-
вокупности готовность к принятию стратегиче-
ских решений, является безусловно высокой.
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Организационные формы и содержательная специфика изучения русского языка  
в Исламской Республике Иран

Анатолий Юрьевич Устинов

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия,  
ustan0902@rambler.ru, 0000-0001-5545-8500

Аннотация
Анализируется современное состояние и существующие прогрессивные тенденции развития системы  

обучения русскому языку в Исламской Республике Иран. Обращение к данной теме определяется необходимо-
стью всестороннего анализа потребностей Ирана в изучении русского языка и в получении молодежью обра-
зования на русском языке. Цель исследования – проанализировать современное состояние изучения русского 
языка, условия для дальнейшего его продвижения и на этой основе предложить методику изучения начального 
курса русского языка (содержательный и методический контент) в рамках общеразвивающей программы  
«Начинаем изучать русский язык». Использовались следующие методы исследования: анализ и синтез науч-
ных источников по проблеме исследования для определения его исходных положений; систематизация данных 
для анализа и разработки организационных и содержательных условий изучения русского языка в учебных 
учреждениях Ирана; прямое наблюдение; сбор информации путем целенаправленного восприятия и регистра-
ции организационных форм изучения русского языка; анализ и обобщение педагогического опыта преподава-
телей Центра открытого образования в г. Тегеран. Материалом для исследования послужили аналитические 
отчеты по результатам проведенных мероприятий в Иране, а также опыт обучения русскому языку в рамках 
общеразвивающей программы «Начинаем изучать русский язык». Проведенный анализ изучения русского 
языка в Иране показал, что наиболее востребованными организационными формами являются курсовой и ву-
зовский форматы. В системе школьного образования изучение русского языка еще не получило официального 
статуса, однако благодаря взаимодействию и совместным усилиям русистов Ирана и России в этом направле-
нии ведется подготовительная работа, в частности, школьникам, интересующимся русским языком, предлага-
ются факультативные дисциплины и общеразвивающие программы. Представляется перспективным продол-
жение изучения практики преподавания русского языка в Центре открытого образования в г. Тегеран и транс-
ляция этого опыта в образовательные организации Исламской Республики Иран.

Ключевые слова: Исламская Республика Иран, русский язык как иностранный, организационные формы 
изучения РКИ, содержательная специфика изучения РКИ, вводный фонетико-грамматический курс, началь-
ный этап
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Abstract
The article analyzes the current state and existing progressive trends in the development of the Russian language 

teaching system in Iran. The appeal to this topic is determined by the need for a comprehensive analysis of the needs of 
the Islamic Republic of Iran in learning the Russian language and in receiving education in Russian by young people. The 
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purpose of the study is to analyze the current state of Russian language learning, the conditions for its further promotion 
and, on this basis, to propose a methodology for studying the basic course of the Russian language (substantive and meth-
odological content) within the framework of the general development program “Starting to Learn Russian”. The follow-
ing research methods were used: analysis and synthesis of scientific sources on the research problem to determine its ini-
tial provisions, systematization of data for the analysis and development of organizational and substantive conditions for 
studying the Russian language in educational institutions of Iran; direct observation, collection of information through 
purposeful perception and registration of organizational forms of studying the Russian language, analysis and generaliza-
tion of the pedagogical experience of teachers of the Open Education Center in Tehran. The material for the study was 
analytical reports on the results of the events held in Iran, as well as the experience of teaching Russian within the frame-
work of the general development program “Starting to Learn Russian”. The conducted analysis of the study of the Rus-
sian language in Iran showed that the most popular organizational forms are the course and university formats. In the 
school education system, the study of the Russian language has not yet received official status, but thanks to the interac-
tion and joint efforts of Russianists of Iran and Russia, preparatory work is being carried out in this direction, in particu-
lar, schoolchildren interested in the Russian language are offered optional subjects and general development programs. It 
seems promising to continue studying the practice of teaching the Russian language at the Center for Open Education in 
Tehran and transfer this experience to educational organizations of the Islamic Republic of Iran.
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Введение
Основными задачами гуманитарной политики 

Российской Федерации за рубежом являются «по-
вышение конкурентоспособности отечественного 
образования и использования его потенциала для 
расширения российского гуманитарного влияния, 
усиление роли, значения и конкурентоспособности 
русского языка в современном мире» [1]. Поэтому 
важнейшим элементом государственной стратегии 
является продвижение изучения русского языка и 
образования на русском языке на международной 
арене. В связи с этим особое «внимание должно 
быть уделено русскому языку как объединяющему 
фактору, обеспечивающему распространение рос-
сийской культурно-исторической традиции за ру-
бежом» [2, с. 106].

Актуальность рассматриваемого вопроса  
обусловлена современными запросами образова-
тельного сообщества на научную разработку меха-
низмов изучения русского языка за рубежом. Это 
является действенным средством укрепления связей 
и налаживания контактов Российской Федерации с 
различными государствами в разных сферах обще-
ственной жизни, а также способствует формирова-
нию положительного образа России за ее предела-
ми, в частности в Исламской Республике Иран.

Преподавание и изучение русского языка в этой 
стране началось с конца XIX в., еще со времен Рос-

сийской империи [3–7]. Соседство Ирана и России, 
долгая история отношений двух стран в культур-
ной, экономической и политической сферах и, ко-
нечно же, богатая русская литература – все это по-
служило прочным основанием для изучения рус-
ского языка в Иране.

Пройдя несколько периодов, напрямую связан-
ных с историей взаимодействия России с этим 
ближневосточным государством, преподавание 
русского языка в Иране вступает в новый истори-
ческий этап. В этом контексте велика роль сов-
местных усилий русистов обеих стран – как со сто-
роны России, так и со стороны Ирана – в деле уси-
ления образовательных возможностей русского 
языка на Ближнем Востоке. Российская лингвоме-
тодическая школа, обладающая богатым опытом и 
инновационным потенциалом, способна оказать 
действенную помощь иранским коллегам в этом 
направлении. Однако важно помнить, что органи-
зационная и содержательная методическая поддер-
жка изучения русского языка не может быть уни-
версальной. Поэтому целью исследования являет-
ся анализ современного состояния изучения и пре-
подавания русского языка, определение организа-
ционных и содержательных условий для дальней-
шего его продвижения.

Научная новизна исследования заключается в 
проведении мониторинга существующих органи-
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зационных форм изучения русского языка в обра-
зовательных учреждениях разного типа в Ислам-
ской Республике Иран, определении потребностей 
в области научно-методического сопровождения 
преподавания русского языка.

