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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена общими тенденциями мирового развития, 
а именно – переходом к информационному обществу, для которого характерно применение 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий во всех сферах жизни человека.
Цель данного исследования – представить ключевые аспекты управления сетевым взаимо-
действием дошкольных подразделений образовательного комплекса на основе информаци-
онной модели и обосновать её эффективность в рамках практического исследования.
Методы исследования. Были использованы теоретические методы исследования, такие как 
сравнительно-сопоставительный анализ, классификация и группировка, обобщение получен-
ных результатов. В качестве практических методов применялись анкетирование, опрос, моде-
лирование, методы математической статистики.1

Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость  исследования состоит в 
разработке модели управления сетевым взаимодействием дошкольных подразделений об-
разовательного комплекса и программно-методического обеспечения для её реализации.

 © CC BY Горлова Н . А ., калетина Л . А ., 2022 .
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Результаты. В статье представлены научно-практические результаты эффективного управле-
ния сетью дошкольных подразделений Академической гимназии на основе информационной 
модели и программы «Мыслитель». 
Выводы. Представленные качественные и количественные показатели в сфере управления се-
тевым взаимодействием дошкольных подразделений образовательного комплекса на основе 
информационной модели подтвердили её эффективность.

Ключевые слова: образовательный комплекс, дошкольные подразделения, сетевое взаимо-
действие, теории управления, компоненты модели, информационная программа, информа-
ционная культура

manaGement of netWorK InteractIon of Preschool unIts of the 
educatIonal comPleX on the BasIs of an InformatIon model

N. Gorlova1, L. Kaletina2
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Abstract
Relevance. The relevance of this research is determined by the general trends of world development, 
namely, the transition to an information society, which is characterized by the use of information, 
communication and digital technologies in all spheres of human life.
Aim. The purpose of this article is to present the key aspects of the developed information model for 
managing network interaction of preschool units and to justify its effectiveness in the framework of 
practical research.
Methodology.  The research involved the following theoretical methods: comparative-contrastive 
analysis, classification and grouping, generalization of the results received. The following practical 
methods were also used: questionnaire, survey, modeling, and methods of mathematical statistics.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance of this research consists in the de-
velopment of the model of managing the network interaction of preschool units of the educational 
complex as well as the methodological support of its implementation.
Results of the research. The practical results of the study of the information culture of teachers 
of preschool units after the introduction of the information management model of the network of 
preschool units of the autonomous non-profit organization secondary school Academic Gymnasium 
“Thinker” are presented.
Conclusions. The presented qualitative and quantitative indicators in the field of interaction man-
agement of preschool units of the educational complex on the basis of the information model have 
confirmed its effectiveness.

Keywords: educational complex, preschool units, network interaction, management theories, model 
components, information program, information culture

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного исследования обусловлена общими тенденциями мирового 

развития, а именно – переходом к информационному обществу, для которого харак-
терно внедрение информационно-коммуникационных и цифровых технологий во все 
сферы жизни человека .
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Одним из направлений модернизации 
современного образования является его 
информатизация и цифровизация . В ос-
нове нашего исследования лежит инфор-
мационный подход к процессу построе-
ния педагогической модели управления 
сетью образовательных организаций .

При проектировании модели управле-
ния сетевым взаимодействием дошколь-
ных подразделений образовательного 
комплекса мы опирались на работы отече-
ственных учёных и педагогов-практиков, 
посвящённые управлению образователь-
ным учреждением, организацией, обра-
зовательным комплексом, образователь-
ными системами и пр . (и . Ф . каптерев, 
Ю . А . конаржевский, В . Ю . кричевский, 
В . С . Лазарев, А . А . Орлов, М . М . Поташ-
ник, С . М . Сантурова, П . и . Третьяков, 
Т . и . Шамова, Е . А . Ямбург и др .) .

исследования в области информа-
тизации, цифровизации управления 
образовательными учреждениями, 
компьютеризации, развития информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в образовании (Е . В . Баранова, Я . А . Ва-
граменко, Т . Г . Везиров, и . Г . Захарова, 
А . Ю . кравцова, В . В . Лаптев, д . Ш . Ма-
трос, Ю . В . Медведева, Н . и . Пак, 
Е . С . Полат, и . В . Роберт, Э . Г . Скибиц-
кий, О . Г . Смолянинова, Б . Е . Стародуб-
цев, С . В . Швецова и др .) оказали помощь 
при определении компонентов модели 
управления сетевым взаимодействием 
дошкольных подразделений . 

При проектировании модели управле-
ния сетью дошкольных подразделений мы 
основывались на работах, раскрывающих 
сущность, структуру и компоненты моде-
ли сетевого взаимодействия (А . и . Адам-
ский, А . Г . каспаржак, и . Э . кондра-
кова, Н . В . коршунова, А . А . Пинский, 
Н . Н . Суртаева, О . Н . Суртаева) .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования. Цель 

данного исследования заключается в 
разработке модели управления сетевым 
взаимодействием дошкольных подраз-

делений с помощью информационной 
модели и программно-методического 
обеспечения для ее реализации в образо-
вательном комплексе АНО СОШ «Акаде-
мическая гимназия» .

При проектировании данной модели 
с позиции теории и практики одной из 
задач было выявление проблем, препят-
ствующих сетевому взаимодействию до-
школьных подразделений образователь-
ного комплекса (Ок) . Следующая задача 
состояла в определении компонентов се-
тевого взаимодействия дошкольных под-
разделений, выявлении их взаимосвязей 
для поэтапной координации их совмест-
ных действий . В ходе решения третьей 
задачи была разработана инновационная 
технология сетевого взаимодействия до-
школьных подразделений, территори-
ально расположенных в разных районах 
города Москвы и Подмосковья . Четвёр-
тая задача состояла в создании единого 
центра управления всеми ресурсами до-
школьных подразделений, что вызвало 
необходимость проектирования инфор-
мационной модели управления сетевым 
взаимодействием дошкольных подразде-
лений с использованием цифровой плат-
формы .

В ходе решения пятой задачи была 
обоснована и подтверждена эффектив-
ность управления сетевым взаимодей-
ствием дошкольных подразделений обра-
зовательного комплекса «Академическая 
гимназия» на основе информационной 
модели .

Методология и методы исследова-
ния. исследование опирается на сле-
дующие методологические подходы к 
управлению образовательной организа-
цией: системный (Ю . А . конаржевский, 
Т . и . Шамова), ресурсный (В . М . Лизин-
ский), информационный (Л . и . Фиш-
ман) . В качестве методов исследования 
использованы теоретический анализ на-
учной литературы, эмпирические мето-
ды (включённое наблюдение, анкетные 
опросы, диагностические беседы), педа-
гогический эксперимент .



9

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

Организация исследования и ход 
работы. Сеть «Федеральные эксперимен-
тальные площадки» под руководством 
А . и . Адамского1 стала одной из первых 
моделей сетевого взаимодействия, в кото-
рой эффективным условием её реализа-
ции являлись, по его мнению, разработка 
инновационных моделей управления об-
разованием и сетевой характер взаимо-
действия образовательных организаций .

Наиболее интересными в этой обла-
сти являются работы Н . Н . Жуковицкой, 
М . А . Лукомской . В своей статье «Модели 
сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений в региональной обра-
зовательной системе» Н . Н . Жуковицкая 
указывает на два варианта стратегиче-
ского развития образовательной органи-
зации – это партнёрство и конкуренция, 
при этом в каждом из вариантов сетевое 
взаимодействие учреждений организова-
но на разных основаниях [4] .

Уточняя понятие «управление сете-
вым взаимодействием дошкольных под-
разделений», мы рассматриваем его как 
процесс интеграции дошкольных орга-
низаций, которые имеют общие цели, 
ресурсы и единый центр принятия реше-
ний, в единую информационную сеть .

Эффективность работы дошкольных 
подразделений образовательного ком-
плекса зависит не только от мотивации 
педагогов [16], но и от применяемой мо-
дели управления, которая представляет 
собой систему, деятельность и процесс 
взаимодействия функций управления 
(анализ, планирование, организация, ре-
гулирование, контроль) [9; 15, с . 61] .

Рассмотрим основания для классифи-
кации моделей управления сетью образо-
вательных организаций и структурных 
подразделений .

Модели управления классифициру-
ются с учётом фактора времени (дина-
мическая и статистическая) и по способу 
их представлений (материальные модели 
1 Адамский А . Модель сетевого взаимодействия // 

Библиотека "Первого сентября "Управление шко-
лой" . 2002 . № 4 . С . 23-24 .

и информационные) . В рамках педагоги-
ческого исследования модели представ-
лены в виде текстового или символьного 
описания (например, информационные), 
и они делятся на процессуальные (дина-
мические) и структурно-функциональ-
ные (статистические) .

В классификации менеджериальных 
моделей выделяются стратегические 
модели управления, тактические моде-
ли управления и операционные модели 
управления [13, с . 35] . Особого внимания 
требует имеющая синергетический эф-
фект «Модель опережающего управления 
школой» Т . и . Шамовой, В . Е . Цибуль-
никовой, при которой «результатом эф-
фективного опережающего управления 
общеобразовательной организацией ста-
новится его “опережающее состояние”, 
что связано со способностью системы 
управления к преобразованию и само-
развитию» [14, с . 115] .

Модели можно систематизировать по 
организационным, управленческим, пе-
дагогическим основаниям . С точки зре-
ния М . А . Лукомской, эта система должна 
быть представлена в виде как внутрен-
ней, так и внешней структуры [7] .

По мнению Н . Н . Жуковицкой, 
А . М . Цирульникова, классификация 
должна учитывать экономические, де-
мографические, социокультурные и 
ресурсные особенности региона . ин-
формационная модель управления се-
тевым взаимодействием дошкольных 
подразделений является динамической, 
находящейся в постоянном обновлении, 
и основаниями для её классификации и 
выделения структурных компонентов 
выступают организационные, управлен-
ческие и педагогические условия . 

для проектирования модели управле-
ния сетевым взаимодействием дошколь-
ных подразделений необходимо опреде-
лить базовую теорию управления . для 
этого были изучены исторически сло-
жившиеся теории управления и выбрана 
та, которая в большей степени подходит 
для современных условий . В истории раз-
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вития науки управления принято рассма-
тривать три теории: научного управле-
ния, развития человеческих отношений и 
развития человеческих ресурсов .

В рамках первой теории Ф . Тейлор 
предложил основные принципы научно-
го управления: 

1) принцип оценки времени – должен 
быть определён некий стандарт затрат 
времени для всех осуществляемых опе-
раций;

2) принцип сдельного тарифа – зара-
боток должен быть пропорционален вы-
ходу продукции и ставке; 

3) принцип разделения управления от 
работы – управление – это особый вид 
деятельности человека, которому можно 
научиться;

4) принцип использования научных 
методов труда – подбор и обучение со-
трудников, ответственность за методы, 
которые использует работник, берёт на 
себя руководитель, т . к . он определяет эти 
методы; 

5) принцип управленческого контро-
ля – функции руководителя заключаются 
в планировании и организации контроля;

6) принцип функциональности – ор-
ганизация труда с чёткой иерархией . 

Принципы Тейлора обеспечили по-
вышение производительности труда, но 
при этом отсутствовал гуманистический 
характер управления: рабочий рассма-
тривался как производственный инстру-
мент, требующий денежной компенсации 
и отчуждённый от характера труда [5] .

Одновременно научная организация 
труда (НОТ) стала внедряться и в обра-
зовательные системы, где руководитель 
несёт ответственность за планирование, 
выделение наиболее эффективных и эко-
номичных вариантов достижения целей 
организации .

Научная организация труда в образо-
вательной практике проявлялась как вера 
в «педагогические законы» (наука может 
дать ответ фактически на любой вопрос) . 
Вся ответственность за образовательную 
деятельность лежала на руководителе, 

который осуществлял контроль над де-
ятельностью педагога; определял «пра-
вильные» способы обучения и воспита-
ния, контролировал чёткое исполнение 
инструкций . При этом педагоги не могли 
влиять на формирование целей и спосо-
бов их реализации .

Элтон Мэйо является одним из осно-
вателей второй теории – «теории челове-
ческих отношений» . Он определил, что 
производительность труда зависит как 
от умений и знаний работника, так и от 
социально-психологического климата 
в коллективе . Он предложил принципы 
мотивационного менеджмента, в соот-
ветствии с которыми работник – это лич-
ность со своими проблемами, потребно-
стями, целями, которые могут повлиять 
на производительность труда .

Сущность данной теории в том, что 
человек хорошо работает тогда, когда он 
счастлив и находится в благополучных 
отношениях с окружающими людьми . 
Представители теории человеческих от-
ношений считали, что нет необходимо-
сти применять жёсткий контроль, и это 
ограничивало возможности руководите-
ля, т . к . главной его задачей становилось 
создание благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе .

В настоящее время доминирующей 
теорией управления (менеджмента) яв-
ляется теория «развития человеческих 
ресурсов», в соответствии с которой ру-
ководителю необходимо помочь работ-
нику стать максимально эффективным 
для организации, чтобы учредитель смог 
получить максимальную выгоду от ком-
петенций работников, а работники, в 
свою очередь, – психологическое и мате-
риальное удовлетворение от своего труда 
[5; 10] .

Сущность этой теории в том, что че-
ловек работает гораздо лучше в эффек-
тивной организации, а эффективная 
организация, в свою очередь, состоит из 
успешных специалистов . 

Специфика развития человеческих 
ресурсов в отличие от всех других видов 
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(материальных, финансовых, информа-
ционных и др .) состоит в следующем:

– человек наделён интеллектом, и его 
реакция на управленческие решения ру-
ководства должна быть не механической, 
а эмоционально осмысленной;

– процесс взаимодействия объектов и 
субъектов управления является двусто-
ронним;

– человек обладает интеллектуаль-
ными способностями к постоянному со-
вершенствованию, что является долго-
временным источником повышения 
эффективности любой организации;

– человек выбирает определённый 
вид деятельности, осознанно ставя перед 
собой определённые цели;

– субъект управления должен предо-
ставлять все возможности для реализа-
ции этих целей, создавать условия для 
воплощения мотивационных установок 
к труду .

Следовательно, теория управления 
человеческими ресурсами выступает 
концептуальной основой и стратегиче-
ским компонентом информационной 
модели управления сетевым взаимодей-
ствием дошкольных подразделений об-
разовательного комплекса (далее – Мо-
дель управления) . Модель управления 
(человеческими ресурсами) предполагает 
развитие корпоративной культуры, вза-
имной ответственности педагогических 
работников и руководителей, ориента-
цию на организационные нововведения 
и открытое обсуждение проблем .

Стратегическая цель модели управле-
ния сетевым взаимодействием состоит в 
создании и развитии единого информа-
ционного пространства, доступного пер-
соналу образовательного комплекса, пар-
тнёрам, потребителям образовательных 
услуг и, в первую очередь, руководителям 
административного корпуса и структур-
ных подразделений для быстрого и эф-
фективного принятия управленческих 
решений . 

Проектирование и развитие модели 
управления сетевым взаимодействием 

должно осуществляться на методоло-
гической основе, включающей подходы 
(синергетический, системно-деятель-
ностный и компетентностный) и соот-
ветствующие принципы (методологиче-
ский компонент модели управления) .

Модель управления сетевым взаимо-
действием включает функциональный 
компонент, в котором представлены 
управленческие функции администра-
тивного корпуса, которые могут допол-
няться и варьироваться в зависимости от 
изменения внутренних и внешних усло-
вий и требований .

Автор классической теории управле-
ния А . Файоль выделяет пять функций 
управления: предвидение, организацию, 
распорядительство, координацию и кон-
троль . Г . кунц и С . О`доннел выделили 
следующие функции: планирование, ор-
ганизацию, набор персонала, лидерство 
и руководство, контроль . Л . Гьюлик не-
сколько расширил и уточнил классифи-
кацию, предложив следующие функции: 
планирование, организацию, оператив-
ное руководство, работу с персоналом, 
координирование, контроль, отчётность 
и составление бюджета . Некоторые ис-
следователи, кроме перечисленных, вы-
деляют такие функции, как коммуни-
кация исследования, оценка, принятие 
решения, представительство или заклю-
чение сделок1 .

Т . и . Шамова и Ю . А . конаржевский 
выделили следующие управленческие 
функции: педагогический анализ, подго-
товку управленческого решения, плани-
рование, организацию, контроль и регу-
лирование [1] .

Наибольший интерес для нашего ис-
следования представляет управленче-
ский цикл Т . и . Шамовой и П . и . Тре-
тьякова . Они выделили следующие 
функции управления образовательной 
организацией: мотивационно-целе-
1 Управление организацией: учебник / под ред . 

А . Г . Поршнева, 3 . 3 . Румянцевой, Н . А . Саломати-
на . 2-е изд ., перераб . и доп . М .: иНФРА-М, 1999 . 
669 с .
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вую, информационно-аналитическую, 
планово-прогностическую, организа-
ционно-исполнительскую, контроль-
но-диагностическую и регулятивно-кор-
рекционную [12] .