Теоретическая значимость исследования состо-
ит в обосновании гуманистических целей, культур-
но-социальных приоритетов, национальной специ-
фики научно-методического обеспечения продви-
жения русского языка в Иране в соответствии с ти-
пом образовательного учреждения.

Практическая значимость заключается в воз-
можности трансляции российского опыта препода-
вания русского языка как иностранного в образова-
тельное пространство Ирана, а также в апробиро-
вании авторской методики изучения начального 
курса русского языка (содержательный и методи-
ческий контент) в рамках общеразвивающей про-
граммы «Начинаем изучать русский язык» в Цент-
ре открытого образования в г. Тегеран.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели использова-

лись следующие методы исследования: анализ и 
синтез научных источников по проблеме исследо-
вания для определения его исходных положений; 
систематизация полученных данных для анализа и 
разработки организационных и содержательных ус-
ловий изучения русского языка в учебных учрежде-
ниях Ирана; сбор информации путем прямого на-
блюдения и анализа открытых источников, реги-
стрирующих организационные формы изучения 
русского языка в Иране; обобщение педагогиче-
ского опыта в области преподавания русского язы-
ка в Центре открытого образования в г. Тегеран.

Материалом для исследования послужили ана-
литические отчеты по результатам проведенных 
мероприятий [8, 9] и исследований [10–13], а так-
же опыт обучения русскому языку в рамках обще-
развивающей программы «Начинаем изучать рус-
ский язык» в Центре открытого образования в  
г. Тегеран. 

Результаты исследования
В настоящее время в Иране наблюдается повы-

шенный интерес к русскому языку как проводнику 
русской культуры, источнику научных знаний и 
инструменту, дающему возможность получить об-
разование в России. С уверенностью можно ска-
зать, что культурные связи Ирана и России в обра-
зовательной сфере выходят на новый уровень. По 
данным Минобрнауки, сегодня в российских вузах 
по программам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры получают высшее образование 4,7 тыс. 
граждан Ирана. Число иранских студентов в Рос-
сии за последние три года выросло в 1,8 раза: в 

2021 году их обучалось 2,6 тыс., в 2024 году –  
3,7 тыс. По словам советника Посольства Ислам-
ской Республики Иран в РФ по науке и образова-
нию Хади Гударзи [14], 98 % иранских студентов, 
обучающихся за пределами родной страны, выби-
рают медицинское профильное образование.  
В связи с этим велика роль общих усилий русистов 
обеих стран как со стороны России, так и со сторо-
ны Ирана в деле поддержания интереса молодежи 
к обучению в России, а также укрепления позиций 
русского языка в этом регионе.

Русский язык как иностранный изучается в  
12 вузах Ирана на кафедрах русского языка и лите-
ратуры факультетов иностранных языков: Тегеран-
ский университет, Университет им. Алламе Табата-
баи (г. Тегеран), университет Шахид Бехешти  
(г. Тегеран), университет для женщин Аль-Захра  
(г. Тегеран), университет Тариат Модарес (г. Теге-
ран), университет Азад (г. Тегеран), филиал уни-
верситета Азад (г. Амоль), Исфаханский универси-
тет (г. Исфахан), Ширазский университет (г. Ши-
раз), Мазендаранский университет (г. Сари), Ги-
лянский университет (г. Решт), Мешхедский уни-
верситет им. Фирдоуси (г. Мешхед), университет 
Гонбад  Кавус (г. Гонбад-э-Кавус). Количество сту-
дентов на кафедре единовременно составляет до 
70 человек.

Пользуются популярностью курсы русского 
языка в частных языковых школах. В Иране их на-
считывается более пятидесяти по всей стране. Ос-
новной аудиторией на таких занятиях являются 
иранские абитуриенты, планирующие поступать в 
российские университеты. Из наиболее известных 
языковых центров, в которых можно изучать, по-
мимо русского языка, также испанский, арабский, 
английский, французский и другие, можно назвать 
школу «Гама» (филиалы в городах Тегеран, Исфа-
хан, Шираз, Мешхед, Йезд, Бушир; в главном фи-
лиале в г. Тегеран преподают носители русского 
языка), «Иран Кембридж» (Тегеран), «Забаннегар» 
(Тегеран, доступны онлайн-занятия), «Деххода» 
(Тегеран, доступны онлайн-занятия), лингвистиче-
ский институт  «Мелляль» (Тегеран, доступны он-
лайн-занятия), «Насир» (Кередж), «Хафез Гарне 
Эртебатат» (Мешхед), Иранский лингвистический 
институт (имеет более 300 центров обучения в 
135 городах 31 провинции Ирана), онлайн-инсти-
тут «Эбама», а также приложение для смартфонов 
«Биамуз». Существуют центры, осуществляющие 
преподавание русского языка в формате онлайн  
(«Фархад Русс»).

Активную деятельность в Иране также ведет 
фонд «Русский мир». В 2017 г. Фонд открыл свой 
центр на факультете иностранных языков и литера-
туры Тегеранского университета с целью расшире-
ния исследований в области русской культуры и 
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литературы, создания связей, содействия установ-
лению отношений в области русского языка, лите-
ратуры и культуры, а также в других областях, 
представляющих интерес, включая менеджмент, 
экономику и искусство. В центре проводятся куль-
турные и образовательные мероприятия.

В последние годы представительство Россо-
трудничества в Иране активно организует различ-
ные мероприятия, такие как выставки, форумы, се-
минары и конференции, с целью привлечения вни-
мания к потенциалу сотрудничества между Росси-
ей и Ираном. Кроме того, представительство уча-
ствует в реализации различных проектов в сфере 
образования, культуры, науки и экономики, осу-
ществляет отбор иранских студентов для обучения 
в российских вузах по квоте Правительства Рос-
сийской Федерации. Представительство активно 
проводит информационные кампании, организует 
ярмарки образования и консультирует студентов о 
возможностях обучения в России. К примеру, в мае 
2024 г. был проведен конкурс перевода и чтения 
стихотворений Анны Ахматовой, приуроченный к 
135-летию со дня рождения великой поэтессы, в 
котором приняли участие 56 студентов различных 
университетов Ирана.