Выполняя эти функции, админи-
стративный корпус дошкольной сети 
координирует и согласует деятельность 
дошкольных подразделений . Поэтому в 
модель управления сетевым взаимодей-
ствием мы включили деятельностный 
компонент, определяющий направления 
деятельности субъектов и объектов се-
тевого взаимодействия: управленческое, 
информационно-аналитическое, педаго-
гическое, инновационное, координаци-
онное, исследовательское, методическое, 
финансово-экономическое, хозяйствен-
ное, направление по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности .

Технологический компонент инфор-
мационной модели представлен как ин-
новационная технология, он реализуется 
в рамках сетевого взаимодействия до-
школьных подразделений образователь-
ного комплекса .

Взаимодействие организаций (струк-
турных подразделений) в управлении – 
это совместное управление нескольких 
субъектов объектом их взаимодействия . 
В нашем исследовании мы будем бази-
роваться на определении д . В . корнеева, 
который рассматривает управление вза-
имодействием организаций как процесс, 
направленный на обеспечение участни-
ков проекта требуемой и реальной ин-
формацией, не только отображаемой в 
стандартизированном виде, но и допу-
скающей её последующий анализ и ис-
пользование [6] . 

Формой организации управления 
взаимодействием учреждений является 
договор нескольких субъектов о совмест-
ной работе . Эффективное управление 
взаимодействием организаций позволяет 
в полной мере контролировать организа-
ционную составляющую взаимодействия 
и разрешать конфликты, возникающие 
между участниками проекта .

В результате управления взаимо-
действием дошкольных подразделений 
формируется разветвлённая структура 
многоуровневых социальных связей об-
разовательных организаций, которая по-
зволяет повысить качество образования 
и уровень доступности образовательных 
услуг [2; 3] .

В информационно-образовательной 
среде реализуется информационная мо-
дель управления сетевым взаимодей-
ствием, которая определяется как со-
вокупность: условий, обеспечивающих 
использование информационных ресур-
сов по сбору, обработке, транслирова-
нию, применению информации; знаний 
(в том числе с распределённым информа-
ционным ресурсом глобальной сети ин-
тернет); информационного взаимодей-
ствия с другими пользователями сети с 
помощью интерактивных средств инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий – икТ (интерактивный компонент) .

Управление сетевым взаимодействи-
ем дошкольных подразделений как инно-
вационная проектная технология должно 
осуществляться с учётом шести основ-
ных параметров: объёма работ, сроков, 
стоимости и рисков, эффективности и 
качества (критериального компонента) .

В отличие от теоретических моделей, 
которые задаются в готовом виде, ин-
формационная модель проектируется и 
развивается в процессе сетевого взаимо-
действия дошкольных подразделений как 
инновационная технология . При этом 
многие компоненты модели могут транс-
формироваться и видоизменяться под 
воздействием внешних и внутренних ус-
ловий и факторов . 

В связи с постоянным увеличением 
административного, педагогического, 
учебно-методического контента возни-
кает необходимость создания и развития 
информационной базы, обеспечивающей 
эффективное сетевое взаимодействие 
всех подразделений образовательного 
комплекса .
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Результаты исследования и их об-
суждение. С целью управления ресур-
сами и отслеживания качества обра-
зования в гимназии была разработана 
информационная программа управления 
сетевым взаимодействием дошкольных 
подразделений – информационная систе-
ма «Мыслитель», состоящая из 12 инфор-
мационных модулей, на которых записа-
на информация о контингенте, кадрах, 
содержании образовательного процесса 
по материально-хозяйственной части, 
финансовой деятельности – и так по всем 
отделам обслуживания образовательного 
комплекса .

Уровень развития информационного 
общества определяется количеством и 
качеством накопленной информации, её 
доступностью и свободой . С этим приня-
то связывать постиндустриальное состо-
яние цивилизации, которое, в отличие от 
индустриального общества, направлено 
не на производство и потребление това-
ров, а на развитие знаний и интеллекта .

В информационном обществе осо-
бую значимость приобретает информа-
ционная культура, которую необходимо 
целенаправленно формировать в обра-
зовательном процессе у всех участников 
образовательных отношений . Понятие 
«информационная культура» было вве-
дено в 1970-е гг ., когда общество находи-
лось под влиянием глобальных информа-
ционных процессов и рассматривалось 
специалистами таких наук, как семиоти-
ка, лингвистика, социология, психология, 
педагогика, культурология [5; 8; 11] .

Мы рассматриваем информационную 
культуру как совокупность этических 
норм поведения и компетенций, сформи-
рованных в процессе информационной 
деятельности, выступающей в качестве 
средства осмысления перерабатываемой 
информации и принятия решений в ин-
формационно-образовательной среде .

Результатом управления сетевым вза-
имодействием дошкольных подразделе-
ний выступает информационная культу-
ра субъектов образовательного процесса .

информационная культура педагога 
включает следующие компетенции:

1) мотивационно-прогностическую 
(реализация потребности взаимодей-
ствовать в информационно-коммуни-
кационной среде, прогнозируя время, 
объёмы, средства и способы передачи 
(получения) информации);

2) когнитивно-интерактивную (владе-
ние способами скоростной переработки 
информации и использование интерак-
тивных средств икТ для повышения эф-
фективности интеллектуального труда); 

3) коммуникативно-поведенческую 
(общение с людьми и с информацией 
(знаковой, образной, символической)) .

Следовательно, показателем эффек-
тивности управления сетью дошкольных 
подразделений выступает информацион-
ная культура субъектов сетевого взаимо-
действия . Она формируется в процессе 
информационной деятельности по ре-
гистрации, сбору, обработке, хранению, 
передаче, транслированию, отображе-
нию, тиражированию информации об 
объектах, процессах, явлениях, которая 
протекает с помощью скоростной пере-
дачи любых объёмов информации, пред-
ставленных в различной форме .

Нами была разработана анкета по ис-
следованию информационной культуры 
педагогов дошкольных подразделений, 
которая состояла из 12 вопросов . В анке-
тировании приняли участие 254 педагога 
из 12 дошкольных подразделений АНО 
СОШ «Академическая гимназия» . Пред-
ставим результаты проведённого анкети-
рования .

Повышение квалификации в области 
икТ в текущем учебном году прошли 
все 100% педагогического персонала до-
школьных подразделений гимназии . Все 
педагоги также выступают на педсоветах, 
методических объединениях, конферен-
циях по обмену опытом применения икТ 
в воспитательно-образовательном про-
цессе в гимназии . Уровень своей икТ-
компетентности 235 человек оценивают 
как высокий, 19 человек – как средний, 
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низкий уровень никто не указал . При-
обретённые цифровые образовательные 
ресурсы используют в образовательном 
процессе 248 человек, что составляет 
97,6%, и не используют 6 человек, что со-
ставляет 2,4% .

используют в образовательном про-
цессе собственные цифровые образова-
тельные ресурсы 189 человек (74,4%), 65 
(25,6%) сотрудников не имеют собствен-
ных образовательных ресурсов .

Пополняют медиатеку гимназии соб-
ственными образовательными ресур-
сами 185 человек, что составляет 72,8%, 
при этом 69 человек, т . е . 27,2%, этого не 
делают . Полученные данные позволяют 
нам выявить дефициты педагогического 
персонала в данном вопросе и скорректи-
ровать курсы повышения квалификации 
на следующий учебный год .

Мы также изучили уровень владения 
педагогическим персоналом компетен-
циями в текстовом редакторе, таблич-
ном формате и в формате презентаций . 
Только один человек отметил, что умеет 
печатать и строить таблицы в текстовом 
редакторе, 30 человек (11,8%) отметили, 
что умеют печатать, работать с табли-
цами, вставлять графические объекты, 
223 человека (87,8%) отметили, что уме-
ют гораздо больше перечисленного .

Умение работать в электронных та-
блицах, создавать диаграммы, умение вы-
полнять автоматизированные расчёты на 
высоком уровне указали 210 человек, что 
составляет 82,7%, средний уровень вла-
дения компетенциями в данном редакто-
ре отметили 42 человека (16,5%), никогда 
не работали в данном редакторе и не уме-
ют 2 человека (0,8%) .

С умением создавать презентации си-
туация лучше – ни у кого не выявлен низ-
кий уровень, 57 человек (22,4%) умеют на 
слайдах размещать текст, менять графи-
ку, настраивать анимацию, и 197 человек 
(77,6%) умеют гораздо больше перечис-
ленного и активно используют данный 
цифровой ресурс в образовательном 
процессе .

Опрос педагогических сотрудников 
дошкольных подразделений о частоте 
использования электронной информа-
ционно-образовательной системы «Мыс-
литель» показал, что 253 человека ис-
пользуют её ежедневно, что составляет 
99,6%, и только один человек пользуется 
ей 1–2 раза в неделю .

Практически все опрошенные счита-
ют, что использование иС «Мыслитель» 
значительно облегчает подготовку к за-
нятиям и позволяет разнообразить их .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, новое содержание, 

формы и интерактивные методы рабо-
ты с педагогическим коллективом, в том 
числе с учётом направлений и форм се-
тевого взаимодействия, активизируют 
и приводят в движение потенциальные 
возможности каждого педагога в отдель-
ности и коллектива образовательного 
комплекса в целом, что напрямую влияет 
на повышение качества образования .

Опыт сетевого взаимодействия струк-
турных подразделений образовательного 
комплекса показал, что необходимо про-
водить комплексное обучение педагогов, 
методистов, завучей, директоров под-
разделений . С этой целью нами было от-
крыты курсы повышения квалификации 
педагогических работников, была полу-
чена лицензия на дополнительный вид 
деятельности . 

В результате внедрения модели 
управления сетевым взаимодействием 
дошкольных подразделений образова-
тельного комплекса на основе инфор-
мационной системы «Мыслитель» были 
достигнуты следующие качественные по-
казатели в сфере управления: снижение 
трудоёмкости обработки управленческой 
информации; сокращение сроков обра-
ботки информации и самого управлен-
ческого персонала; сокращение потерь 
рабочего времени управленческого пер-
сонала за счёт создания единого инфор-
мационно-образовательного простран-
ства; повышение качества подготовки 



15

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

персонала, эффективности образователь-
ного процесса и качества дошкольного и 
общего образования .

Следовательно, на сегодняшний день 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 
является образовательным комплексом 
с обширным сетевым взаимодействием . 
Возможность масштабирования соб-
ственных технологий позволило АНО 
СОШ «Академическая гимназия» стать 
Лидером программы Правительства 

г . Москвы «Создание негосударственных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний г . Москвы с привлечением внебюд-
жетных источников финансирования», 
что свидетельствует об эффективности 
управления взаимодействием дошколь-
ных структурных подразделений образо-
вательного комплекса на основе инфор-
мационной модели .

Статья поступила в редакцию 08.07.2022
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ТуриСТСкий поход как СредСТво воСпиТания в педагогичеСкой 
пракТике кураТора учебной группы

Нежкина Л. Ю., Данчевская А. В.
Восточно-Сибирский институт МВД России, 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность обусловлена недостатком научно-теоретических и научно-практических разра-
боток, направленных на изучение туристских походов как инструмента воспитательной рабо-
ты куратора учебной группы.
Цель – разработка и реализация алгоритма проведения туристского похода, направленного на 
повышение общекультурного уровня развития обучающихся, их уважительного отношения к 
природе, формирование сплочённости учебной группы.
Методы исследования. В работе проведён анализ использования туристского похода как вида 
воспитательной работы, проводимой куратором с учебной группой в образовательном учреж-
дении высшего образования. Конкретизируется, что именно воспитательная функция в кура-
торской работе должна превалировать над иными, например, научной или контролирующей. 
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Предложено осуществлять 
подготовку к походу с курируемой группой на основе четырёх основных этапов (планирова-
ния, подготовки, проведения, оценки и рефлексии), каждый из которых раскрыт в тексте бо-
лее подробно. Определены цель и задачи похода в рамках воспитательной деятельности, при 
этом одной из задач является создание в туристском походе ситуации успеха для обучающих-
ся как фактора развития их личности и формирования сплочённости учебной группы. В ка-
честве рекомендации разработаны инструкции «Поведение в Прибайкальском национальном 
парке» и «Правила поведения учебной группы в походе», которые можно использовать при 
проведении предварительного инструктажа. Приведены также рекомендации по организации 
ситуаций «успеха» в группе в процессе похода.
Результаты.  Определено, что использованию походов как средства реализации воспита-
тельной функции куратора учебной группы уделяется неудовлетворительное внимание как 
на практике, так и в научной литературе. В связи с этим авторами разработан и предложен 
алгоритм организации и проведения туристского похода на конкретном примере похода с 
группой в составе пятнадцати человек по маршруту Большой байкальской тропы (пос. Ли-
ствянка – дер. Большие Коты). Обоснована необходимость проведения таких мероприятий в 
рамках воспитательной работы куратора. Реализованный поход был направлен на повышение 
общекультурного уровня развития обучающихся, их уважительного отношения к природе, на 
формирование сплочённости учебной группы.
Выводы. Поставленная цель достигнута, разработан и реализован алгоритм проведения ту-
ристского похода куратором в учебной группе.1

Ключевые  слова:  воспитание, воспитательная работа, куратор, туристский поход, учебная 
группа
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hIKInG as a means of educatIon In the PedaGoGIcal PractIce 
of the curator of a student GrouP 

L. Nezhkina, A.Danchevskaya
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
ul. Lermontova,110, Irkutsk Region, Irkutsk, 664074, Russian Federation

Abstract
Relevance is due to the lack of scientific-theoretical and scientific-practical developments aimed at 
studying hiking trips as a tool for the educational work of the curator of the student group.
Aim is to develop and implement an algorithm for conducting a hiking trip aimed at improving the 
general cultural level of development of students, their respect for nature, and the formation of cohe-
sion of the study group.
Methodology. The paper analyzes the use of a hiking trip as a type of educational work carried out by 
a curator of the student group in an educational institution of higher education. It is specified that it 
is the educational function in curatorial work that should prevail over others, for example, scientific 
or supervisory. 
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. It is proposed to prepare for a hike 
with a supervised group on the basis of four main stages (planning, preparation, conduct, evaluation 
and reflection), each of which is disclosed in more detail in the text. The purpose and objectives of 
the hike within the framework of educational activities are defined, while one of the tasks is to create 
a success situation for students in a hiking trip as a factor in the development of their personality 
and the formation of the cohesion of the study group. As a recommendation, the instructions “Be-
havior in the Baikal National Park” and “Rules of conduct of the study group on a hike” have been 
developed, which can be used during a preliminary briefing. There are also recommendations for 
organizing situations of “success” in a group during a hike.
Results. It is determined that the use of hikes as a means of implementing the educational function of 
the curator of the student group is given unsatisfactory attention both in practice and in the scientific 
literature. In connection with the above, the authors have developed and proposed an algorithm for 
organizing and conducting a tourist hike on a specific example of a hike with a group.
Conclusions. The goal has been achieved; an algorithm for conducting a tourist hike by a curator of 
the student group has been developed and implemented.

Keywords: education, educational work, curator of the student group, camping trip, study group

ВВЕДЕНИЕ
Реальные социально-экономические 

условия развития общества определяют 
в том числе задачи воспитания подрас-
тающего поколения, которые предпо-
лагают формирование прогностической 
готовности молодёжи к реализации раз-
нообразных социальных задач . Однако 
новая цифровая среда активно и порой 
разрушительно влияет на формирование 
жизненных приоритетов и ценностных 
ориентаций молодёжи, определяет и ре-
гулирует её направленность и интересы . 
Обусловленные реальными особенно-

стями развития общества задачи воспи-
тания молодёжи ориентируют профес-
сиональное образование на подготовку 
специалистов высокой культуры, граж-
данской позиции и нравственности, спо-
собных применять полученные знания и 
умения в условиях конкурентной рыноч-
ной экономики . 

Воспитание молодёжи в профессио-
нальном образовании представляет со-
бой переход от формирования деловых и 
личностных качеств специалистов к ор-
ганизации пространства для саморазви-
тия . Такой подход предполагает не только 
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создание условий, но и личный пример 
поведения, общения, выполнения той 
или иной деятельности . В этой образова-
тельно-воспитательной среде ключевым 
звеном является куратор учебной груп-
пы как мудрый наставник, сопровожда-
ющий молодых людей в период их соци-
ально-профессионального становления . 
Основными ориентирами в педагогиче-
ской практике куратора являются такие 
идеи, как:

– гуманистическая парадигма воспи-
тания, в которой личность рассматри-
вается как главная ценность в системе 
человеческих отношений, считаются 
приоритетными уважительное отноше-
ние к каждому воспитаннику, забота о 
его физическом, социальном и психиче-
ском здоровье; 

– личностно ориентированный под-
ход как основа общения, которое выстра-
ивает педагог с учётом индивидуальных 
особенностей развития обучающегося;

– педагогическое сопровождение и 
поддержка воспитанника в период его 
профессионального становления .

куратор помогает обучающимся в 
освоении разнообразных видов деятель-
ности, форм сотрудничества, показывает 
личный пример поведения и поступков, 
общения и разрешения возникающих 
конфликтных ситуаций и споров, органи-
зации деятельности и преодолении труд-
ностей . Основная воспитательная задача 
куратора предполагает организацию и 
проведение различных мероприятий, 
способствующих нравственному само-
определению, становлению гражданской 
позиции, развитию личности в целом . 
куратор предлагает обучающимся встре-
чи с интересными людьми, тематические 
и индивидуальные беседы, обсуждение 
актуальных вопросов учебной группы, 
экскурсии, викторины и другие меропри-
ятия, направленные на формирование не 
только высокопрофессиональной, а вы-
сококультурной и порядочной личности . 
При этом куратору, прежде всего, важно 
знать историю жизни своих подопечных, 

их интересы, склонности, особенности 
общения и т . д . к . д . Ушинский сказал: 
«Если педагогика хочет воспитывать че-
ловека во всех отношениях, то она долж-
на прежде всего узнать его тоже во всех 
отношениях» [7, с . 23] .

В связи с этим особое место, на наш 
взгляд, в ряду разнообразных мероприя-
тий в работе куратора занимает турист-
ский поход, рассматриваемый в научной 
литературе с теоретико-методологиче-
ской и практико-ориентированной пози-
ций . С этих позиций поход представляет 
собой высокоэффективное средство вос-
питания, направленное на формирова-
ние морально-волевых и эстетических 
качеств личности, нравственности, про-
буждения интереса к совместной актив-
ной и познавательной деятельности, ока-
зание помощи и поддержки, стремление 
к здоровому образу жизни, приобщение 
к природному наследию, изучению род-
ного края, любви и уважения к природе 
и т . д . кроме того, атмосфера похода спо-
собствует неформальному, открытому, 
искреннему общению куратора с учебной 
группой, в процессе такого общения ку-
ратор может много интересного узнать о 
своих воспитанниках, поделиться с ними 
своим жизненным опытом .

Необходимо констатировать, что в 
современной научной литературе про-
блемы кураторской работы являются 
темой популярной и актуальной . Разные 
стороны кураторской работы становятся 
предметами самостоятельных исследо-
ваний: авторы ищут ответы на вопросы 
о сущности и роли куратора в воспита-
тельном процессе высшего образования 
[1; 4; 5] . При этом туристский поход как 
средство воспитания в педагогической 
практике куратора учебной группы в 
настоящее время исследователями не 
рассматривается . Так, в работе З . А . Чот-
чаевой [9] среди видов внеучебных ме-
роприятий туристский поход даже не 
упоминается . Анализ туристского похода 
как инструмента воспитательной работы 
представлен в работах Л . и . Маленковой 
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[3], А . Л . Шипко и Ю . А . Грабовского [10], 
однако здесь речь идёт о школьном уров-
не образования . Поход также рассматри-
вается с точки зрения подготовки кур-
сантов и слушателей вузов МВд России 
к действиям в экстремальных условиях 
[8], что ничего общего с воспитательной 
работой куратора не имеет . 

В связи с этим, несмотря на то что 
туристский поход является известным 
методом в педагогической практике ку-
ратора учебной группы, реализуют его 
на практике, на наш взгляд, недостаточно 
полноценно . Основанием для представ-
ления данной темы с авторской позиции 
является педагогический опыт одного из 
авторов данного труда, в том числе опыт 
кураторской деятельности, а также мно-
голетний (более 25 лет) опыт спортивной 
подготовки (лыжные гонки), и в частно-
сти, пешего туризма . Приведём неполный 
авторский список туристских походов по 
маршрутам: Большая байкальская тропа, 
кругобайкальская железная дорога, Шу-
мак, Мунку-Сардык, п . Черского, п . Таль-
цинский и мн . др .

Такой авторский опыт можно назвать 
красивым и поучительным, поскольку са-
мое главное в нём – это общение с окру-
жающим миром природы, который пока-
зывает картину гармонии и великолепия, 
рассказывает, как прекрасна и удивитель-
на жизнь, учит преодолевать себя, терпе-
ливо принимать изменчивость природ-
ных явлений, помогает осмыслить очень 
важные экзистенциальные вопросы и 
мн . др . Безусловно, этот опыт общения 
с миром природы необходимо переда-
вать молодому поколению, о чём писал 
А . С . Макаренко: «Воспитание в том и 
заключается, что более взрослое поко-
ление передает свой опыт, свою страсть, 
свои убеждения младшему поколению» 
[2, с . 38] .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования. Цель 

исследования – разработать и реализо-
вать алгоритм проведения туристского 

похода, направленного на повышение 
общекультурного уровня развития обу-
чающихся, их уважительного отношения 
к природе, формирование сплочённости 
учебной группы .

Задачи исследования:
1 . Разработать и реализовать струк-

туру и содержание алгоритма проведе-
ния туристского похода в учебной группе 
в процессе обучения в образовательной 
организации .

2 . Показать эффективность предлага-
емого алгоритма проведения туристского 
похода в учебной группе в процессе об-
учения в образовательной организации .

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании приняли участие 
15 обучающихся образовательной орга-
низации . Они составили группу, в кото-
рой был реализован разработанный ал-
горитм туристского похода . 

В процессе подготовки к туристскому 
походу использовались организацион-
ный метод, обсуждение, распределение 
обязанностей . В туристском походе ку-
ратор производил педагогическое наблю-
дение, беседу с обучающимися, диагно-
стику и мониторинг, при необходимости 
корректируя их поведение и общение . 

В целом при проведении настоящего 
исследования были задействованы сле-
дующие методы: анализ научной лите-
ратуры, а также анализ и конкретизация 
личного опыта туристских походов, ме-
тод решения практических задач и вы-
работки группового решения, интервью, 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние, поддержка и помощь, обобщение 
полученного результата .

Организация исследования и ход 
работы. Туристский поход представляет 
собой маршрут пересечения активной 
ходьбой определённого участка мест-
ности с целью спортивной подготовки, 
укрепления физического и психологиче-
ского здоровья, расширения кругозора, 
воспитания волевых качеств характера, 
получения эстетического удовольствия 
и духовного обогащения, развития эко-
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логической культуры, созидательного от-
ношения к миру . 

другими словами, туристский поход – 
это прежде всего общение человека с 
внешним окружающим миром природы, 
в процессе которого происходит некото-
рое погружение в свой внутренний мир . 
Соприкасаясь с жизнью леса, реки, трав, 
цветов, гор, птиц человек неизбежно по-
падает под их очарование, которое остав-
ляет приятное воспоминание и желание 
вновь увидеть эту красоту . Однако, чтобы 
увидеть эти красоты, человеку необходи-
мо преодолеть десятки километров лес-
ных троп, каменистых завалов, горных 
восхождений, что потребует от него фи-
зических и психических сил, проявления 
лучших личностных качеств, поскольку 
неумение преодолевать трудности, пас-
сивность, лень и другие негативные ка-
чества станут преградой . В то же время в 
процессе туристского похода человек от-
тачивает свой характер .

Организация туристского похода в 
учебной группе является одним из твор-
ческих направлений в педагогической 
деятельности куратора . В . А . Сухомлин-
ский сказал: «Педагогическое творче-
ство – это способность помочь человеку 
познать свой внутренний мир, в первую 
очередь, свой ум, помочь ему напрячь 
интеллектуальные силы, научить его по-
нимать и создавать прекрасное своим 
трудом, своими усилиями…» [6, с . 123] . 
Туристский поход для обучающихся – это 
возможность ощутить радость и роман-
тику юности, погрузиться в приключение 
с преодолением трудностей, проявить 
свои способности и почувствовать себя 
художником своей жизни, который спо-
собен нарисовать более содержательную, 
интересную и самостоятельную жизнь . В 
походе создаются такие условия, которых 
нет в современной городской комфорт-
ной жизни, и в которых человек может 
взглянуть на себя со стороны, раскрыть 
одни свои умения и качества и осознать 
недостаток или несформированность 
других . кроме того, общение с природой 

способствует ощущению радости, эмо-
циональному равновесию, внутреннему 
спокойствию, релаксации, которая так 
необходима молодым людям в период об-
учения в образовательной организации . 

Туристский поход наполняет жизнь 
всех участников интересным общением, 
увлекательными событиями, эстетиче-
ским созерцанием . В походе куратор на 
личном примере показывает культуру 
общения и поведения, учит коллективно 
принимать решения, совершенствовать 
свои способности в организации, управ-
лении, самоуправлении и мн . др .

Реализация туристского похода, пре-
жде всего, предполагает его планирова-
ние и обсуждение на общем собрании ку-
ратора с учебной группой . В связи с этим 
предлагаем придерживаться следующих 
этапов:

1 . Планирование .
2 . Подготовка .
3 . Проведение .
4 . Оценка и рефлексия .
На этапе планирования куратор с учеб-

ной группой совместно определяют ту-
ристский маршрут, день, время и его цели . 
куратор рассказывает обучающимся о 
природных особенностях и красоте марш-
рута, а также о возможных трудностях в 
процессе его прохождения . кроме того, на 
данном этапе необходимо обсудить и за-
фиксировать следующие аспекты:

– погодные условия на намеченный 
походный день; 

– общее количество человек в турист-
ской группе (девушки, юноши), их состо-
яние здоровья, физическая подготовка и 
опыт участия в таких мероприятиях .

На этапе подготовки куратор про-
водит инструктаж по форме одежды, 
составляет и распределяет список про-
дуктов питания, конкретизирует пра-
вила поведения в походе и обращении с 
природой . куратор с группой обсуждают 
и в результате распределяют каждому 
обязанности в походе, которые помогают 
активизировать коллективную деятель-
ность и организовать самоуправление в 
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группе . Это могут быть такие обязанно-
сти, как командование в группе, фото-
графирование, приготовление пищи, со-
блюдение правил сохранения экологии 
и др . В целом распределение обязанно-
стей дисциплинирует, позволяет каждо-
му проявить свои способности в группе, 
создаёт условия организованного взаи-
модействия . На основе этой информации 
обучающиеся как индивидуально, так и 
совместно готовятся к туристскому похо-
ду, а куратор регулирует и контролирует 
процесс подготовки каждого участника и 
группы в целом .

На этапе проведения обучающиеся 
непосредственно принимают участие в 
туристском походе . куратор управляет 
походом, активно наблюдает за каждым 
участником и учебной группой в целом, 
задаёт положительный эмоциональный 
тон и доброжелательную обстановку . 

На этапе оценки и рефлексии, кото-
рый наступает либо в конце похода, либо 
по его завершении, куратор совместно 
с участниками обсуждают достижения, 
возникшие проблемы, а также делятся 
впечатлениями . На основе этого обсуж-
дения участники вносят свои предложе-
ния, которые можно использовать в сле-
дующем туристском походе . 

для достижения цели исследования 
нами был подготовлен и реализован не-
сложный однодневный туристский поход 
(18–20 км) с обучающимися в Прибай-
кальском национальном парке по марш-
руту «Большая байкальская тропа» .

Цель туристского похода – расшире-
ние общего кругозора, повышение обще-
го уровня культуры и уважительного 
отношения участников к природе, фор-
мирование сплочённости учебного кол-
лектива .

Задачи:
1 . Организация и проведение турист-

ского похода .
2 . Создание в туристском походе си-

туации успеха для обучающихся как фак-
тора развития их личности и формирова-
ния сплочённости учебной группы .

Время проведения туристского похо-
да: 8 часов (запланировано) .

При выполнении поставленных задач 
мы придерживались выделенных ранее 
этапов проведения туристского похода .

На первом подготовительном этапе 
куратор знакомит обучающихся с целью, 
задачами и содержанием туристского 
похода, определяет примерное время в 
пути, обсуждает совместные действия 
в подготовке и проведении туристского 
похода . куратор информирует обучаю-
щихся о соблюдении правил посещения 
Прибайкальского национального парка, 
правилах поведения в походе, а также 
информирует о соблюдении требований 
безопасности . 

Предлагаем пример инструкции пове-
дения в Прибайкальском национальном 
парке и пример правил поведения учеб-
ной группы в походе .

Инструкция «Поведение в Прибай-
кальском национальном парке»

«Ребята, наш поход будет проходить 
в Прибайкальском национальном парке, 
который создан для сохранения природы 
западного побережья озера Байкал, по-
этому важно относиться к природе бе-
режно и уважительно . Не вытаптывайте 
ягодники, не нарушайте грибницы, не об-
рывайте ветки деревьев и кустарников, 
не рвите цветы, не испещряйте памятни-
ки природы надписями, «исторически-
ми» датами своего пребывания в этих ме-
стах . Если хотите оставить о себе память, 
давайте сделаем деревянный скворечник 
с надписью нашей группы и аккуратно 
закрепим его на сучке дерева так, чтобы 
каждый желающий турист мог положить 
в него хлеба или крупы для птиц . Пом-
ните, что озеро Байкал – единственное, 
а желающих его увидеть много . В запо-
веднике тихо и спокойно, а поскольку 
мы с вами гости, будем соблюдать эту ти-
шину и спокойствие . По ходу движения 
запрещено бросать мусор, поэтому каж-
дый должен убирать его в свой мешочек . 
костёр разжигать запрещено, поэтому 
во время обеда мы будем пользоваться 
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специальной безопасной горелкой . По-
сле обеда мусор необходимо сложить в 
общий пакет, который мы выбросим, ког-
да вернёмся в п . Листвянка . кроме того, 
если вы увидите мусор по ходу движения, 
его необходимо собрать в общий пакет, 
чтобы выбросить в п . Листвянка» .

Инструкция «Правила поведения 
учебной группы в походе»

«Ребята, в походе важно помогать, 
поддерживать друг друга, проявлять тер-
пение и уважение, а также соблюдать дис-
циплину и указания кураторов группы . В 
походе у каждого будут свои обязанно-
сти, которые необходимо выполнять без 
напоминаний!

В случае спорного вопроса важно про-
являть сотрудничество и спокойствие . 
Если кто-то нуждается в помощи, её не-
обходимо всем вместе оказать тому, кто 
в ней нуждается! Несмотря на вашу раз-
ную физическую подготовку, идти мы бу-
дем друг за другом в единой цепочке, и в 
случае, если один или несколько человек 
отстанут, группа останавливается и ждёт 
отстающих . Обедать мы будем все вместе, 
поэтому у каждого будут свои обязан-
ности в подготовке совместного обеда, 
которые следует выполнять . кроме того, 
общий набор продуктов и экипировки 
мы распределим между всеми членами 
группы . Общий пакет с мусором будет 
находиться у преподавателя-куратора . 

Помните, что от настроения каждого 
из вас будет зависеть качество похода в 
целом, поэтому будьте открыты только 
положительным эмоциям и дарите их 
окружающим!»

Второй этап (подготовка) начинает-
ся после вступительного слова курато-
ра, обсуждения совместных действий в 
подготовке к походу, распределения обя-
занностей каждому члену группы, опре-
деления командира группы, осуществля-
ющего функцию помощника куратора . 

куратор знакомит участников турист-
ского похода с общим и индивидуальным 
перечнем необходимых продуктов пита-
ния, одежды и экипировки . После озна-

комления с перечнями куратор раздаёт 
каждому участнику карточку с пример-
ным индивидуальным перечнем продук-
тов питания, одежды и экипировки . Про-
дукты питания и экипировка из общего 
перечня распределяются между участни-
ками похода .

Обучающиеся знакомятся с получен-
ной информацией и приступают к само-
стоятельной подготовке к походу, в то же 
время они действуют совместно . Алго-
ритм организации туристского похода по 
Большой байкальской тропе представлен 
в таблице 1 .

На третьем этапе после обсуждения 
организационных вопросов, назначения 
обязанностей каждому члену группы, 
завершения подготовки к походу, в част-
ности сбора рюкзаков, учебная группа 
совместно с кураторами отправляется в 
туристский поход . 

В туристском походе куратор органи-
зует ситуацию успеха, при которой созда-
ётся возможность для каждого обучаю-
щегося пережить радость от преодоления 
трудностей и достижения результата, 
осознать свои способности, поверить в 
себя .

Организация ситуации «успеха» в ту-
ристском походе:

1 . Создание доброжелательной атмос-
феры в группе на протяжении всего ту-
ристского похода и после его завершения 
(добрые шутки, улыбки и юмор, внима-
тельное отношение и интерес к каждому) .

2 . Педагогическая поддержка и подба-
дривание на сложных участках маршрута .

3 . Чёткая инструкция, совет по вы-
полнению конкретного действия, напри-
мер, как правильно использовать турист-
ские палки, как распределять силы по 
нитке маршрута и т . д .