Несмотря на развитый рынок языковых школ в 
Иране, значительная часть иранских студентов, об-
учающихся в России, не владеют русским языком 
[15]. В связи с этим как никогда актуальна деятель-
ность Центра открытого образования Министерст-
ва просвещения Российской Федерации в Ислам-
ской Республике Иран. Федеральным оператором 
проекта Центров открытого образования в Иране 
является Московский педагогический государст-
венный университет, который ведет активную дея-
тельность в Исламской Республике Иран по обуче-
нию русскому языку и знакомству иранских гра-
ждан с русской культурой. По итогам подписанных 
в 2023 г. между МПГУ и Университетом им. Алла-
ме Табатабаи (г. Тегеран) Меморандума и Согла-
шения об открытии Центра открытого образования 
в Иране на базе факультета иностранных языков и 
литературы Университета им. Алламе Табатабаи1 
был открыт Центр открытого образования (ЦОО) 
Министерства просвещения РФ. В Центре при ме-
тодической поддержке Института филологии 
МПГУ занятия ведутся по шести общеразвиваю-
щим образовательным программам, рассчитанным 
на начинающих и продолжающих изучать русский 
язык слушателей: «Начинаем изучать русский 
язык» (Уровень А0-А1), «Давайте говорить на рус-

ском языке» (Уровень А1), «Российские традиции: 
повседневность и праздники» (Уровень A2), «Рос-
сийская культура: самобытность и диалог с иран-
ской культурой» (Уровень А2-В1-В2), «Успешный 
старт – удачный финиш: учеба в России» (Уровень 
А2-В1), «Основы функциональной грамматики: от 
смысла к форме» (В1)2. Занятия ведут носители язы-
ка, работающие в ЦОО по программе «Российский 
учитель за рубежом». Программы Центра позволяют 
обучающимся на безвозмездной основе совершенст-
вовать свои знания русского языка, познакомиться с 
русскими традициями и праздниками, узнать о диало-
ге русской и иранской культур. В 2024–2025 гг. обуче-
ние пройдут более 300 слушателей. 

Далее представим разработанную и реализован-
ную в Центре открытого образования в Тегеране 
общеразвивающую программу «Начинаем изучать 
русский язык», целью которой «является формиро-
вание начальных предметных и общекультурных 
компетенций в сфере русского языка» [16, с. 124].

Общеизвестно, что цель обучения русскому 
языку как иностранному на начальном этапе опре-
деляется как формирование звукопроизноситель-
ных умений и способности к участию в коммуни-
кации в обиходно-бытовой и социокультурной, в 
том числе образовательной, сферах. Это достигает-
ся при условии строгой поэтапной организации 
учебного процесса. 

Изучение любого иностранного языка начина-
ется с освоения его фонетико-графической систе-
мы, поэтому общеразвивающая программа называ-
ется «Начинаем изучать русский язык». Данная 
программа позволяет в сжатые сроки ввести слу-
шателей в мир русского языка и русской культуры, 
сформировать положительную мотивацию на его 
дальнейшее изучение, поэтому целью реализации 
программы является формирование начальных об-
щекультурных (общенаучных, социально-личност-
ных) и предметных (языковой и речевой) компе-
тенций слушателей. Предлагаемый курс решает 
следующие задачи: овладение акустико-артикуля-
ционной базой на звуковом, акцентологическом и 
интонационном уровнях; формирование первона-
чальной техники чтения и письма; изучение основ 
лексико-грамматического строя русской речи, фор-
мирование навыков слушания и говорения.

Программа рассчитана на 36 учебных часов и 
состоит из языкового модуля (формирование уме-
ния оперировать лексико-грамматическим матери-
алом и правилами его использования в условиях 
речи), коммуникативного модуля (формирование 

1 Университет имени Алламе Табатабаи – государственное высшее учебное заведение в Иране, крупнейший иранский учебный и научно-
исследовательский центр в области гуманитарных и общественных наук, расположенный в городе Тегеран. Университет входит в десятку 
лучших университетов Ирана.
2 См. сайт Центра открытого образования в Тегеране: https://cfoe.ru/iran/ru (дата обращения: 09.11.2024).
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умения общаться в устной и письменной форме, 
используя рецептивные и продуктивные виды ре-
чевой деятельности) и социокультурного модуля 
(знание и использование социокультурных элемен-
тов русского речевого поведения в рамках темати-
ческого содержания урока).

В процессе работы над фонетико-артикуляци-
онной стороной русской речи слушатели знакомят-
ся с системой гласных и согласных звуков русского 
языка, их буквенным обозначением [17], основны-
ми фонетическими законами в области гласных 
звуков (количественная и качественная редукция) 
и согласных звуков (ассимиляция по глухости-
звонкости и по твердости-мягкости), особенностя-
ми русского словесного ударения и типами интона-
ционных конструкций (ИК). При определении по-
следовательности изучения букв/звуков учитыва-
лись трудности их произношения иранскими  
обучающимися, для которых родным языком явля-
ется персидский.

Отбирая новую тематическую лексику, разра-
ботчики программы и методических материалов 
учитывали следующие требования: «а) употреби-
тельность (частотность); б) высокая валентность, 
т. е. возможность употребить слово в достаточно 
большом круге различных высказываний; в) кон-
кретность, что допускает наглядную семантиза-
цию; г) несложность грамматической интерпрета-
ции; д) соотнесенность с базисными синтаксиче-
скими конструкциями» [18, с. 174]. Лексические 
задания преследуют в первую очередь семантиза-
цию тематически значимых слов, выявление пра-
вил сочетаемости русских слов, закрепление новой 
лексики в процессе выполнения предречевых и ре-
чевых упражнений.

Грамматический материал также систематиче-
ски вводится на каждом уроке. Его отбор опреде-
ляется необходимостью обеспечения правильного 
речевого поведения в пределах изучаемого фоне-
тического и тематического содержания. В програм-
му включены только те грамматические явления, 
которые ориентированы на формирование фонети-
ко-артикуляционных и речевых умений и навыков. 
Это начальное представление о грамматических 
категориях рода, числа, падежа имен существи-
тельных, прилагательных, личных, притяжатель-
ных и вопросительных местоимений, спряжения и 
времени глагола. 

Предлагаемые упражнения направлены как на 
работу с аспектами языка, так и на формирование 
умений и навыков речевой деятельности. Так, при 
выполнении упражнений необходимо обратить 
внимание на трудности техники чтения и письма у 
иранских слушателей, поскольку тексты на фарси 
читаются и пишутся справа налево. Работа над 
письменным графическим образом русских (ки-

риллических) букв и их соединений занимает важ-
ное место в рамках вводно-фонетического курса.

Основная коммуникативная задача (развитие 
навыков аудирования и говорения) решается освое-
нием двух форм речевого общения – диалога и мо-
нолога. Слушатель должен уметь не только зада-
вать вопросы с вопросительным или без вопроси-
тельного слова, но и отвечать на них, исходя из ре-
чевой ситуации. Для этого на уроке используются 
мини-диалоги, предполагающие использование  
изученных речевых формул как русский нацио-
нально-культурный компонент [19]. Монологиче-
ская речь подразумевает свободное владение но-
вым лексико-грамматическим материалом в рам-
ках определенной речевой темы: «Представление», 
«Кто это? Что это?», «Моя семья», «Мои вещи», 
«Моя комната» и др.