4 . Положительное подкрепление обу-
чающихся, усиление их социальной зна-
чимости, укрепление веры в свои силы .

5 . Педагогическая оценка результата 
выполненных действий обучающихся в 
туристском походе, похвала за то, что по-
лучилось .
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6 . Мотивирующие рассказы куратора 
в период остановок на отдых и обед об 
уроках успеха, которые преподносит нам 
природа .

Первому уроку успеха под названием 
«Фокусировка» можно научиться у дят-
ла, который бьёт клювом в ствол дерева, 
сфокусировавшись на одной точке . Он 
медленно продвигается к своему чер-
вячку, не пытаясь разбить дерево одним 
ударом . дятел достигает своей цели бла-
годаря сосредоточенности и последова-
тельности, и в этом его успех!

Второму уроку успеха под названием 
«Поток» можно научиться у рыб. Рыба в 
реке плывет против течения и делает это 

не для того, чтобы усложнить себе жизнь, 
а для того чтобы пропустить мимо себя 
как можно больше воды и получить мно-
го еды и кислорода . Выход из комфорт-
ной зоны позволяет рыбе получить го-
раздо больше!

Третий урок достижения успеха на-
зывается «Запачкайте морду кровью», 
его можно выучить у маленьких львят. 
Львята учатся охотиться у старших более 
опытных львов . Они точно знают: чтобы 
научиться охотиться, нужно запачкать 
морду кровью . действительно, любой на-
вык требует тренировки, например, что-
бы научиться работать в команде, нужно 
в конкретных условиях, допустим, в ту-

Таблица 1 /Table 1
Алгоритм организации туристского похода / Algorithm for organizing a tourist trip 
(на примере Большой байкальской тропы)

1. Место, время, 
расстояние 

Большая Байкальская тропа 
(ББТ) От п. Листвянка до 
д. Большие Коты (18 км)

24 октября 2021 г.
Начало похода в 9.00

2 .  

количество человек, из 
них те, кто имеет опыт 
туристских походов или 
спортивную подготовку

Всего 17 человек, из них:
2 преподавателя-куратора,
15 обучающихся, в т . ч . 4 девушки, 
9 юношей . 
Возраст (18–19 лет)

Пять человек имеют опыт ту-
ристских походов и спортивные 
навыки . десять человек впер-
вые отправляются в поход и не 
имеют спортивной подготовки, 
однако они физически крепкие, 
поскольку систематически за-
нимаются физкультурой

3 .  

Примерный перечень 
необходимых продук-
тов питания: 
1 . Общий .
2 . индивидуальный

1 . Общий перечень:
Тушёнка, каша гречневая (перло-
вая), хлеб, сало, овощи (огурцы, 
помидоры), сухари (галеты), чай, 
сахар

2 . индивидуальный перечень:
Чай в термосе, вода, шоколад 
(сникерс), банан (яблоко), орехи

4 .  

Одежда (индивидуаль-
ный перечень), экипи-
ровка (индивидуальный 
перечень, общий пере-
чень) .
Общий вес рюкзака – 
10–12 кг

индивидуальный перечень одеж-
ды:
спортивное трико, футболка, ма-
стерка, кроссовки (туристские), 
спортивная шапка (бандана), 
спортивные перчатки . В рюкзак 
положить дополнительно спор-
тивную куртку, ветровку, футбол-
ку, носки

индивидуальный перечень 
экипировки:
Туристские палки для ходьбы, 
очки солнцезащитные, алюми-
ниевая чашка, ложка, влажные 
салфетки, бинт эластичный, 
пластырь, мешочек для мусора . 
Общий перечень экипировки:
Горилка, зажигалка, специаль-
ная алюминиевая емкость для 
готовки каши, нож складной, 
кухонное полотенце, бинт ме-
дицинский, йод, ватные тампо-
ны, пакет для мусора
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ристском походе, учиться сотрудничать, 
решать вместе задачи . 

Четвёртый урок успеха «Повиляй хво-
стом первый» нам преподаёт собака. Это 
животное учит нас мотивировать других 
людей на положительное поведение, тем 
самым формируя приятное взаимодей-
ствие . Собака первая начинает вилять 
хвостом и ластиться, отдавая свои чув-
ства, и лишь потом получает взамен то, 
что ей нужно . При этом она не заставля-
ет вас ей ничего отдавать, она делает так, 
что вы сами хотите это сделать .

Пятый урок успеха, который называ-
ется «Не надо ныть», даёт змея. У этого 
пресмыкающегося нет лап или ног, у неё 
плохое зрение, и о ней никто не заботит-
ся с того момента, как она вылупилась 
из яйца . Змея обходится тем, что имеет, 
а люди и животные боятся этого «живот-
ного-инвалида» . 

В целом, в туристском походе цари-
ла атмосфера приподнятого настроения, 
взаимовыручки и взаимопомощи между 
участниками . куратором группы был за-
дан тон поддержки и подкрепления по-
хвалой каждого участника за малейшие 
достижения, без сравнения с достиже-
ниями других . Обучающиеся с большим 
желанием стремились преодолеть труд-
ности, открыто выражали восхищение 
окружающей красотой, делились поло-
жительными эмоциями и чувствами, да-
рили друг другу добрые слова .

Результаты исследования и их об-
суждение . Результатом исследования 
стали разработка и реализация на прак-

тике алгоритма проведения туристского 
похода, направленного на повышение 
общекультурного уровня развития об-
учающихся, их уважительного отноше-
ния к природе, формирование сплочен-
ности учебной группы . для достижения 
поставленной цели были разработаны и 
реализованы структура и содержание ал-
горитма проведения туристского похода 
в учебной группе в процессе обучения в 
образовательной организации, а также 
показана эффективность предлагаемого 
алгоритма проведения туристского похо-
да в учебной группе в процессе обучения 
в образовательной организации .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы определили роль 

и место туристских походов в воспита-
тельной работе куратора учебной груп-
пы, разработали и реализовали алгоритм 
проведения туристского похода, привели 
конкретные рекомендации по органи-
зации подобной деятельности . Предло-
женный алгоритм был апробирован на 
практике и оценивается авторами как эф-
фективный, поскольку результат в виде 
формирования положительных эмоций, 
проявления взаимовыручки, проведения 
обучающимися рефлексии самостоятель-
но и в группе под руководством куратора 
и мн . др . оказался более выраженным по 
сравнению с другими видами куратор-
ской деятельности (проведение лекций, 
бесед и пр .) .

Статья поступила в редакцию 20.01.2022
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оценка резульТаТивноСТи рабоТы Школьной Службы медиации 
как реСурСа воСпиТания обучающихСя 

Гордиенко Н. В.1, Кирсанова В. Г.2, Першина Л. А.2
1   Московский государственный психолого-педагогический университет 

127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Российская Федерация
2   Академия социального управления 

129345, г. Москва, Староватутинский пр., д. 8, Российская Федерация 

Аннотация
Актуальность  обусловлена противоречием между значимостью воспитательных ресурсов 
служб школьной медиации для работы с обучающимися и недостаточным использованием 
этих возможностей в образовательных организациях.
Цель. Статья подготовлена с целью представления результативности работы Службы школь-
ной медиации для использования её опыта образовательными организациями в целях повы-
шения качества воспитательной работы с обучающимися, в частности: для снижения показа-
телей конфликтности и агрессивности участников образовательных отношений (на примере 
снижения показателей буллинга), формирования у обучающихся рациональных суждений о 
правильности принятия помощи в сложных ситуациях, воспитания гражданской активности 
у самих медиаторов. 
Методы исследования. Методологической основой данного исследования явились: гумани-
стический подход, обусловливающий понимание человека как уникальной, открытой, актив-
ной системы, способной к изменению и развитию в процессе педагогического взаимодей-
ствия (Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин); современные концепции управления 
конфликтом, предоставляющие возможность прогнозировать развитие и разрешение кон-
фликтных ситуаций, не переводя их в конфликт (В. И. Андреев, Н. П. Аникеева, А. Г. Больша-
ков, Н. В. Гришина, В. И. Журавлев, A. Л. Крупенин); парадигма современного образования 
(Б. Г. Гершунский, Э. Д. Днепров, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский). Методы исследования: 
теоретические – теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования; изучение и обобщение опыта взаимодействия участников образовательного 
процесса;1эмпирические: анкетирование, опрос.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Систематизированы цели 
деятельности школьных медиаторов, выявлены основные трудности и препятствия работы 
Службы школьной медиации, определены показатели эффективности её работы и условия 
совершенствования её деятельности. В статье представлены новые эмпирические данные, по-
зволяющие сделать выводы о воспитательной результативности работы Службы школьной 
медиации. 
Результаты. Работа Службы школьной медиации способствует снижению показателей кон-
фликтности и агрессивности участников образовательных отношений (на примере снижения 
показателей буллинга), формированию у обучающихся рациональных суждений о правиль-
ности принятия помощи в сложных ситуациях, воспитанию гражданской активности у самих 
юных медиаторов.
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Выводы. Развитие служб школьной медиации является важной социальной новацией, вос-
требованной жизнью, способствующей нормализации социально-психологического клима-
та в школе. Деятельность службы школьной медиации играет важную роль в профилактике 
школьных конфликтов. Важно, что обучающиеся учатся брать на себя ответственность за вы-
страивание позитивных отношений с другими, за культуру взаимодействия, уважают права 
сверстников и взрослых. При этом существует необходимость совершенствования деятель-
ности самих служб. Условиями совершенствования деятельности служб медиации являются: 
анализ существующих трудностей через изучение опыта на местах, разработки методических 
рекомендаций, обучение школьных работников медиативному подходу.

Ключевые слова: медиация, служба примирения, процедура медиации, принципы медиации, 
психологический климат, волонтёры-медиаторы, ресурсы воспитания
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Abstract
Relevance is due to the contradiction between the importance of the educational resources of school 
mediation services for working with students and the insufficient use of these opportunities in edu-
cational organizations. 
Aim. The article was prepared in order to present the effectiveness of the work of the School Media-
tion Service for the use of its experience by educational organizations in order to improve the quality 
of educational work with students, in particular: to reduce the indicators of conflict and aggressive-
ness of participants in educational relations (on the example of reducing bullying indicators), the 
formation of rational judgments among students about the correctness of accepting help in difficult 
situations, the education of civic engagement among the young mediators themselves.
Methodology. The methodological basis of this study was: a humanistic approach that determines 
the understanding of a person as a unique, open, active system capable of change and development 
in the process of pedagogical interaction (Sh.A. Amonashvili, I.P. Volkov, E.N. Ilyin); modern conflict 
management concepts that provide an opportunity to predict the development and resolution of 
conflict situations without turning them into a conflict (V.I. Andreev, N.P. Anikeeva, A.G. Bolshakov, 
N.V. Grishina, V.I. Zhuravlev, A.JL Krupenin); the paradigm of modern education (B.G. Gershunsky, 
E.D. Dneprov, V.I. Zagvyazinsky, V.V. Kraevsky).
Research methods: theoretical: theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on 
the research problem; study and generalization of the experience of interaction between participants 
in the educational process. Empirical: questioning, survey. 
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. The goals of school mediators’ activi-
ties are systematized, the main difficulties and obstacles in the work of the School Mediation Service 
are identified, the indicators of the effectiveness of the work of the School Mediation Service and 
the conditions for improving their activities are determined. New empirical data are presented that 
allow drawing conclusions about the educational effectiveness of the work of the School Mediation 
Service. 
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Results of the research. The work of the School Mediation Service serves to reduce the indicators of 
conflict and aggressiveness of participants in educational relations (on the example of reducing the 
indicators of bullying), contributes to the formation of rational judgments among students about the 
correctness of accepting help in difficult situations, and contributes to the education of civic activity 
among the young mediators themselves. 
Conclusions. The development of school mediation services is an important social innovation, de-
manded by life, contributing to the normalization of the socio-psychological climate in the school. 
The activities of the school mediation service play an important role in the prevention of school con-
flicts. It is important that students learn to take responsibility for building positive relationships with 
others, for a culture of interaction, respect the rights of peers and adults. At the same time, there is a 
need to improve the activities of the Services themselves. The conditions for improving the activities 
of the Mediation Services are: analysis of existing difficulties through the study of local experience, 
the development of methodological recommendations, and the training of school workers in the 
mediation approach.

Keywords:  mediation, reconciliation, mediation process, mediation principles, psychological cli-
mate, volunteer mediators, educational resources

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших воспитательных 

задач школы была и остаётся социализа-
ция детей и подростков посредством ов-
ладения ими конвенциональными спосо-
бами коммуникации и взаимодействия, 
основанными на принципах гуманизма 
[3; 6; 7; 8; 14; 18; 21; 24] . Не последнее ме-
сто в ряду действенных инструментов 
для решения этой задачи занимают служ-
бы школьной медиации, деятельность ко-
торых узаконена в подмосковном регио-
не приказом Министерства образования 
Московской области от 18 .09 .2019 № 2511 
«О создании служб медиации в образова-
тельных организациях» [4; 5; 10; 14] . Ме-
диация широко и успешно применяется 
в современном мире, начиная с 60-х гг . 
прошлого столетия . Около 90% случаев 
применения процедуры медиации за-
вершается достижением медиативного 
соглашения, примерно такой же про-
цент соглашений исполняется [2; 10; 25] . 
В России процедура медиации исполь-
зуется с 2002 г ., но всё ещё находится в 
стадии становления . На сегодняшний 
день на территории РФ действуют более 
120 территориальных служб медиации, 
которые ежегодно рассматривают до 
3 тыс . обращений [9; 10] .

В настоящее время мы наблюдаем зна-
чительное распространение медиатив-

ных практик в разрешении конфликтов 
в образовательной среде, рост числа пе-
дагогов и обучающихся, вовлечённых в 
деятельность служб медиации в качестве 
медиаторов и волонтёров [4; 11; 13; 16; 17; 
21; 22] .

Между тем в образовательных органи-
зациях всё ещё сохраняется противоре-
чие между значимостью воспитательных 
ресурсов служб школьной медиации для 
качества работы с обучающимися и не-
достаточным использованием этих воз-
можностей в практической деятельности 
[4; 5; 9; 14; 17] . данным противоречием и 
обусловлен выбор темы исследования .

В рамках пятилетнего исследования 
эффективности деятельности школьной 
службы медиации, проведённого в одной 
из подмосковных школ, нам удалось выя-
вить значительное влияние медиативных 
практик на социально-психологический 
климат образовательной организации, 
качество отношений между учениками и 
учителями .

Материалами для анализа результа-
тивности школьной медиации послу-
жили: оценка работы службы медиации 
учениками средней и старшей ступеней 
школы, самооценка школьными волонтё-
рами-медиаторами своей работы, а так-
же изменение в ситуации с буллингом в 
школе .
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Основная цель служб школьной меди-
ации состоит в формировании благопо-
лучного, гуманного и безопасного про-
странства для полноценного развития и 
социализации детей и подростков, в том 
числе, при возникновении трудных жиз-
ненных ситуаций, включая вступление 
их в конфликт с законом [14; 15; 19] .

В школе служба медиации призвана 
реализовать следующие функции: вос-
становительную (восстановление спра-
ведливости, взаимоотношений сторон, 
статуса пострадавшего); образователь-
ную (повышение правовой и коммуни-
кативной компетенций учащихся); вос-
питательную (стимулирование развития 
рефлексии, самостоятельности, приня-
тия ответственности на себя, осознание 
ценности позитивных взаимоотношений 
с людьми); профилактическую (предот-
вращение конфликтов, буллинга) [7; 12; 
14; 20; 23] . Медиатором может выступать 
любой участник образовательного про-
цесса, достигший 18 лет и прошедший 
обучение [4; 13] . 

как показал анализ практики органи-
зации деятельности школьных служб ме-
диации, процесс создания служб встре-
чает ряд препятствий, в числе которых 
[1; 5; 14; 19]: 

– недостаточная готовность участни-
ков образовательного процесса к реше-
нию конфликтов с помощью медиатора, 
обусловленная низкой осведомлённо-
стью о ресурсах медиации и негативны-
ми установками родителей;

– формальный подход к организации 
деятельности служб;

– слабое взаимодействие служб 
школьной медиации с территориальны-
ми службами, кдН, органами опеки;

– отсутствие чётких критериев оценки 
эффективности деятельности служб (она, 
как правило, ведётся по количественным 
показателям – по количеству заявок на 
проведение процедуры медиации и коли-
честву завершённых дел);

– отсутствие единых сертифицирован-
ных программ подготовки медиаторов; 

– отсутствие единых подходов к орга-
низации деятельности служб; 

– путаница в понятиях, описывающих 
деятельность служб, моделях служб;

– преобладание директивных методов 
урегулирования споров и конфликтов в 
школах;

– непостоянство состава медиаторов-
волонтёров и др .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Целью исследования явилось опреде-

ление результативности работы Службы 
школьной медиации для использования 
её опыта образовательными организа-
циями в целях повышения качества вос-
питательной работы с обучающимися, 
в частности: для снижения показателей 
конфликтности и агрессивности участ-
ников образовательных отношений 
(на примере снижения показателей бул-
линга) .