Далее приводится фрагмент общеразвивающей 
программы «Начинаем изучать русский язык» и 
описание одного урока.

Таблица 1
Фрагмент общеразвивающей программы 

«Начинаем изучать русский язык»
Урок 6

Буквы Звуки
Тематиче-

ская 
лексика

Грамматиче-
ский материал

Интонацион-
ные конструк-

ции
Кк (ка)
Гг (гэ)
Хх (ха)

[к-к՚, 
г-г՚,
х-х՚]

язык
буква
слово

русский
персидский

большая
маленькая

Имя прилага-
тельное (род, 
число).
Вопроситель-
ное местоиме-
ние какой

ИК-2
Какой это 
язык?
Какая это бук-
ва?

Далее представим методы и приемы, используе-
мые на уроке.

Учитель приветствует обучающихся и читает 
мини-текст фонетической разминки, обращая вни-
мание на чтение изученных на прошлом уроке 
букв Д и Т.

УчиТ русский алфавиТ мой браТ РашиД[т].
На уроке слушатели знакомятся с буквами Г 

(гэ), К (ка) и Х (ха), которые обозначают задне-
язычные звуки [г]-[г’], [к]-[к’] и [х]-[х’]. Эти звуки 
произносятся с поднятием к нёбу задней части 
языка (рис. 1).

Затем иллюстрируется чтение этих букв в сло-
вах: глобус, кот, хлеб. На занятии слушатели знако-
мятся с печатным начертанием прописной и строч-
ной букв Г, К и Х. Учитель читает языковой мате-
риал, а учащиеся хором повторяют: в начале а – 
гласная буква, га и аг – слоги с согласной Г, а-га – 
слогослияние. Отрабатывается произношение зву-
ка [г] в сопоставлении с мягкой позицией: га – гя. 
Подобная работа выполняется с буквами К и Х. 
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Слушатели в тетради прописывают до половины 
строки буквы Гг, Кк, Хх и слоги га, гя, го, ге; ка, кя, 
ко, ке; ха, хя, хо, хе. Дома заканчивают написание 
букв и слогов.

Рис. 1. Артикуляция звуков [г], [к], [х]

На уроке вводятся слова тематической группы 
«Язык»: алфавит – русский, персидский, англий-
ский, буква – большая, маленькая, слово – родное. 
Обращаем внимание на акцентно-ритмические 
особенности изученных слов, используя прием 
«татирование».

Грамматический материал урока предполагает 
изучение имен прилагательных в форме имени-
тельного падежа. Для запоминания окончаний при-
лагательных используются личные местоимения и 
вопросы, на которые отвечают прилагательные. 
Необходимо обратить внимание на твердый и мяг-
кий варианты окончаний, а также на окончания 
мужского рода: под ударением -ой (большо՛й), в 
безударном положении -ий или -ый (кра՛сный, 
ма՛ленький).

язык (он) 
какО՛Й?
роднО՛Й
ру՛сскИЙ

Буква (она) 
какАЯ?

большАЯ
маленькАЯ

Слово (оно)
какОЕ?
роднОЕ
русскОЕ

Буквы (они)
какИЕ?

большИЕ
маленькИЕ

Работая над лексикой и грамматикой урока, слу-
шатели учатся правильно читать и писать новые 
слова. В тетради пишем предложение, подчеркива-
ем букву «К»: Мой родной язык – персидский язык.

Знакомясь с мини-текстом «Русский алфавит», 
слушатели формируют умения читать и понимать 
содержание, соотносить его с картинкой (рис. 2).

После прочтения деформированного текста 
слушатели вставляют слова, соотнося их с рисун-
ком английского алфавита (рис. 3).

На уроке используется деформированный текст, 
«предполагающий работу в единстве его смысла и 
структуры и дающий возможность осознания 

функциональных особенностей рассматриваемого 
языкового явления» [20, с. 451].

Э՛то ру՛сский алфави՛т. 
А – э՛то больша՛я бу՛ква. 
ф – э՛то ма՛ленькая бу՛ква.

Рис. 2. Русский алфавит

Э՛то ___ алфави՛т.
Z– э՛то ___ бу՛ква.
r– э՛то ___ бу՛ква.

Рис. 3. Английский алфавит

Результатом занятия явилось следующее:
– в области фонетики: овладение акустико-ар-

тикуляционной базой произношения заднеязыч-
ных звуков [к-к՚, г-г՚, х-х՚];

– в области лексики: обогащение словарного за-
паса по теме «Язык» в объеме уровня А1.1;

–  в области грамматики: формирование основ 
грамматического строя русской речи на примере 
имени прилагательного;

– в области репродуктивных видов речевой дея-
тельности: чтение и запись новых слов, включаю-
щих изученные буквы в составе словосочетания, 
предложения и текста; 

– в области продуктивных видов речевой дея-
тельности (аудировании и говорении): участие в 
беседе, повторение сказанного, перефразирование, 
формулирование мысли, ответы на вопросы.

Таким образом, проведенный в первой части ста-
тьи анализ существующих организационных форм 
изучения русского языка в образовательных учре-
ждениях Ирана и во второй части обобщение опыта 
реализации общеразвивающей программы по рус-
скому языку в Центре открытого образования в  
г. Тегеран дает основание предложить меры поддер-
жки со стороны российского образовательного сооб-
щества в области лингвометодического сопровожде-
ния преподавания и изучения русского языка:

1. Создание дорожной карты стратегии и пра-
гматики научно-методической поддержки россий-
ским образованием преподавания и изучения рус-
ского языка в Иране.

2. Разработка модульного контента научно-ме-
тодических и учебных материалов, содержательно 
структурированных по уровням владения и фор-
мам обучения (школьный, курсовой, вузовский).

3. Реализация программ переподготовки для 
желающих получить филологическое образование 
на базе высшего и программ курсового повышения 

 

__՛-__              __-__՛           __-__́-__                     __-__-__՛               __-́__-__-__            

 ТА-та             та-ТА             та-ТА-та                   та-та-ТА                ТА-та-та-та 

бу՛-ква ро-дно՛й   пер-си-д[т]ский ал-фа-ви՛т ма́-лень-ка-я          

сло՛-во                                ан-гли́й-ский 

ру՛-сский                              боль-ша́-я 
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квалификации для иранских русистов с использова-
нием формата онлайн-курса с целью обеспечения 
возможности обучения всех заинтересованных лиц. 