для определения результативности 
работы Службы школьной медиации, а 
также для преодоления затруднений в 
организации и деятельности школьных 
служб медиации нами была поставлены 
задачи исследования:

– представить особенности работы 
Службы школьной медиации на примере 
одной из школ;

– выявить результативность воспи-
тательного влияния Службы школьной 
медиации на снижение конфликтности и 
агрессивности участников образователь-
ных отношений (на примере снижения 
показателей буллинга);

– раскрыть отношение школьников к 
деятельности школьных медиаторов;

– определить оценку волонтёрами-ме-
диаторами результативности их труда .

Методология и методы исследова-
ния. для решения означенных задач был 
проведён анализ деятельности службы на 
базе одной из подмосковных школ, где 
этот инструмент урегулирования школь-
ных конфликтов нашёл активное приме-
нение, а работа медиаторов-школьников 
стала традицией школы . Было важно 
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определить результативность службы по 
тому, как относятся к ней обучающиеся, 
сами волонтёры-медиаторы, а также по 
наличию позитивных изменений в жизни 
школы, в частности, по изменению часто-
ты проявлений буллинга [1; 16; 20] .

Методологической основой исследо-
вания явились: гуманистический подход, 
обусловливающий понимание человека 
как активной системы, способной к из-
менению и развитию в процессе педаго-
гического взаимодействия; современные 
концепции управления конфликтом [6; 7; 
14; 18; 21] .

Нами использованы следующие теоре-
тические методы исследования: теорети-
ческий анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования; 
изучение и обобщение опыта взаимодей-
ствия участников образовательного про-
цесса .

В построении эмпирического иссле-
дования были использованы: анкетиро-
вание и опрос .

Анкетирование обучающихся про-
водилось с использованием анкет «ин-
формация о работе школьной службы 
примирения», «Оцени себя» (выборка 
состояла из 324 человек; возраст – 12–
18 лет, 115 мальчиков и 209 девочек) .

для анкетирования волонтёров-меди-
аторов использована анкета «Самооцен-
ка своей работы» (выборка состояла из 
16 человек, возраст 14–17 лет, 13 девочек 
и 3 мальчика) .

Был использован также опросник 
«к  кому ты обратишься со своими про-
блемами?» .

Организация исследования и ход ра-
боты. исследование проводилось с 2017 
по 2021 гг . на базе одной из школ Мо-
сковской области . В исследовании при-
няли участие 324 человека (115 юношей 
и 209 девушек), ученика 6–11 классов 
(возраст 12–18 лет), и 16 человек (возраст 
14–17 лет), которые являются действую-
щими волонтёрами-медиаторами .

исследование проводилось в два эта-
па . Первый этап исследования (2017–

2020 гг .) строился, исходя из следующих 
задач: 

– представления особенностей рабо-
ты Службы школьной медиации на при-
мере одной из школ;

– выявления результативности воспи-
тательного влияния Службы школьной 
медиации на снижение конфликтности и 
агрессивности участников образователь-
ных отношений (на примере снижения 
показателей буллинга);

– определения отношения школьни-
ков к деятельности школьных медиато-
ров;

– определения оценки волонтёрами-
медиаторами полезности их труда .

кроме того, выявлялись основные 
трудности и помехи в работе Службы 
школьной медиации .

Второй этап (2020–2021 гг .) был по-
свящён анализу полученных результатов .

Результаты исследования и их об-
суждение . Анализ результатов анкетных 
данных обучающихся «информация о 
работе “Школьной службы примире-
ния”» (6–11 классы) показал, что боль-
шинство респондентов (72,2%) сталкива-
лись с конфликтами в школе, 32,8% сами 
являлись инициаторами или активными 
участниками конфликтов . Положитель-
ные ответы преобладают у мальчиков . 
По ответам респондентов, в школе пре-
обладают конфликты между учениками 
(64,9%), на втором месте оказались кон-
фликты учеников с учителями (22,2%) . 
95,4% учеников достаточно хорошо ин-
формировано о работе службы медиации 
и своих возможностях в части обраще-
ния за помощью . Пятая часть ответив-
ших обращалась за помощью к медиато-
рам . Попробовать себя в роли медиатора 
хотели бы 36,5% юношей и 21,1% девушек 
(наибольшее количество желающих сре-
ди учеников 6 и 7 классов) . Опыт рабо-
ты школьными медиаторами уже имеют 
76 человек (23,5%) из числа опрошенных 
(большинство девушек) . Некоторые по-
лучили такой опыт, ещё обучаясь в на-
чальной школе . Большинство опрошен-
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ных (70,7%) считают, что ШСМ нужна 
в школе (75% девушек и 62% юношей) . 
Таким образом, проблема разрешения 
конфликтов для семиклассников являет-
ся актуальной, работа ШСП, по мнению 
учеников, нужна и востребована .

Анализ результатов самооценки во-
лонтёрами-медиаторами своей работы с 
использованием анкетирования «Само-
оценка своей работы в “Школьной служ-
бе примирения”» показал следующее: 
служба школьной медиации (СШМ) – это 
объединение участников образователь-
но-воспитательного процесса различных 
уровней (сотрудников образователь-
ной организации, учеников, родителей 
и др .), направленное на оказание содей-
ствия в предотвращении и разрешении 
конфликтных ситуаций, возникающих 
в процессе учебно-воспитательной дея-
тельности, с помощью медиативного под-
хода .

Работа медиаторов рассматривается 
как добровольческая (волонтёрская) де-
ятельность . В настоящее время служба 
насчитывает 52 человека (6 педагогов, 
2 родителя, 18 волонтёров-медиаторов 
из 8–11 классов, 14 из 5–7 классов, 12 по-
мощников медиаторов из 3–4 классов) .

Медиаторы видят цели своей деятель-
ности: 

– в содействии профилактике право-
нарушений и социальной реабилитации 
участников конфликтных ситуаций; 

– в обучении участников образова-
тельного процесса конвенциональным 
способам разрешения споров и конфлик-
тов (привлечение посредника, перегово-
ры и т . д .);

– в помощи участникам образователь-
ного процесса в разрешении споров и 
конфликтных ситуаций на основе прин-
ципов и технологии восстановительной 
медиации .

На практике респонденты реализуют 
такие задачи, как:

– проведение примирительных про-
грамм для участников школьных кон-
фликтов; 

– обучение педагогов и школьников 
методам урегулирования конфликтов;

– организация просветительных ме-
роприятий о принципах и технологии 
восстановительной медиации .

Прежде чем приступить к работе, 
каждый из волонтёров-медиаторов про-
ходит предварительное обучение прин-
ципам восстановительной медиации на 
семинарах и тренингах в объёме 12 ча-
сов по следующей тематике: организация 
школьной службы примирения; способы 
эффективного общения; конфликты и 
способы их разрешения; принципы и тех-
нологии работы медиатора; практическое 
занятие; технологии работы медиатора, 
коучинг в работе медиатора . По итогам 
прохождения обучения и практического 
опыта работы не менее года медиатор по-
лучает сертификат школы .

В Службе медиации применяются 
следующие формы работы: проведение 
примирительных встреч по мере востре-
бованности, в том числе, с заключением 
примирительных соглашений, монито-
ринг соблюдения соглашения сторон, 
мониторинг конфликтов на перемене 
(медиаторы делятся на звенья и 1 раз в 
неделю дежурят на переменах на 3 этаже, 
где расположены 1–4 классы), подготовка 
просветительских мероприятий («Пра-
вовой марафон», «день психического 
здоровья»), участие во встречах медиато-
ров для обмена опытом, анализа работы 
(1 раз в 1,5–2 месяца) .

Все респонденты отметили, что реши-
ли стать медиаторами, т . к . хотят прино-
сить пользу . для 30% медиаторов важно 
иметь возможность оказать помощь кон-
кретным людям, а возможность найти 
новых друзей оказалась ценной для 68,6% 
респондентов . 43,8% отметили пользу от 
получения новых знаний и наличие воз-
можности стать участником интересных 
мероприятий . Все медиаторы высоко оце-
нили общественную пользу и значимость 
своего труда (9,3 балла из 10), показатель 
удовлетворённости своей работой также 
оказался высоким (9,1 балл), свою актив-
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ность в работе респонденты оценили в 
7,8 баллов .

81,3% респондентов отметили, что, 
став волонтёрами-медиаторами и выпол-
няя общественно значимую работу, они 
стали чувствовать себя более счастливы-
ми, а 93,7% удовлетворены своей рабо-
той, получают от этого удовольствие .

9 школьных медиаторов стали уверен-
нее в себе и нашли новых друзей . У некото-
рых появились новые цели в жизни и опыт, 
чтобы справиться со своими жизненными 
трудностями . Приведённые показатели 
свидетельствуют об осознанном отноше-
нии школьников к делу, способности к 
рефлексии результатов своего труда, что 
характеризует их личностную зрелость .

Заслуживает внимания школьных 
работников анализ результатов опроса 
«Оцени себя», показавший, что за вре-
мя работы службы медиации школьный 
буллинг хоть и не исчез полностью, но 
частота этого явления имеет тенденцию 
к уменьшению . Наглядно это можно уви-
деть на рисунке 1 .

Случаи истинного буллинга (бул-
линг I) (осознанная, повторяющаяся 
травля) отметили 19,7% респондентов, 
что на 7,7% меньше, чем в начале работы 
Службы (распределение среди мальчиков 
и девочек сопоставимо; при этом на нача-
ло работы Службы случаи буллинга I сре-
ди девочек были распространены чаще) . 
Случаи буллинга II (случайные события 
с негативной оценкой) отметили 6,3% ре-
спондентов, это в 2 раза меньше, чем до 
начала работы Службы . Сохраняется об-
щая тенденция – девочки отмечают эти 
эпизоды чаще . Общее число жертв бул-
линга (всех типов) за три года снизилось 
в 1,7 раза, значение индикатора буллинга 
уменьшилось на 1,5 (с 3,5 до 2,0) .

как правило, проявления буллинга 
(преимущественно вербального) встре-
чаются со стороны одноклассников . На 
уровне 12–13% сохраняется встречае-
мость буллинга со стороны других людей 
(часто имеется в виду кибербуллинг) . 
Больше (почти в 2 раза) семиклассников 
отметили, что не подвержены воздей-
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ствию буллинга вообще (46,7% в 2020 г ., 
вместо 23,8% в 2017 г .) . При этом, как 
правило, респонденты отмечают, что в 
буллинге участвуют 2–4 человека – это 
наблюдение позволяет определить круг 
лиц, охваченных данным явлением, в слу-
чае возникновения прецедента .

В 2020 г . в 2 раза стало больше респон-
дентов, которые отметили, что в школе 
никто их не преследовал, почти в 6 раз 
сократилось количество респондентов 
по сравнению с 2017 г ., которые отметили 
столкновение с группой буллеров (более 
4 человек) . В 2020 г . чаще всего буллинг 
исходил от лица отдельных однокласс- 
ников .

Анализ видов буллинга показал, что в 
школе преобладает вербальный буллинг 

(«другие ребята мешают мне свободно го-
ворить, перебивают, критикуют, распро-
страняют слухи, плохо говорят за моей 
спиной, дают прозвища» и т . п .) . Важно, 
что за время работы Службы резко со-
кратились случаи изоляции, отвержения .

В качестве причины позитивных из-
менений могло выступить использование 
школьниками возможности обращаться 
за помощью к взрослым . и эту возмож-
ность открыла для них служба медиации . 
Обучающиеся привыкли привлекать по-
средника для решения возникающих 
трудностей, это стало для них нормой . 
Так, на вопрос «к кому ты можешь обра-
титься со своими проблемами?» (рис . 2) 
большинство респондентов отметило 
(68,6%), что обратится к своим родите-

критикуют, распространяют слухи, плохо говорят за моей спиной, дают 
прозвища» и т. п.). Важно, что за время работы Службы резко сократились 
случаи изоляции, отвержения. 

В качестве причины позитивных изменений могло выступить 
использование школьниками возможности обращаться за помощью к взрослым. 
И эту возможность открыла для них служба медиации. Обучающиеся привыкли 
привлекать посредника для решения возникающих трудностей, это стало для 
них нормой. Так, на вопрос «К кому ты можешь обратиться со своими 
проблемами?» (рис. 2) большинство респондентов отметило (68,6%), что 
обратится к своим родителям (это 2,5 раза больше, чем четыре года назад), а 
также к друзьям (36,0%), другим родственникам и учителю (29,1%). 
Количество семиклассников, которые готовы обратиться к психологу, выросло 
за четыре года в 3,5 раза. В 6,3 раза снизилось количество тех, кто отметил, что 
ему не к кому обратиться. В 12,6 раз выросло количество учащихся, готовых со 
своей проблемой обратиться к учителю. 
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Рис. 2 / Fig. 2. Результаты опроса «К кому ты обратишься со своими 
проблемами?» / The results of the survey “To whom do you turn with your 
problems?” 

Примечание: 1 – к друзьям; 2 – к учителю; 3 – к старосте класса; 4 – к 
школьному психологу; 5 – к директору школы; 6 – к моим родителям; 7 – к 

другим родственникам; 8– в органы власти; 9 – к другому человеку; 10 – мне не 
к кому обратиться, но нужен такой человек; 11 – мне не к кому обратиться, и 

мне никто не нужен; 12 – к медиатору класса; 13 – в школьную службу 
примирения; 14 – другое. 
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оценкой) отметили 6,3% респондентов, это в 2 раза меньше, чем до начала 
работы Службы. Сохраняется общая тенденция – девочки отмечают эти 
эпизоды чаще. Общее число жертв буллинга (всех типов) за три года снизилось 
в 1,7 раза, значение индикатора буллинга уменьшилось на 1,5 (с 3,5 до 2,0). 

Как правило, проявления буллинга (преимущественно вербального) 
встречаются со стороны одноклассников. На уровне 12–13% сохраняется 
встречаемость буллинга со стороны других людей (часто имеется в виду 
кибербуллинг). Больше (почти в 2 раза) семиклассников отметили, что не 
подвержены воздействию буллинга вообще (46,7% в 2020 г., вместо 23,8% в 
2017 г.). При этом, как правило, респонденты отмечают, что в буллинге 
участвуют 2–4 человека – это наблюдение позволяет определить круг лиц, 
охваченных данным явлением в случае возникновения прецедента. 

 В 2020 г. в 2 раза стало больше респондентов, которые отметили, что в 
школе никто их не преследовал, почти в 6 раз сократилось количество 
респондентов по сравнению с 2017 г., которые отметили столкновение с 
группой буллеров (более 4 человек). В 2020 г. чаще всего буллинг исходил от 
лица отдельных одноклассников. 

Анализ видов буллинга показал, что в школе преобладает вербальный 
буллинг («другие ребята мешают мне свободно говорить, перебивают, 

 – 2020 г .

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты опроса «к кому ты обратишься со своими проблемами?» / The results of 
the survey “to whom do you turn with your problems?”

Примечание: 1 – к друзьям; 2 – к учителю; 3 – к старосте класса; 4 – к школьному психологу; 5 – к 
директору школы; 6 – к моим родителям; 7 – к другим родственникам; 8– в органы власти; 9 – к 
другому человеку; 10 – мне не к кому обратиться, но нужен такой человек; 11 – мне не к кому об-
ратиться, и мне никто не нужен; 12 – к медиатору класса; 13 – в школьную службу примирения; 
14 – другое .

Источник: данные авторов .
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лям (это 2,5 раза больше, чем четыре года 
назад), а также к друзьям (36,0%), другим 
родственникам и учителю (29,1%) . коли-
чество семиклассников, которые готовы 
обратиться к психологу, выросло за че-
тыре года в 3,5 раза . В 6,3 раза снизилось 
количество тех, кто отметил, что ему не 
к кому обратиться . В 12,6 раз выросло 
количество учащихся, готовых со своей 
проблемой обратиться к учителю .

Обращение к медиатору в классе и 
обращение в службу медиации выбрали 
около 20% респондентов .

Таким образом, степень доверия и ча-
стота обращений респондентов к окру-
жающим, в том числе педагогам школы, 
стали выше, а также появилась возмож-
ность решения проблемы буллинга через 
обращение к школьным медиаторам .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье авторы стреми-

лись представить воспитательную ре-
зультативность работы Службы школь-
ной медиации на примере одной из школ .

Одним из главных воспитатель-
ных результатов деятельности Службы 
школьной медиации явилось снижение 
показателей буллинга, что может свиде-
тельствовать о снижении конфликтности 
и агрессивности участников образова-
тельных отношений (см . рис . 1) .