Заключение
Продвижение русского языка в Исламской Ре-

спублике Иран продолжает быть важным направ-
лением внешней гуманитарной политики Россий-
ской Федерации. Подытоживая сказанное, можно 
отметить, что в целом в процессе популяризации в 
Иране русского языка и литературы проявляется 
позитивная динамика. В настоящее время в Иране 
наблюдается устойчивый интерес к изучению рус-
ского языка, связанный с укреплением политиче-
ских, экономических и культурных связей с Росси-
ей. Доказательством этого является тот факт, что 
сейчас русский язык входит в программы всех ве-
дущих иранских вузов. Насчитывается 12 универ-
ситетов, в которых около тысячи студентов изуча-
ют русский язык по специальностям «Русский 
язык», «Русский язык и литература», «Перевод и 
переводоведение: русский язык», «Русская литера-
тура», «Россиеведение».

Важным событием в рамках сотрудничества 
России и Ирана в сфере образования стало откры-
тие в 2023 г. Центра открытого образования (ЦОО) 
в г. Тегеран. Организаторами центра являются Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации, 
Союз за сохранение традиционных духовных цен-
ностей «Христианский мир» и Московский педаго-
гический государственный университет (МПГУ). 
В настоящее время преподавание русского языка 

как иностранного в центре ведется по шести про-
граммам, разработанным преподавателями МПГУ.

Однако можно выделить ряд проблем, требую-
щих решения, среди которых отсутствие в системе 
школьного лингвистического образования Ирана 
изучения русского языка, недостаточное количест-
во преподавателей русского языка, а также низкий 
уровень их профессионализма. 

Представленный анализ текущей ситуации по-
зволяет сформулировать первостепенную задачу го-
сударственных и общественных ведомств и органи-
заций Ирана и России – разработка концептуальных 
(научно-методологических, культурно-ценностных) 
и структурных основ модели использования лингво-
методического потенциала российского образова-
ния в сфере преподавания русского языка в Ислам-
ской Республике Иран как для взрослых от 18 лет, 
так и для учащихся школ, осваивающих русский 
язык в качестве второго иностранного языка. 

Имеются довольно широкие перспективы даль-
нейшего исследования данной проблемы. Они за-
ключаются в научном описании результатов работы 
Центра открытого образования в г. Тегеран, реали-
зующего общеразвивающие программы: «Начинаем 
изучать русский язык», «Давайте говорить на рус-
ском языке», «Российские традиции: повседнев-
ность и праздники», «Российская культура: само-
бытность и диалог с иранской культурой», «Успеш-
ный старт – удачный финиш: учеба в России», 
«Основы функциональной грамматики: от смысла к 
форме» и трансляция этого опыта в образователь-
ные организации Исламской Республики Иран.
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Методический конструктор как средство организации профессиональной подготовки  
будущих учителей иностранного языка (в части формирования методической компетенции)
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Аннотация
Рассматриваются возможности применения методического конструктора в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей иностранного языка в вузе. Делается обзор существующих определений поня-
тия «профессиональная компетентность», раскрывается его структура, выделяются три основных компонента: 
лингвистический, педагогический и методический. Методическая компетенция понимается как способность 
эффективного планирования, организации и реализации образовательного процесса, включает в себя умение 
учителя выбирать и применять различные подходы и методы обучения, а также оценивать и корректировать 
свою деятельность с учетом целей и потребностей обучающихся. Делается попытка применить такой инстру-
мент, как методический конструктор, для организации работы по формированию методической компетенции 
студентов-бакалавров. Именно методический конструктор как система, предназначенная для создания и орга-
низации образовательных материалов, учебных программ, позволяет планировать и моделировать учебный 
процесс по формированию методической компетенции и приблизить его к потребностям реальной профессио-
нальной деятельности будущих учителей. Предлагаемый методический конструктор включает два блока: ауди-
торной и внеаудиторной деятельности. Первый блок содержит следующие компоненты: интерактивные лек-
ции; семинарские занятия; проектную практику; производственную практику и научно-исследовательскую ра-
боту. Блок методического конструктора, связанный с внеаудиторной деятельностью студентов, включает в 
себя: участие студентов в методических конкурсах; участие в межвузовских и всероссийских олимпиадах по 
педагогике и теории обучения иностранным языкам (ИЯ); участие в студенческих научно-практических кон-
ференциях. При реализации всех блоков методического конструктора рекомендуется применять интерактив-
ные и цифровые ресурсы для того, чтобы обучение носило активный деятельностный характер. Приводятся 
примеры использования различных цифровых материалов на лекциях и семинарах по дисциплине «Методика 
преподавания ИЯ»; описан проект, выполненный второкурсниками в рамках проектной практики; кратко оха-
рактеризован всероссийский конкурс видеоуроков по методике преподавания ИЯ; проанализированы резуль-
таты всероссийской студенческой научно-практической конференции «Новые технологии в обучении ино-
странным языкам», которая ежегодно проводится преподавателями кафедры теории и методики обучения ИЯ 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Делается вывод, что методический конструктор позволяет преподавателям ком-
плексно и гибко подходить к реализации всех требований, предъявляемых к профессиональному стандарту 
будущего учителя иностранного языка.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, методическая компетенция, методический кон-
структор, профессиональный стандарт будущего учителя иностранного языка, методика преподавания ино-
странного языка
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Abstract
This article is devoted to the consideration of the possibilities of using a methodological designer in the process of 

professional training of future teachers of a foreign language at a university. The review of the existing definitions of the 
concept of “professional competence” is made, its structure is revealed, three main components are distinguished: lin-
guistic, pedagogical and methodological. Methodological competence is understood as the ability to effectively plan, or-
ganize and implement the educational process, includes the ability of a teacher to choose and apply various approaches 
and teaching methods, as well as evaluate and adjust their activities taking into account the goals and needs of students. 
An attempt is made to apply such a tool as a methodological constructor to organize work on the formation of methodo-
logical competence of undergraduate students. It is the methodological designer, as a system designed to create and or-
ganize educational materials, curricula, that allows you to plan and model the educational process for the formation of 
methodological competence and bring it closer to the needs of the real professional activities of future teachers. The pro-
posed methodological constructor includes two blocks: classroom and extracurricular activities. The first block contains 
the following components: 1) interactive lectures; 2) seminars; 3) project practice; 4) production practice and research. 
The block of the methodological designer related to the extracurricular activities of students includes: 1) participation of 
students in methodological competitions”; 2) participation in interuniversity and all-Russian Olympiads on pedagogy and 
theory of teaching and learning; 3) participation in student scientific and practical conferences. When implementing all 
the blocks of the methodological designer, it is recommended to use interactive and digital resources in order for the 
training to be of an active nature. Examples of the use of various digital materials in lectures and seminars on the disci-
pline “Methods of teaching foreign languages” are given; a project carried out by sophomores in the framework of pro-
ject practice is described; the All-Russian video tutorial competition on the methodology of teaching foreign languages is 
briefly described; the results of the All-Russian student scientific and practical conference “New technologies in teaching 
foreign languages”, which is annually held by teachers of the department, are analyzed theories and methods of teaching 
at the Moscow State University named after F.M. Dostoevsky. It is concluded that the methodological constructor allows 
teachers to comprehensively and flexibly approach the implementation of all requirements for the professional standard 
of a future foreign language teacher.