Можем предположить, что ещё одной 
причиной таких позитивных изменений 
явилась сформированная у обучающихся 
норма обращаться за помощью к взрос-
лым участникам образовательных отно-
шений (см . Результаты опроса «к кому ты 
обратишься со своими проблемами?»), 
т . к . Служба медиации работала в том 
числе и над искоренением у школьников 
иррациональных убеждений, что обра-
щение за помощью – проявление слабо-
сти .

для самих юных медиаторов работа 
в Службе оказалась весьма ценной, так 
как прибавила им уверенности, повлияла 
на поведенческую мотивацию, помогла 
найти новых друзей, дала новые знания и 

возможность стать участником интерес-
ных дел . Таким образом, волонтёрская 
деятельность, т . е . деятельность юных ме-
диаторов, выступает надежной основой 
для прогнозируемо формирования у них 
гражданской активности .

Решение задачи выявления отноше-
ния школьников к деятельности школь-
ных медиаторов, позволяет сделать 
вывод, что ученики школы хорошо ин-
формированы о работе службы медиа-
ции и своих возможностях в части об-
ращения за помощью (пятая часть всех 
обучающихся обращалась к медиаторам) . 
Потенциальным следствием сотрудни-
чества с медиаторами может обретение 
школьниками новой культуры решения 
раз конфликтов путём конструктивных 
переговоров . 

Подведём итог:
– работа Службы соотносится со зна-

чительным снижением случаев буллинга 
в школе;

– работа Службы школьной медиа-
ции нужна и востребована – так считают 
школьники, при этом многие из них хоте-
ли бы попробовать свои силы в качестве 
школьного медиатора;

– школьники информированы о рабо-
те Службы и готовы обращаться к медиа-
торам за помощью;

– сами волонтёры-медиаторы высо-
ко оценивают свою работу в Службе по 
критериям полезности для себя и школы, 
общественной значимости, активности, 
удовлетворённости своим трудом .

Таким образом, развитие служб 
школьной медиации является важной 
социальной новацией, востребованной 
жизнью, способствующей нормализа-
ции социально-психологического кли-
мата в школе . деятельность школьной 
службы медиации играет важную роль 
в профилактике школьных конфликтов . 
Важно, что обучающиеся учатся брать 
на себя ответственность за выстраива-
ние позитивных отношений с другими, 
за культуру взаимодействия, уважают 
права сверстников и взрослых . При этом 
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существует необходимость совершен-
ствования деятельности самих служб . и 
важнейшим условием для этого является 
анализ существующих трудностей через 
изучение опыта на месте, разработка ме-
тодических рекомендаций и, конечно, об-
учение школьных работников медиатив-
ному подходу . 

В данной статье представлены дале-
ко не все позитивные изменения в шко-
ле, которые обусловлены деятельностью 

Службы медиации . Но даже представлен-
ные демонстрируют её воспитательные 
возможности, свидетельствуют в пользу 
создания подобных служб .

Представленные в статье содержа-
тельные и организационные трудности 
могут стать подсказкой, которая укажет, 
на что обратить внимание при создании 
служб медиации .

Статья поступила в редакцию 12.07.2022
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Сбережение Социально-пСихологичеСкого здоровья Школьника 
в уСловиях диСТанционного обучения С применением икТ

Трубникова Г. В.
Школа № 1547 
109469, г. Москва, ул. Белореченская, д. 47, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность. В условиях цифровизации общего образования и дистанционного обучения с 
применением ИКт особо остро встаёт вопрос сбережения социально-психологического здоро-
вья школьника, что вызывает потребность более глубокого изучения процесса учебного труда, 
особенностей обучающегося и поиска эффективных подходов решения данной проблемы.
Цель.  Разработать рекомендации для родителей, направленные на сбережение социально-
психологического здоровья их детей в условиях дистанционного обучения в системе общего 
образования.
Методы исследования. Методы теоретического исследования – анализ, сравнение, обобщение. 
Методы эмпирического исследования – анкетирование, изучение и обобщение педагогическо-
го опыта. Методы математико-статистической обработки данных – метод сравнения величин.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Процесс дистанционного 
обучения во время карантина в школе с применением цифровых технологий будет эффек-
тивным и экологичным, если изучить, проанализировать и обобщить опыт научно-методи-
ческой работы дистанционного обучения с применением цифровых технологий, подготовить 
рекомендации для учителей, родителей и учащихся средней школы и обучить продуктивно и 
экологично работать в новых условиях (объяснить, как организуются уроки, осуществляет-
ся обратная связь, выполняются самостоятельная работа и домашние задания, учитываются 
основные особенности режима труда и отдыха, обеспечивается профилактика заболеваний 
учащихся, осуществляется профилактика утомления и переутомления). Практическая зна-
чимость работы заключается в том, что в ней представлены рекомендации для родителей, 
направленные на сбережение социально-психологического здоровья их детей в условиях 
дистанционного обучения в системе общего образования. Данные рекомендации содержат: 
гигиену учебного труда и отдыха; социально-психологические рекомендации; дидактические 
рекомендации; воспитательные рекомендации.1

Результаты исследования. В ходе исследования были получены следующие результаты: вы-
явлены особенности обучения школьников в условиях дистанционного обучения с примене-
нием ИКт; установлено, что дистанционная форма обучения оказывает существенное влияние 
на социально-психологическое здоровье школьников; рассмотрен продуктивный опыт дис-
танционного обучения с применением цифровых технологий; выявлены основные условия 
успешности такого обучения; раскрыты основные трудности в дистанционном обучении для 
родителей и учащихся; определены способы их преодоления; рассмотрены компетенции по 
обучению в новых условиях и созданы на их основе рекомендации для повышения квалифи-
кации учителей в помощь учащимся и их родителям.
Выводы. Изучение процесса учебного труда ребёнка в условиях дистанционного обучения с 
применением ИКт-методов, включённого наблюдения и анализ научных источников по теме 
исследования и личных наблюдений позволяет нам сделать следующие выводы. Во вре-
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мя дистанционного обучения родителям следует обратить особое внимание на следующие 
аспекты. 1. Необходимо соблюдение гигиены учебного труда. 2. Необходимо чутко следить 
за психологическим комфортом ребёнка. 3. Нужно овладеть технической стороной процесса 
дистанционного обучения и обучить ребёнка всем необходимым навыкам. 4. Следует уделить 
внимание развитию у ребёнка таких личностных качеств, как самоконтроль, дисциплина, от-
ветственность, работоспособность.

Ключевые слова: организация, социально-психологическое здоровье, дистанционное обуче-
ние, воспитание, информационно-коммуникационные технологии

orGanIZatIon of the educatIonal Process In the condItIons  
of dIstance learnInG WIth the use of Ict

G. Trubnikova
School no. 1547 
ul. Belorechenskaya, 47/1, Moscow 109469, Russian Federation

Abstract
Relevance. In the conditions of digitalization of secondary education and distance learning with the 
use of ICT, the issue of saving the socio-psychological health of a student is particularly acute, which 
causes the need for a deeper study of the student’s educational work process and the search for ef-
fective approaches to solving this problem.
Aim of the work is to study the process of educational work of a child in the conditions of distance 
learning, to analyze, summarize and formulate recommendations for improving the effectiveness of 
education and saving the socio-psychological health of schoolchildren. 
Methodology. Methods of theoretical research – analysis, comparison, generalization; methods of 
empirical research – questionnaire, study and generalization of pedagogical experience; methods of 
mathematical and statistical data processing – method of comparing quantities.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. The process of distance learning with 
the use of digital technologies during the quarantine at school will be effective and environmentally 
friendly if the experience of scientific and methodological work of distance learning with the use of 
digital technologies is studied, analyzed and summarized; recommendations for teachers, parents 
and students of comprehensive school are prepared, and students are taught to work productively 
and environmentally friendly in new conditions (how lessons are organized, feedback is provided, 
independent work and homework are performed, the main features of the work and rest regime 
are taken into account, prevention of diseases of students is provided, prevention of fatigue and 
overwork is carried out). The practical significance of the work lies in the fact that it presents recom-
mendations for parents aimed at preserving the socio-psychological health of their children in the 
conditions of distance learning in the secondary education system. These recommendations contain: 
hygiene of educational work and recreation; socio-psychological recommendations; didactic recom-
mendations; educational recommendations.
Results.  In the course of the study, the following results were obtained: the features of teaching 
schoolchildren in the conditions of distance learning with the use of ICT are revealed; it has been 
established that distance learning has a significant impact on the socio-psychological health of 
schoolchildren; the productive experience of distance learning with the use of digital technologies is 
considered; the main conditions for the success of such training are identified; the main difficulties 
in distance learning for parents and students are revealed; ways to overcome them are identified; 
competencies for learning in new conditions are considered and recommendations for improving the 
skills of teachers, to help students and their parents are created on their basis.
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Conclusions. The study of the process of educational work of a child in the conditions of distance 
learning with the use of ICT by the method of included observation and the analysis of scientific 
sources on the topic of research and personal observations allows us to draw the following conclu-
sions. During distance learning, parents should pay special attention to the following aspects. 1. It 
is necessary to observe the hygiene of educational work. 2. It is necessary to sensitively monitor the 
psychological comfort of the child. 3. To master the technical side of the distance learning process 
and teach the child all the necessary skills. 4. Pay attention to the development of such personal 
qualities in a child as self-control, discipline, responsibility, efficiency.

Keywords: organization, socio-psychological health, distance learning, education, information and 
communication technologies

ВВЕДЕНИЕ
информационные и коммуникаци-

онные технологии (икТ) интенсивно 
входили в нашу жизнь последнее десяти-
летие . В толковом словаре по информа-
ционному обществу и новой экономике 
икТ определяется как «совокупность 
методов, производственных процессов 
и программно-технических средств, ин-
тегрированных с целью сбора, обработ-
ки, хранения, распространения, отобра-
жения и использования информации в 
интересах её пользователей»1 . Все госу-
дарственные службы, в том числе здра-
воохранение и социальное обеспечение, 
«вышли в сеть» . Образование не осталось 
в стороне . Во всём мире началась цифро-
визация образования . Оцифровали мно-
гие учебные пособия, некоторые учебные 
заведения организовали интернет-пло-
щадки для трансляции лекций . Програм-
мисты разработали множество учебных 
платформ и приложений для студентов и 
преподавателей [10] .

В школах полностью отказались от 
бумажных дневников и журналов, появи-
лись мобильные приложения электронно-
го дневника . У нас в стране разработали 
электронные банки ресурсов для прове-
дения уроков, такие как РЭШ (Российская 
электронная школа) и МЭШ (Московская 
электронная школа), которые содержат 

1 информационно-коммуникационные технологии 
[Электронный ресурс] // Толковый словарь по 
информационному обществу и новой экономике . 
URL: http://information_society .academic .ru/143/
информационно-коммуникационные_технологии 
(дата обращения: 17 .04 .2022) .

обучающие видеоролики, интерактивные 
развивающие упражнения и тесты, целые 
сценарии уроков к определённым учебни-
кам, разработанные самими учителями . В 
связи с этими изменениями учителям при-
шлось повышать свою икТ-компетенцию: 
многие педагогические вузы разработали 
курсы повышения квалификации, обуча-
ющие преподавателей использовать все 
эти новые цифровые ресурсы .

Но и дети сейчас стали другими . до-
ступность гаджетов и интернета с само-
го раннего возраста изменила психику 
ребёнка [11] . «Современные дети отли-
чаются повышенной возбудимостью и 
гиперактивностью; у них – повышенная 
потребность к восприятию информа-
ции…» [4] . С одной стороны, у современ-
ных детей сохранилась способность по-
стигать знания с помощью деятельности, 
но внимание стало более поверхностным 
(как сейчас говорят, «клиповым»), они 
лучше воспринимают визуальный ряд, 
нежели аудиальный [5] . «Если посмо-
треть со стороны анализа информации, 
то обладатель клипового мышления опе-
рирует только смыслами фиксированной 
длины и не может работать с семиотиче-
скими структурами произвольной слож-
ности . Внешне это проявляется в том, 
что человек не может длительное время 
сосредотачиваться на какой-либо инфор-
мации, и у него снижена способность к 
анализу»2 . Такое мышление вырабатыва-

2 Фельдман А . Б . клиповое мышление . [Электрон-
ный ресурс] . URL: https://ai-news .ru/2017/05/
aleksandr_feldman_klipovoe_myshlenie .html (дата 
обращения: 17 .04 .2022) .
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ется при потреблении информации через 
интернет в виде мозаики, сиюминутное 
восприятие и эмоциональный отклик 
[12] . Влияние цифровизации на когни-
тивные процессы и социально-психоло-
гическое здоровье школьников сейчас 
недостаточно изучено . В новых условиях 
встают проблемы организации образова-
тельного процесса как целенаправленно-
го взаимодействия педагогов и учащихся, 
которое направлено на решение образо-
вательных, воспитательных и развиваю-
щих задач1 .

В данных условиях особо остро вста-
ёт проблема сбережения социально-пси-
хологического здоровья всех субъектов 
образовательных отношений . Образова-
тельный процесс и профессиональная де-
ятельность учителя носят созидательный 
характер . Важным становится не только 
ответственное отношение родителей к 
здоровью ребёнка, но и здоровьесози-
дающая субъектная позиция учителя к 
ученику, проявляющаяся в здоровьесози-
дающей деятельности . Особо подчёрки-
вается, что «здоровьесозидательный кон-
тент смыслосозидательного континуума 
профессиональной деятельности учителя 
включает гуманистическую позицию, ре-
ализуемую во взаимодействии учителя 
со всеми субъектами образовательного 
процесса, в первую очередь, в отношении 
к человеку, его жизни и здоровью как к 
наивысшей ценности» [8, с . 277] .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В связи с внедрением дистанционного 

обучения в общем образовании возник-
ла необходимость изучить и объяснить 
закономерности и механизмы дистан-
ционного обучения с применением ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, чтобы этот процесс стал 
управляемым и продуктивным . При этом 
необходимо максимально учесть или соз-
1 Шамова Т . и ., Третьяков П . и ., капустин Н . П . 

Управление образовательными системами: учеб-
ное пособие для вузов . Москва: Владос, 2002 . 
С . 100 .

дать правила гигиены труда как школь-
ников, так и учителей . Важно помочь 
родителям учащихся определиться с их 
ролью в этом процессе .

Цель работы:
– выявить особенности обучения 

школьников в условиях дистанционного 
обучения с применением икТ;

– установить, что дистанционная 
форма обучения оказывает существен-
ное влияние на социально-психологиче-
ское здоровье школьников;

– рассмотреть продуктивный опыт 
дистанционного обучения с применени-
ем цифровых технологий;

– выявить основные условия успеш-
ности такого обучения;

– раскрыть основные трудности в 
дистанционном обучении для родителей 
и учащихся;

– определить способы их преодоле-
ния;

– рассмотреть компетенции по обуче-
нию в новых условиях и создать на их ос-
нове рекомендации для повышения ква-
лификации учителей в помощь учащимся 
и их родителям .

Задачи исследования: 
– рассмотреть продуктивный опыт 

дистанционного обучения с применени-
ем цифровых технологий;

– выявить основные условия успеш-
ности такого обучения;

– установить основные трудности в 
дистанционном обучении для родителей 
и учащихся;

– определить способы их преодоле-
ния;

– охарактеризовать компетенции по 
обучению в новых условиях и создать на 
их основе рекомендации для повышения 
квалификации учителей в помощь уча-
щимся и их родителям .

Методология и методы исследования.
В нашем исследовании мы опирались 

на методологию:
– аксиологического подхода, «раз-

вивающую управление педагогическим 
коллективом к выстраиванию здоровье-
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созидающей деятельности на ценност-
ных основаниях, фундаментом которых 
является здоровье как стратегическая 
ценность и компонент ценностного ядра 
организационной культуры общеобразо-
вательной организации» [6, с . 185];

– системного подхода, направленного 
на рассмотрение всех субъектов учебного 
процесса в их взаимосвязи и взаимодей-
ствии в условиях здоровьесберегающей 
образовательной деятельности . Отмеча-
ется, что «системный подход направлен 
на гармонизацию, интеграцию и обога-
щение ценностных полей целостной ор-
ганизационной системы» [7, с . 431] .

– деятельностного подхода, позво-
ляющего рассмотреть образовательный 
процесс как здоровьесберегающую дея-
тельность;

– здоровьесозидательного подхода . 
В . Е . Цибульниковой в концепции цен-
ностно-ориентированного управления 
образовательной организацией обо-
сновывается «здоровьесозидательный 
подход к управлению педагогическим 
коллективом общеобразовательной ор-
ганизации, комплексно вбирающий в 
себя методологию аксиологического, си-
стемного, опережающего, нормативно-
правового, проблемно-функционального 
(процессного), мотивационного, систем-
но-деятельностного, деятельностного, 
программно-целевого, ресурсного, науч-
но-исследовательского, информационно-
го, человекоцентристского, адаптивного, 
акмеологического и компетентностного 
подходов» [6, с . 168] .