Keywords: professional competence, methodological competence, methodical constructor, professional standard 
of a future foreign language teacher, methods of teaching a foreign language
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Введение
На современном этапе развития образования 

компетентностный подход лежит в основе высше-
го профессионального образования и формулиру-
ет определенные требования к выпускникам ву-
зов в виде овладения ими комплексом профессио-
нальных компетенций [1]. Результатом реализа-
ции этих требований выступает формирование 
компетентного специалиста, способного интегри-
роваться в меняющуюся образовательную среду, 
способного решать задачи разного уровня слож-
ности. Понятие «профессиональная компетент-
ность» сложное и многокомпонентное. Ученые, 
методисты выделяют несколько компонентов в 
структуре такой компетентности (табл. 1), кото-

рые видоизменяются и обновляются в связи с из-
менениями в самой системе образования, напри-
мер, с появлением профессиональных стандартов, 
связанных с подготовкой специалистов [2], с при-
нятием новых ФГОСов.

Уровни, компоненты профессиональной компе-
тенции преподавателя представлены в статьях  
И.Е. Барышниковой и Ю.С. Чаплыгиной [8, 9].

Таким образом, профессиональная компетент-
ность учителя – это понятие, которое отражает 
специфику профессиональной деятельности и в 
контексте деятельности учителя иностранного 
языка (ИЯ) может включать три основных элемен-
та: лингвистический, педагогический и методиче-
ский. Суть методической компетенции рассматри-
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вали в своих трудах многие ученые: А.В. Дубаков, 
М.А. Лубянова, М.А. Золоторева [10] и др. 

Таблица 1
Структура профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка

Ученый
Компонент профессиональной 

компетентности учителя  
иностранного языка

Е.Н. Соловова 
(2004)

Коммуникативная компетенция, 
профессионально-коммуникативная 
компетенция, психолого-
педагогическая, методическая и 
предметная компетенции [3, с. 94]

А.А. Мальченко 
(2006)

Психолого-педагогическая, 
предметно-методическая, предметная 
компетенция в области научно-
исследовательской деятельности, 
предметно-культурологическая, 
предметно-лингвистическая, 
компетенция в области применения 
информационно-коммуникационных 
технологий [4]

С.В. Тетина (2016)
Социальная, социокультурная, 
коммуникативная, информационная и 
проективная компетенция [5]

Ю.И. Семенова 
(2019)

Педагогическое мастерство, 
методическая, психолого-
педагогическая, социально-
психологическая, 
лингвосоциокультурная компетенции, 
профессиональная рефлексии [6]

Н.Н. Мурованая и 
др. (2022)

Информационный, регуляторный, 
коммуникативный, операционный, 
интеллектуально-педагогический 
компоненты [7]

Под методической компетенцией учителя ино-
странного языка мы, вслед за Е.Ю. Никитиной, 
Ф.А. Убайдуллоевой, понимаем способность про-
ектировать, реализовывать и контролировать про-
цесс обучения ИЯ с применением современных 
технологий, в том числе и цифровых [11, 12]. 

В настоящее время есть достаточно много ис-
следований и публикаций, посвященных примене-
нию цифровых ресурсов в процессе языковой под-
готовки учителей иностранного языка, которые 
способствуют оптимизации обучения иноязычной 
коммуникации. Данная же статья посвящена опыту 
реализации процесса формирования и развития 
методической компетенции студентов профиля 
«Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» факультета филологии перево-
доведения и медиакоммуникаций в ФГАОУ ВО 
«Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского» (ОмГУ) с применением циф-
ровых ресурсов. 

Материал и методы
Изучение научной литературы по проблеме 

формирования методической компетенции буду-
щих учителей, изучение опыта ряда творчески ра-
ботающих преподавателей кафедры теории и мето-
дики обучения иностранным языкам ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского и выделение в нем общих, 
наиболее существенных для данного исследования 
положений, реализация которых приводит к значи-
тельному повышению эффективности процесса 
профессиональной подготовки будущих учителей, 
и метод наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе реализации методического конструктора 
легли в основу данной статьи.

Результаты исследования
Анализ научной литературы и собственный 

опыт преподавания показал, что учет особенно-
стей методической подготовки будущих учителей 
ИЯ в рамках компетентностного подхода можно 
реализовать с помощью методического конструк-
тора. Методический конструктор – это инструмент, 
который активно применяют методисты для орга-
низации образовательной деятельности: проекти-
рования комбинированных уроков, внеурочной де-
ятельности и рабочих программ по предмету. 

 Что же представляет собой методический кон-
структор? Мы придерживаемся определения, пред-
ложенного методистами О.Г. Филипповой и  
О.А. Муллануровой и др. Методический конструк-
тор – это набор компонентов, которые можно комби-
нировать и тем самым выстраивать методическую ра-
боту. Методический конструктор не статичен, он пос-
тоянно совершенствуется благодаря появлению в ар-
сенале педагогов новых ресурсов [13]. 

 Методический конструктор, который мы ис-
пользуем в ходе методической подготовки будущих 
учителей ИЯ, содержит два основных блока, реа-
лизуемых на 3-м и 4-м курсах бакалавриата: блок 
аудиторной и блок внеаудиторной деятельности. 
Компоненты, входящие в состав данных блоков, 
систематизированы, отобраны по принципу эффек-
тивности, благодаря чему призваны сыграть суще-
ственную роль в формировании методической ком-
петенции будущих учителей ИЯ. Необходимо от-
метить принципиальную значимость методическо-
го конструктора в системе подготовки будущих 
учителей в вузе, которая состоит в том, что такой 
конструктор позволяет выбирать и комбинировать 
формы организации учебной деятельности и ис-
пользуемые цифровые ресурсы исходя из постоян-
но меняющихся условий обучения (сокращение 
или увеличение часов, выделяемых на блок мето-
дических дисциплин в ОПОП), а также быстро ре-
агировать на потребности студентов, дополняя или 
исключая из процесса обучения определенные 
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виды внеаудиторной работы. Также авторы статьи 
хотели бы подчеркнуть важность внедрения раз-
ных способов презентации и отработки материала 
в рамках двух основных блоков конструктора, по-
скольку представление материала в одном или 
двух форматах (текстовом, аудиальном) ограничи-
вает образовательные возможности. Безусловно, 
тема изучается качественнее и глубже, если задей-
ствованы еще и видеоформаты, запоминающиеся 
иллюстрации, графики, сгенерированные в том 
числе и с помощью нейросетей, и другие иннова-
ционные технологии. Эти ресурсы преподаватели 
могут включать в процесс обучения на основе сво-
их методических предпочтений и условий обуче-
ния. Структура методического конструктора, на-
правленного на формирование методической ком-
петенции студентов-бакалавров, представлена в 
табл. 2. 

 Кратко опишем работу по предложенному ме-
тодическому конструктору с использованием циф-
ровых ресурсов.

Блок аудиторной деятельности включает в себя 
такие компоненты, как: интерактивные лекции и 
семинарские занятия; проектная практика; педаго-
гическая практика; производственная практика; на-
учно-исследовательская работа. На интерактивных 
лекционных занятиях преподаватели используют 
слайдовые презентации PowerPoint, Canva по те-
мам курса «Методика преподавания иностранного 
языка». Для семинарских занятий была сделана те-
матическая подборка видеоматериалов, которая 
может быть полезна практикующим преподавате-
лям методики обучения иностранным языкам. 
Цифровизация образования накладывает отпечаток 
на то, как сегодня преподаватель подходит к реали-
зации курса «Методика обучения ИЯ». На наш 
взгляд, необходимо построить курс так, чтобы сту-
денты не только чисто теоретически узнавали о 
возможностях использования каких-либо онлайн-
ресурсов, но и сами бы обучались на основе циф-
ровых технологий и смогли бы в дальнейшем про-
ецировать такой опыт на свою профессиональную 

Таблица 2
Методический конструктор по формированию профессиональной компетентности будущих учителей ИЯ

Блок Компонент
Цель блока и формируемые ПК согласно ФГОС ВО 3++  
по направлению подготовки «Лингвистика» (профиль  
«Теория и методика преподавания ИЯ и культур») [14]

Аудиторная работа

Интерактивные лекции

ПК-4 Студент может реализовать исследовательскую деятельность в 
избранной сфере в соответствии с поставленной целью, работает с 
информационными ресурсами, анализирует материал теоретического и 
практического характера 

Семинарские занятия

ПК-6 Может пользоваться современными педагогическими технология-
ми реализации компетентностного и деятельностного подходов в 
обучении иностранным языкам с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.
ПК-7 Использует разнообразные формы, средства обучения ИЯ на 
основе коммуникативного подхода

Проектная, педагогиче-
ская, производственная 
практики

ПК-5 Проектирует образовательный процесс по обучению ИЯ на основе 
обновленных ФГОСов. 
ПК-8 Способен проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий, учитывая 
закономерности: процесса преподавания ИЯ, процесса изучения ИЯ, 
процесса становления способности к иноязычной коммуникации

Научно-исследователь-
ская работа

ПК-4 Студент может реализовать исследовательскую деятельность в 
избранной сфере в соответствии с поставленной целью, работает с 
информационными ресурсами, анализирует материал теоретического и 
практического характера 

Внеаудиторная работа

Методические конкурсы

Активизация универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по предметам психолого-
педагогического цикла, развитие мотивации к профессии и изучению 
иностранного языка 

Олимпиады по 
педагогике, психологии  
и методике преподавания 
ИЯ

Активизация универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по предметам психолого-
педагогического цикла, развитие мотивации к профессии и изучению 
иностранного языка

Научные конференции
Обобщение результатов научно-исследовательской работы студентов в 
области современных проблем методики преподавания иностранных 
языков, привлечение студентов к научно-исследовательской работе
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деятельность. Видеофрагменты и другие цифро-
вые материалы, которые представлены ниже, взяты 
из зарекомендовавших себя источников, позволяют 
вживую познакомиться с ведущими учеными в 
сфере профессиональных интересов студентов, и 
такое «очеловечивание» образования непременно 
эффективно скажется на процессе подготовки бу-
дущих учителей ИЯ.

В рамках работы по теме «Методика обучения 
иностранным языкам как наука» можно предло-
жить студентам просмотр выступлений ведущих 
ученых нашей страны на Международной научно-
методической онлайн-конференции «Научное на-
следие Е.И. Пассова в контексте развития иноязыч-
ного образования. Конференция к 90-летию со дня 
рождения (1930–2019)» [15]. Студенты увидят и 
услышат выступления В.П. Кузовлева, С.Г. Тер-
Минасовой, А.Н. Шамова и других ученых, обсу-
ждающих будущее иноязычного образования в 
России, смогут обсудить ключевые моменты их 
выступлений, что оставит яркий эмоциональный 
след от занятия и понимание того, что методика – 
это совершенно не скучная наука, а наоборот, пред-
лагает множество возможностей для развития 
творческого потенциала будущих учителей.

В ходе работы над темой «Содержание школь-
ной языковой политики в области обучения ино-
странным языкам» интересным представляется 
просмотр и обсуждение вебинаров от издательства 
«Просвещение», касающихся деятельности учите-
ля в связи с принятием новых ФГОС 2021 [16].

В рамках темы «Современный урок иностран-
ного языка. Планирование урока иностранного 
языка» студентам предлагается серия видеоуроков 
«Коммуникативная технология овладения ино-
язычной культурой в начальной школе» (от изда-
тельства «Просвещение») с комментариями  
Е.И. Пассова по структуре, содержанию урока и 
используемым приемам [17].

При изучении темы «Формирование умений 
иноязычного чтения» учащимся предлагается про-
смотр видео мастер-класса Е.П. Толстовой на тему 
«Читательская грамотность и методика преподава-
ния чтения», в рамках которого будущие учителя  
изучают требования ФГОС ООО в части обучения 
чтению и анализируют, как можно реализовать  
обучение смысловому иноязычному чтению.

При работе над темой «Контроль в обучении 
иностранному языку» студентам рекомендуется  
изучить методические рекомендации по подготовке 
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранным язы-
кам на сайте Федерального института педагогиче-
ских измерений и воспользоваться банком заданий 
для разработки соответствующих уроков [18]. 