Методы исследования:
– методы теоретического исследова-

ния – анализ, сравнение, обобщение;
– методы эмпирического исследова-

ния – анкетирование, изучение и обоб-
щение педагогического опыта;

– методы математико-статистической 
обработки данных – метод сравнения ве-
личин;

– наблюдение и естественный экспе-
римент, контент-анализ . для реализации 
поставленной цели был проведён анализ 

имеющихся практик применения циф-
ровых образовательных технологий во 
время дистанционного обучения в шко-
ле . Особое внимание уделено освещению 
трудностей, связанных с дистанционным 
обучением и их преодоление . Проанали-
зирован опыт применения дистанцион-
ного обучения в общеобразовательной 
школе .

Пандемия коронавируса поставила 
общество перед необходимостью вне-
дрения дистанционного обучения в 
школах . «Понятие “дистанционное об-
учение” (дО) в российском образовании 
появилось в самом конце ХХ в . благода-
ря работам Е . С . Полат, А . А . Андреева» . 
Профессор Е . С . Полат даёт определение 
дистанционному обучению как «само-
стоятельной форме обучения, при кото-
рой взаимодействие учителя и учащихся, 
учащихся между собой осуществляется 
на расстоянии и отражает все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), реализуемые 
специфичными средствами интернет-
технологий или других интерактивных 
технологий»1 .

дистанционное обучение имеет ряд 
преимуществ: экономия времени на до-
рогу (если школа находится не в шаговой 
доступности), комфортная домашняя 
обстановка (если позволяют жилищные 
условия, например, три ребёнка в одной 
комнате – это уже не комфортные усло-
вия), возможность выполнять задания 
в собственном темпе, не отвлекаясь на 
вертящихся одноклассников (если ре-
бёнок сосредоточен на учёбе), можно 
слушать объяснения учителя даже при 
плохом самочувствии, лёжа в постели 
(не возникнет пробелов в изучении но-
вых тем), освоение школьниками новых 
информационных технологий, при этом 
появляется возможность позавтракать 
в любое удобное время, а не спешить на 
1 Вайндорф-Сысоева М . Е ., Грязнова Т . С ., Шито-

ва В . А . Методики дистанционного обучения: 
учебное пособие . Москва: Юрайт, 2022 . С . 12 .
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перемене в столовую, чтобы за 10 минут 
проглотить завтрак . Но наряду с этим, су-
ществует множество сложностей .

Педагоги, родители и учащиеся стал-
киваются с рядом трудностей при дис-
танционном обучении, которые преодо-
лимы при грамотной организации этого 
процесса . По определению Т . и . Шамовой 
«организация – это деятельность субъ-
екта (объекта) управления по формиро-
ванию и регулированию определённой 
структуры организационных взаимодей-
ствий посредством совокупности спосо-
бов, средств и воздействий, необходимых 
для эффективного достижения целей»1 .

Организация исследования и ход ра-
боты. 

Выборка исследования составила 114 
человек (100%), из которых:

– родителей – 77 человек (66%);
– учителей – 37 человек (34%) .
База исследования:
исследование проводилось в 2020–

2022 гг . на базе МБОУ «Гимназия № 4», 
МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Лицей № 6 
Парус» г . дзержинского, «МБОУ дми-
тровская СОШ № 10» Московской об-
ласти; ГБОУ «Школа № 1547», ГБОУ 
«Школа им . А . Боровика», ГБОУ «Школа 
№ 1034», ГБОУ «Школа № 1420», ГБОУ 
«Школа № 1987» г . Москвы среди учащих-
ся 5–11 классов .

На первом этапе был проведён опрос 
среди учителей, в котором были рассмо-
трены следующие вопросы:

1 . Своевременность подключения к 
уроку учеников .

2 . использование учащимися каме-
ры / микрофона для ответов на уроке .

3 . Умение учащихся сконцентриро-
ваться на материале урока / следить за 
ходом урока .

4 . Активность учеников на уроке / от-
веты на вопросы учителя .

5 . Своевременность выполнения до-
машнего задания .
1 Шамова Т . и ., Третьяков П . и ., капустин Н . П . 

Управление образовательными системами: учеб-
ное пособие для вузов . Москва: Владос, 2002 . С . 43 .

6 . количество учащихся, не самосто-
ятельно выполняющих домашние зада-
ния (помощь родителей, ГдЗ, ответы в 
интернете) .

7 . доступность учащихся к оргтехни-
ке (принтеру) дома .

8 . Умение учащихся подключаться к 
уроку самостоятельно .

9 . Умение учащихся выполнять элек-
тронные домашние задания (справляться 
с электронными тестами, переходить по 
ссылкам) .

10 . Умение учащихся прикреплять 
выполненные домашние задания в элек-
тронном дневнике / отсылать их учителю .

На втором этапе провели опрос среди 
родителей обучающихся, в котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

1 . Своевременность подключения к 
уроку учеников .

2 . использование учащимися каме-
ры/микрофона для ответов на уроке .

3 . Умение учащихся сконцентриро-
ваться на материале урока / следить за 
ходом урока;

4 . Активность учеников на уроке 
(способность отвечать на вопросы учи-
теля);

5 . Своевременность выполнения до-
машнего задания;

6 . количество учащихся, не самосто-
ятельно выполняющих домашние зада-
ния (помощь родителей, ГдЗ, ответы в 
интернете) .

7 . доступность учащихся к оргтехни-
ке (принтеру) дома .

8 . Умение учащихся подключаться к 
уроку самостоятельно .

9 . Умение учащихся выполнять элек-
тронные домашние задания (электрон-
ные тесты, переходить по ссылкам) .

10 . Умение учащихся прикреплять вы-
полненные домашние задания к электрон-
ному дневнику / отсылать их учителю .

11 . Наличие жалоб на самочувствие во 
время дистанционного обучения у вашего 
ребёнка (резь в глазах / покраснение глаз, 
ухудшение зрения, боли в спине, увеличе-
ние/снижение веса, проблемы со сном);
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12 . Появление следующих состояний 
(появление усталости, раздражительно-
сти; проблемы с концентрацией при вы-
полнении учебной деятельности, ухудше-
ние памяти);

13 . Наличие затруднений с собранно-
стью / рассредоточенностью у ребёнка 
(невозможность вовремя проснуться, 
нежелание принимать участие в учебной 
деятельности (неиспользование на уроке 
камеры, микрофона, игнорирование во-
просов, отвлечение на уроке на игры или 
другие занятия, отсутствие желания вы-
полнять классную работу на уроке, про-
крастинация учебной деятельности));

14 . Преимущества дистанционного 
обучения (например, экономия време-
ни, которое обычно тратилось на дорогу, 
психологический комфорт (ребёнок не 
испытывает стресс приобщении с учите-
лем / одноклассниками), режим питания 
(есть время для полноценного завтрака /
обеда), контроль обучения (для родите-
лей, которые находятся дома), отдых в 
тишине между уроками) .

На третьем этапе был проведён ана-
лиз ответов среди опрошенных .

На заключительном этапе – разрабо-
таны рекомендации .

Результаты исследования и их обсуждение.

Таблица 1 / Table 1
Таблица сравнения ответов родителей и учителей в % / Table comparing answers of 
parents and teachers in %

Вопросы Оценка учителей Оценка родителей
0–25 5–50 0–75 75–100 0–25 25–50 50–75 75–100

1 . Своевременность подключения к уроку 
учеников 5,5 24,3 29,7 40,5 1,3 22,1 55,8 20,8

2 . использование учащимися камеры/ми-
крофона для ответов на уроке 21,6 27 29,8 21,6 10,4 26 31,1 32,5

3 . Умение учащихся сконцентрироваться 
на материале урока/следить за ходом уро-
ка

24,3 32,5 29,7 13,5 16,9 39 29,8 14,3

4 .Активность учеников на уроке/ответы 
на вопросы учителя 21,6 27 29,8 21,6 20,8 35,1 26 18,1

5 . Своевременность выполнения домаш-
него задания 16,2 32,4 27 24,4 3,9 16,9 45,5 33,7

6 . количество учащихся, не самостоятель-
но выполняющих домашние задания (по-
мощь родителей, ГдЗ, ответы в интернете)

32,4 32,4 13,6 21,6 27,3 32,4 27,3 13

7 . доступность учащихся к оргтехнике 
(принтеру) дома 29,7 32,4 29,7 8,2 26 6,5 11,7 55,8

8 . Умение учащихся подключаться к уроку 
самостоятельно 5,4 13,5 27 54,1 3,9 9,1 15,6 71,4

9 . Умение учащихся выполнять электрон-
ные домашние задания (электронные те-
сты, переходить по ссылкам)

8,2 10,8 40,5 40,5 3,9 10,4 27,3 58,4

10 . Умение учащихся прикреплять выпол-
ненные домашние задания к электронно-
му дневнику/отсылать их учителю

10,8 10,8 35,2 43,2 7,8 11,7 26 54,5
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Согласно данным, представленным 
в таблице 1, показатели, относящиеся к 
самоконтролю учащихся, различаются 
между группами опрошенных на 10–20% . 
из этого следует, что подростки, обладая 
техническими возможностями и вырабо-
танными навыками, иногда демонстри-
руют отсутствие и того, и другого .

кроме того, во время дистанционного 
обучения наблюдались следующие нега-
тивные проявления физического, пси-
хического и психологического здоровья 
респондентов, в %:

1 . Резь в глазах / покраснение глаз – 24,7 .
2 . Ухудшение зрения – 41,6 .
3 . Боли в спине – 40,3 .
4 . Увеличение / снижение веса – 26 .
5 . Проблемы со сном (трудность с за-

сыпанием, нарушение сна, тяжело просы-
пается) – 39 .

6 . Снижение внимания или рассеян-
ность внимания – 44,2 .

7 . Раздражительность – 45,5 .
8 . Сложность сконцентрироваться 

при выполнении учебной деятельности – 
44,2 .

9 . Ухудшение памяти – 15,6 .
10 . Появление усталости – 46,8 .
11 . Невозможность вовремя про-

снуться – 31,2 .
12 . Нежелание принимать участие в 

учебной деятельности (использовать на 
уроке камеру, микрофон, отвечать на во-
просы) – 55,8 .

13 . Отвлечение на уроке на игры или 
другие занятия – 57,1 .

14 . Отсутствие желания выполнять 
классную работу на уроке – 33,8 .

15 . Прокрастинация учебной деятель-
ности (откладывание на потом) – 33,8 .

Несмотря на возникшие проблемы, 
родители назвали основные преимуще-
ства дистанционного обучения, в %:

1 . Экономится время на дорогу – 57,1 .
2 . Психологический комфорт (ребё-

нок не испытывает стресс при общении с 
учителем / одноклассниками) – 13 .

3 . Режим питания (есть время для 
полноценного завтрака / обеда) – 39 .

4 . контроль обучения (для родите-
лей, которые находятся дома) – 7,8 .

5 . Отдых в тишине между уроками – 
20,8 .

6 . Никаких – 3,9 .

Рекомендации. 
Несмотря на то, что образовательные 

организации следуют чётким правилам 
СанПиН, необходимо на родительском 
собрании уделять внимание вопросам 
культуры здоровья субъектов образова-
тельного процесса и организации учеб-
ного времени детей с учётом риска их со-
циально-психологического здоровья:

1 . Гигиена учебного труда и отдыха в 
новых условиях . Санитарные правила СП 
2 .4 .3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» от 28 сентября 2020 г . 
№ 28 в п . 2 .10 .2 .1 определяют время рабо-
ты с компьютером на уроке от 20 до 35 ми-
нут, в зависимости от возраста учащихся . 
При этом должна проводиться гимнасти-
ка для глаз и физкультминутки (физи-
ческие упражнения) для профилактики 
нарушения осанки . В условиях дистанци-
онного обучения родителям необходимо 
научить детей выполнять простейшие 
упражнения для снятия напряжения с 
глаз и разминку для рук и спины . Необ-
ходимы просветительские беседы с деть-
ми о пользе упражнений, режиме дня и 
здоровом образе жизни . Ранний отход ко 
сну (не позже 22:30) является залогом бо-
дрости на целый день . качество питания 
также важно в условиях дистанционного 
1 Об утверждении санитарных правил СП 2 .4 .3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи» [Электрон-
ный ресурс] . URL: https://www .rospotrebnadzor .ru/
files/news/SP2 .4 .3648-20_deti .pdf (дата обращения: 
17 .04 .2022) .

 СП 2 .4 .3648-20 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
[Электронный ресурс] . URL:https://docs .cntd .ru/do
cument/566085656?marker=6560IO (дата обраще-
ния: 17 .04 .2022) .
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обучения и пониженной двигательной 
активности . Следует уменьшить употре-
бление высококалорийных мучных и са-
харосодержащих продуктов (сладостей, 
выпечки) и увеличить употребление ово-
щей и фруктов (для улучшения мозговой 
активности), исключить перекусы между 
приёмами пищи (так как продукты на-
ходятся в непосредственном доступе, это 
может быть проблемой) . После уроков 
необходима прогулка на свежем воздухе 
для отдыха перед выполнением домашне-
го задания . По возможности, включить в 
режим дня занятия спортом (поездки на 
велосипеде, бег, плавание и т . д .) . Поста-
раться минимизировать использование 
гаджетов в свободное время в связи с тем, 
что и так в течение дня ребёнок работает 
на компьютере .

2 . Социально-психологические ре-
комендации . В настоящее время доско-
нально не изучено влияние цифровых 
технологий на человеческий организм . 
Одни исследования находят связь меж-
ду временем использования гаджетов и 
уровнем тревоги и стресса . Но другие ис-
следования не показывают строгую кор-
реляцию между, например, депрессией и 
использованием социальных сетей . Хотя 
количество времени, которое люди тра-
тят на социальные сети, также влияет на 
уровень тревоги . Это относится к людям, 
«постоянно проверяющим» гаджеты и 
реакции, сообщения в соцсетях . Сейчас 
стала нормой не только для нового поко-
ления, но и для всех активных взрослых 
людей, проверка своих смартфонов – это 
первое, что делается утром, проснув-
шись, и последнее, что делают люди но-
чью перед сном [1, с . 55] . Это, прежде 
всего, связано с последствиями цифрови-
зации всех сфер жизни людей . Социаль-
ное здоровье человека напрямую зависит 
от его успешной социализации .

Профессор А . В . Мудрик даёт опре-
деление социализации как «усвоения и 
воспроизводства культурных ценностей 
и социальных норм, а также самоизмене-
ния и самореализации в том обществе, в 

котором он живёт»1 . Таким образом, со-
циализация – это не только процесс инте-
грации индивида в социальную систему, 
но и овладение её социальными нормами, 
правилами и ценностями, позволяющи-
ми ему успешно функционировать в об-
ществе . Во время онлайн-уроков, кроме 
нагрузки на физическое здоровье, появ-
ляется и угроза для психического здоро-
вья . Отсутствие живого диалогического 
общения с учителем и сверстниками на-
носит урон речевым функциям и мышле-
нию (т . к . это взаимосвязанные процес-
сы) [2] . Человек – существо социальное . 
Подростки нуждаются в общении, обме-
не мнениями, эмоциями, возможностью 
показать себя, поучиться у других . Одно-
образность обстановки также действует 
угнетающе . Анкетирование, проведённое 
среди студентов во время дистанцион-
ного обучения 2020 г . [3], выявило такие 
трудности, как снижение мотивации, по-
терю интереса к обучению, креативно-
сти, откладывание выполнения задания 
(прокрастинация), трудности в понима-
нии и выполнении задания при отсут-
ствии личного контакта с педагогом, не-
достаток компьютерной грамотности, 
трудности технического характера . В свя-
зи с этим, следует повышать мотивацию 
ребёнка, проводить беседы, возможно, 
помогать овладевать навыками поиска 
информации самостоятельно, контроли-
ровать выполнение домашних заданий . 

3 . дидактические рекомендации . В ус-
ловиях дистанционного обучения боль-
шая нагрузка по организации рабочего 
места ложится на плечи родителей . В пер-
вую очередь это техническое оснащение 
рабочего места школьника . для обучения 
необходимо иметь ноутбук или компью-
тер с микрофоном и наушниками, есте-
ственно, необходимо наличие интернета . 
В крайнем случае, подойдёт смартфон с 
мобильным интернетом (что очень вы-
1 Мудрик А . В . Социальная педагогика: учебник 

для студенческих учреждений высшего профес-
сионального образования . 8-е изд ., перераб . и доп . 
Москва: Академия, 2013 . С . 3 .
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ручает, если возникают проблемы с про-
водным интернетом) . Желательно также 
иметь принтер для распечатки домашне-
го задания (в связи с тем, что учащемуся 
и так большую часть времени приходится 
проводить за монитором, задания лучше 
решать с печатной страницы) . Важно об-
учить ребёнка пользоваться интернетом 
и необходимыми сайтами и приложе-
ниями, скачать эти приложения на ком-
пьютер и мобильный телефон . Научить 
пользоваться электронной почтой, соз-
дать аккаунт для школьника, установить 
приложение электронной почты также на 
смартфон . Зарегистрировать учащегося 
во всех этих приложениях, и разместить 
логины и пароли в доступном месте, воз-
можно, записать всё вместе в блокнот .