Следующий компонент методического кон-
структора реализуется в ходе проектной практики 

учащихся. Примером этой работы может служить 
разработка студентами интерактивной медиапре-
зентации на тему «Музыкальная наглядность на 
уроках иностранного языка», включающей теоре-
тическую часть (обоснование необходимости при-
влечения песенной наглядности), практическую 
часть (разработка заданий в сопровождение к пе-
сенному материалу для студентов 1-го курса язы-
кового факультета). В рамках реализации проекта 
студентами решались следующие задачи: 1) изуче-
ние концептуальных основ метода музыкальной 
наглядности в обучении иностранным языкам и 
определение его преимуществ, знакомство с раз-
личными методиками и приемами работы с песня-
ми на уроках, анализ опыта использования песен-
ного материала в языковом образовании; 2) разра-
ботка учебных материалов, включающих в себя 
набор заданий, интегрирующих музыкальные эле-
менты (песни, тексты, аудиоматериалы) для сту-
дентов 1-го курса языкового факультета; 3) созда-
ние мультимедийной презентации, включающей 
теоретическую и практическую части проекта. Ре-
зультатом деятельности явилась разработка муль-
тимедийной презентации, включающей практиче-
ские задания, направленные на развитие слухопро-
износительных, лексических и грамматических на-
выков с использованием песенного материала по-
средством музыкальных аудиовизуальных элемен-
тов, способствующих улучшению восприятия и за-
поминания материала. Эффективность метода му-
зыкальной наглядности была подтверждена посред-
ством пилотного тестирования мультимедийной 
презентации и разработанных заданий студентами 
первого курса языкового факультета в рамках дис-
циплины «Практика устной и письменной речи». 

Блок внеаудиторной деятельности представлен 
такими компонентами, как участие студентов в ме-
тодических конкурсах, олимпиадах, научных кон-
ференциях. В частности, на протяжении трех по-
следних лет с 2021 г. по 2024 г. кафедрой «Теория и 
методика обучения иностранным языкам» прово-
дится конкурс видеоуроков по методике препода-
вания иностранных языков и культур. Сначала это 
был межвузовский конкурс, затем он приобрел 
масштаб всероссийского. Тематика конкурса варь-
ируется: «Встречаем Рождество»; конкурс, посвя-
щенный биографии и творческому наследию клас-
сика мировой литературы Ф.М. Достоевского в 
честь 20-летия со дня рождения Федора Михайло-
вича; «Использование современных образователь-
ных технологий в обучении иностранным языкам»; 
«Лучший урок по теме “Socialissues”»; планирует-
ся проведение V Всероссийского конкурса, посвя-
щенного 80-летию Великой Победы (2025 г.).

Активизация универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций по 
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предметам психолого-педагогического цикла про-
исходит в процессе участия студентов во всерос-
сийских студенческих олимпиадах [19, 20]. В част-
ности, в 2024 г. студенты приняли участие во все-
российской студенческой олимпиаде с междуна-
родным участием по методике преподавания ино-
странных языков и культур, где им предстояло вы-
полнить следующие задания: 1) разработать план-
конспект урока ИЯ и написание эссе на тему «Ме-
тодическая находка»; 2) записать видео-, самопре-
зентацию на английском языке по теме «Мое педа-
гогическое кредо»; 3) провести открытый урок ИЯ 
по теме «Life is Stranger than Fiction» и представить 
его видеозапись в организационный комитет олим-
пиады. На наш взгляд, участие в олимпиадах тако-
го рода повышает престиж педагогической про-
фессии в глазах студентов, создает благоприятные 
условия для профессиональной самореализации 
студентов, способствует повышению мотивации бу-
дущих учителей к педагогической практике, попу-
ляризирует инновационные формы работы на уроке 
иностранного языка, выявляет самых талантливых 
студентов России и поощряет их. 

Что касается студенческих научных конферен-
ций, на базе факультета филологии, переводоведе-
ния и медиакоммуникаций ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского ежегодно в очном и дистанционном форма-
тах проводится всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция «Новые технологии 
в обучении иностранным языкам». В мае 2024 г. 
прошла XVII конференция, где участие приняли 
студенты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омского 
государственного педагогического университета, 
Забайкальского государственного университета  
(г. Чита), Псковского государственного универси-
тета, Петрозаводского государственного универси-
тета (Республика Карелия, г. Петрозаводск) и др. 
Заслушивались выступления студентов по активно 
разрабатываемым в настоящее время аспектам ме-
тодики преподавания ИЯ. Тематика докладов была 
связана с технологиями формирования языковой 
компетенции, новыми приемами обучения ино-

язычным видам речевой деятельности. Использо-
вание аутентичных видеоматериалов для развития 
умений говорения, аудирования, средств визуаль-
ной наглядности (мультимедийных презентаций, 
картин Нормана Роквелла, инфографики) в обуче-
нии ИЯ, перспективы интеграции информацион-
ных технологий при обучении ИЯ – вот некоторые 
вопросы, рассматриваемые авторами публикаций. 
Состоялся продуктивный научный диалог студен-
тов и преподавателей с демонстрацией профессио-
нальных находок в области обучения ИЯ. Каждый 
участник конференции продемонстрировал лич-
ную заинтересованность в рассматриваемой тема-
тике, а также наглядно доказал методическую зна-
чимость своих наработок, определил возможную 
сферу их применения. 

Заключение
В процессе формирования и развития профес-

сиональной компетентности будущих учителей ИЯ 
мы пришли к выводу, что нужна гибкая система 
подготовки, которая позволяет адаптировать про-
цесс обучения к конкретным нуждам учащихся, 
позволяет в комплексе развивать все необходимые 
им профессиональные навыки и умения. Таким ин-
струментом может выступить методический кон-
структор. Он позволяет интегрировать интерактив-
ные и цифровые ресурсы в образовательный про-
цесс, моделировать контекст будущей профессио-
нальной деятельности учителей, что отвечает вы-
зовам времени. Следовательно, студенты не только 
учатся с помощью таких технологий, но и обуча-
ются тому, как использовать цифровые ресурсы в 
процессе собственной будущей профессиональной 
деятельности. Разработанный методический кон-
структор преподаватели факультета успешно адап-
тируют в рамках дополнительной образовательной 
программы «Современные технологии обучения 
иностранным языка» для профессиональной пере-
подготовки специалистов, желающих осуществ-
лять профессиональную деятельность в сфере пре-
подавания иностранных языков.
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