Записать также контакты электрон-
ной почты или номера телефонов (в 
зависимости от того, куда просит кон-
кретный педагог выслать выполненную 
домашнюю работу: на электронную по-
чту, WhatsApp, Вконтакте или другие 
мессенджеры) учителей-предметников 
с их именами: для переписки с учителем 
и пересылки домашней работы необхо-
димо научить вежливому обращению к 
педагогу (зачастую дети забывают име-
на учителей при длительном отсутствии 
в школе) . Вместе с ребёнком отработать 
процесс отправки домашнего задания: 
сфотографировать на телефон, прикре-
пить фото к письму учителю; либо отпра-
вить на почту себе, а уже с компьютера 
прикрепить файл к электронному днев-
нику . Всё это не сложно, но требует хо-
рошего навыка работы с электронными 
устройствами . Если ребёнок маленький 
и не владеет в полной мере подобными 
навыками, родителям придётся взять на 
себя техническую сторону этого процес-
са . Часто учителя используют различные 
образовательные сайты, на которых раз-
мещены задания, на них также необходи-
ма регистрация с помощью электронной 
почты ребёнка .

4 . Воспитательные рекомендации . 
Воспитание здоровой личности являет-

ся основной целью «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года»1 . Стратегия ориентирова-
на на создание условий воспитательной 
деятельности (развитие социальных, 
культурных, спортивных институтов, 
поддержание семей, повышения уровня 
психолого-педагогической поддержки 
и др .) . «Воспитание – это относительно 
осмысленное и более или менее целена-
правленное и планомерное взращивание 
человека в соответствии со спецификой 
целей и ценностей организаций и групп, 
в которых оно осуществляется»2 . При 
традиционном обучении часть воспита-
тельного процесса осуществляет школа и 
педагоги . «известно, что воспитание мо-
жет иметь место только в процессах диа-
логического общения и взаимодействия 
субъектов образовательной деятельно-
сти . . .» [3, с . 13] . В школьной среде дети, 
общаясь между собой и с учителями, ус-
ваивают нравственные нормы, учатся но-
вым технологическим навыкам . Во время 
дистанционного обучения весь груз вос-
питательной деятельности ложится на 
«плечи семьи» . Но родители в основном 
весь день проводят на работе, что затруд-
няет выполнение поставленных задач . 
Несмотря на это, качество обучения за-
висит от воспитания личности . конечно, 
невозможно говорить о школьнике как о 
сформировавшейся личности, но базо-
вые принципы должны быть ребёнком 
усвоены .

В современном обществе ребёнок 
редко растёт самостоятельным . В связи 
с этим дети растут несколько безответ-
ственными с расчётом на то, что роди-
тели обо всём позаботятся . Начиная от 
бытовых вещей (пользование электро-
приборами, приготовление еды, уход за 
1 Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] . URL:http://static .
government .ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFn
yHlBitwN4gB .pdf (дата обращения 17 .04 .2022) .

2 Мудрик А . В . Социальная педагогика: учебник 
для студенческих учреждений высшего профес-
сионального образования . 8-е изд ., перераб . и доп . 
Москва: Академия, 2013 . С . 18 .
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собственными вещами) и заканчивая 
школой (контроль домашнего задания, 
помощь в выполнении, электронный 
дневник) ребёнок всё время находится 
под непрерывной опекой . и здесь дело не 
в опасности электроприборов или слож-
ности гаджетов . Здесь имеет большое 
значение изменившийся менталитет: мы 
стали ближе к детям эмоционально, хо-
тят они этого или нет . Если обратиться 
к классикам, то 100 лет назад 5–8 летние 
дети ходили в лес за хворостом, убира-
лись в избе, топили печь и варили в ней 
еду . Никому и в голову не придёт требо-
вать подобного от ребёнка в таком воз-
расте . Но и полные физической силы под-
ростки, зачастую не могут применить её 
продуктивно .

для эффективного дистанционного об-
учения необходимы следующие качества 
личности: самоконтроль, дисциплина, от-
ветственность, работоспособность . Труд 
является одним из ключевых средств вос-
питания человека в педагогической систе-
ме А . С . Макаренко . Он считал, что труд 
должен доставлять ребёнку радость, в об-
ласти труда не следует применять поощре-
ние или наказание, достаточно признания 
хорошей работы1 . Такое отношение также 
прививается воспитанием, отношением 
к труду в семье . Безусловно, все качества 
личности воспитываются личным приме-
ром и вовлечённостью всех членов семьи . 
Самоконтроль и ответственность «произ-
растают» только из доверия и из делегиро-
вания различных домашних обязанностей 
ребёнку в семье .

Выводы. 1 . изучен продуктивный 
опыт дистанционного обучения с приме-
нением цифровых технологий . 2 . Выделе-
ны основные условия успешности такого 
обучения . 3 . изучены основные трудно-
сти в дистанционном обучении для роди-
телей и учащихся и определены способы 
их преодоления . 4 . Обобщены компе-
тенции по обучению в новых условиях и 
созданы на их основе рекомендации для 
1 Макаренко А . С . О воспитании . Москва: Политиз-

дат, 1988 . С . 68 .

повышения квалификации учителей, в 
помощь учащимся и их родителям .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При рассмотрении продуктивного 

опыта дистанционного обучения с при-
менением цифровых технологий были:

– выявлены основные условия успеш-
ности такого обучения;

– установлены основные трудности в 
дистанционном обучении для родителей 
и учащихся;

– определены способы их преодоле-
ния;

– охарактеризованы компетенции по 
обучению в новых условиях и созданы на 
их основе рекомендации для повышения 
квалификации учителей, в помощь уча-
щимся и их родителям .

изучение процесса учебного труда ре-
бёнка в условиях дистанционного обуче-
ния с применением икТ методов вклю-
чённого наблюдения и анализ научных 
источников по теме исследования и лич-
ных наблюдений позволяет нам сделать 
следующие выводы . Во время дистанци-
онного обучения родителям следует об-
ратить особое внимание на следующие 
аспекты . 1 . Необходимо соблюдение ги-
гиены учебного труда . 2 . Необходимо 
чутко следить за психологическим ком-
фортом ребёнка . 3 . Овладеть техниче-
ской стороной процесса дистанционного 
обучения и обучить ребёнка всем необ-
ходимым навыкам . 4 . Уделить внимание 
развитию у ребёнка таких личностных 
качеств, как самоконтроль, дисциплина, 
ответственность, работоспособность . 

как уже было сказано выше, дистан-
ционное обучение имеет как свои плюсы, 
так и минусы . Всё зависит от отношения 
учителей, детей и родителей к такому об-
учению . имеют также значение психо-
логическая готовность всех участников 
образовательного процесса, мотивация 
и самодисциплина . использование икТ 
для организации дО в деятельности учи-
теля – «это неотъемлемая часть его ком-
петентности, а не умение, которое может 



54

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

быть, а может – и не прослеживаться» [9] . 
В настоящее время в школах существует 
практика помещения на дистанционное 
обучение отдельных классов на одну неде-
лю, что даёт небольшую психологическую 
разгрузку учащимся . Во время карантина 
2020 г . и дети, и родители приобрели хо-

рошие навыки работы с икТ, что в на-
стоящее время снимает дополнительное 
психологическое напряжение в семье . Но 
воспитание высоких личностных качеств 
учащихся также остаётся актуальным .

Статья поступила в редакцию 21.04.2022
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проблемы оСвоения предмеТных знаний и умений 
по лиТераТуре при подгоТовке к гоСударСТвенной иТоговой 
аТТеСТации

Кудряшова А. А.
Московский центр качества образования 
105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 4, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность. Статья посвящена актуальной теме освоения предметных знаний и умений по 
литературе в средней школе. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
литературе наглядно демонстрирует уровень освоения обучающимися предметных компе-
тенций.
Цель исследования – рассмотрение проблемных областей в изучении литературы, которые 
определяются дефицитами выпускников при выполнении единого государственного экзамена.
Метод исследования – анализ типичных ошибок, которые допускают обучающиеся при вы-
полнении государственной итоговой аттестации. Системно и последовательно рассматрива-
ются все задания ЕГЭ с точки зрения сложности их выполнения. Особое внимание уделяется 
анализу заданий на сопоставление художественных произведений, а также сложностям в ос-
воении теоретико-литературных понятий.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Особый акцент в статье 
сделан на анализе развёрнутых ответов участников экзамена. В качестве убедительного при-
мера приводятся отрывки из работ выпускников, которые наглядно демонстрируют типич-
ные ошибки обучающихся. Статья носит прикладной характер, её практическая значимость 
заключается в разработке методических рекомендаций, призванных помочь в преодолении 
дефицитов в освоении предметных компетенций по литературе. 
Результаты исследования наглядно демонстрируют максимальные затруднения обучающих-
ся в заданиях тестовой части и в типологии развёрнутых ответов при выполнении государ-
ственной итоговой аттестации по литературе. Данные результаты позволяют учителю-словес-
нику выявить проблемные области в заданиях по литературе и наметить продуктивные пути 
их преодоления.1

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет актуализировать предметные дефициты 
по литературе, что даёт возможность найти конструктивные решения в методике препода-
вания словесности с акцентированным вниманием на заданиях, вызывающих наибольшие 
затруднения у обучающихся. Данные акценты делают статью интересной для учителя-сло-
весника.

 © CC BY кудряшова А . А ., 2022 .
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the Issues of masterInG suBJect sKIlls and KnoWledGe 
of lIterature In PreParatIon for the unIfIed state eXam

A. Kudryashova
State Autonomous Institution of Further Education, 
Moscow Centre for Education Excellence 
Semeonovskaya sq., 4, Moscow 105318, Russian Federation

Abstract
Relevance. The article is devoted to the topical issue of mastering subject knowledge and skills in lit-
erature in secondary school. The analysis of the results of the Unified State Exam in literature clearly 
demonstrates the level of development of subject competencies by students.
Aim of the article is to consider problem areas in studying literature, which are determined by the 
deficits of graduates when performing the Unified State Exam.
Methodology was the analysis of typical mistakes that students make when performing the Unified 
State Exam. All tasks of the Unified State Exam are systematically and consistently considered in 
terms of the complexity of their implementation. Special attention is paid to the analysis of tasks for 
comparing works of art, as well as difficulties in mastering theoretical and literary concepts.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. Special emphasis in the article is 
placed on the analysis exam participants’ detailed answers. As a convincing example, excerpts from 
the works of graduates are given, which clearly demonstrate the typical mistakes of students. The 
article is of an applied nature, its scientific novelty and practical significance lies in the development 
of methodological recommendations designed to help overcome deficits in the development of lit-
erature, which makes the article interesting for a teacher of literature.
Results of the study clearly demonstrate the maximum difficulties in the tasks of the test part and in 
the typology of detailed answers.
Conclusions. The analysis of the obtained results makes it possible to actualize problem areas in 
literature and outline ways to overcome them, which makes the article interesting for a teacher-
philologist.

Keywords: Unified State Exam, literature, common mistakes, task definition, literary work analysis, 
comparative analysis, argumentation

ВВЕДЕНИЕ
Освоение предметных знаний и уме-

ний по литературе при написании го-
сударственной итоговой аттестации 
представляет особую актуальность для 
изучения . Результаты проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по-
зволяют выявить уровень овладения 
предметными знаниями и умениями обу-
чающимися . Это позволяет учителю-сло-
веснику, во-первых, выявить дефициты в 
овладении предметными компетенциями 

по литературе . Во-вторых, наметить воз-
можные продуктивные подходы в их пре-
одолении . 

как указывают разработчики кон-
трольно-измерительных материалов (да-
лее – киМ) С . А . Зинин, Е . А . Зинина, 
Л . В . Новикова, формат ЕГЭ позволяет 
судить о сформированности основных 
предметных компетенций по литерату-
ре1 . Актуальный характер в изучении 
1 Методические рекомендации для учителей, под-

готовленные на основе анализа типичных ошибок 
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данной темы носят статьи ведущего экс-
перта С . Н . колосовой: «как подгото-
виться к ЕГЭ по литературе без репетито-
ра: 5 советов от председателя предметной 
комиссии» (2019)1, «ЕГЭ по литературе на 
100 баллов: типичные ошибки, онлайн-
подготовка и родительская поддержка» 
(2020)2, «как справиться со сложными 
заданиями ЕГЭ по литературе» (2021)3 . 
Научно-практическая ценность рас-
крывается в статьях молодых учёных 
и учителей-практиков, посвящённых 
сложностям освоения специфики жан-
ра сочинения [4; 6] . Не менее важной 
представляется статья к . С . Соколова, 
который актуализирует понятие «лири-
ческий герой» при анализе лирического 
произведения [7] . По-прежнему одной из 
трудных тем в изучении школьного кур-
са является древнерусская литература . 
Целостный подход к памятнику древне-
русской литературы «Слово о полку иго-
реве» в ракурсе использования текста для 
подготовки к ЕГЭ по литературе раскры-
вается в статье современного учителя-
словесника В . В . ключниковой [2] .

интересно отметить критическую 
оценку в статье А . Ю . Федосеева «Ли-
рика С . А . Есенина в материалах ЕГЭ по 
литературе: опыт научно-практической 
экспертизы» (2008 г .) [8], которая в на-
стоящее время утратила свою актуаль-
ность . За время внедрения государствен-
ной итоговой аттестации в формате ЕГЭ с 

участников ЕГЭ 2021 года по литературе / С . А . Зи-
нин, М . А . Барабанова, Л . В . Новикова, Н . В . Беляе-
ва // Педагогические измерения . ФГБНУ «ФиПи» . 
2021 . № 3 . С . 73–110 .

1 колосова С . Н . как подготовиться к ЕГЭ по лите-
ратуре без репетитора: 5 советов от председате-
ля предметной комиссии [Электронный ресурс] . 
URL: https://mcko .ru/articles/2504 (дата обращения: 
08 .06 .2022) .

2 колосова С . Н . ЕГЭ по литературе на 100 баллов: 
типичные ошибки, онлайн-подготовка и родитель-
ская поддержка [Электронный ресурс] . URL: htt-
ps://mel .fm/ekzameny/8326904-ege_literature_ready 
(дата обращения: 08 .06 .2022) .

3 колосова С . Н . как справиться со сложными за-
даниями ЕГЭ по литературе [Электронный ре-
сурс] . URL: https://mel .fm/ekzameny/9472801-ege_
literature_guide (дата обращения: 08 .06 .2022) .

2009 г . (Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 24 февраля 2009 г . № 57 
«Об утверждении Порядка проведения 
единого государственного экзамена») 
результаты выполнения выпускниками 
экзамена критически оценивались . Раз-
работчики киМ и эксперты учитывали 
и обобщали характер типичных ошибок 
выпускников, анализировали накоплен-
ный опыт, что и определяло в дальней-
шем изменение и совершенствование 
формата ЕГЭ по литературе .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Целью исследования является рас-

смотрение проблемных областей в изуче-
нии литературы, которые определяются 
дефицитами выпускников при выполне-
нии единого государственного экзамена .

Своими задачами разработчики кон-
трольно-измерительных материалов ЕГЭ 
по литературе считают «освоение учащи-
мися значимых для предмета видов учеб-
ной деятельности: анализа и интерпре-
тации художественного произведения 
с опорой на единство его содержания и 
формы, проблемно-тематического сопо-
ставления литературного материала, на-
писания кратких связных ответов и пол-
ноформатного сочинения-рассуждения 
на литературную тему»4 . данные задачи 
нашли отражение в содержании заданий 
киМ, их чёткой структурированности, 
охватывающей как знание выпускниками 
содержательной стороны курса (исто-
рии и теории литературы), так и степень 
сформированности предметных компе-
тенций и общеучебных навыков5 .

Рассмотрим структуру экзаменаци-
онной работы государственной итого-
вой аттестации . каждый вариант киМ 
по литературе состоит из двух частей 
и включает в себя 12 заданий . Часть 1 
4 Методические рекомендации для учителей, под-

готовленные на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2021 года по литературе / С . А . Зи-
нин, М . А . Барабанова, Л . В . Новикова, Н . В . Беляе-
ва // Педагогические измерения . ФГБНУ «ФиПи» . 
2021 . № 3 . С . 74 .

5 Там же . С . 73 .
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включает в себя два комплекса заданий 
(1–11) . Первый комплекс заданий (1–6) 
относится к фрагменту эпического, или 
лироэпическогого, или драматического 
произведения . Задания 1–4, называемые 
тестовыми, требуют краткого ответа (од-
ного или двух слов или последователь-
ности цифр) . Задания 5 .1/5 .2 (обучающе-
муся необходимо выбрать и выполнить 
ОдНО из них) и 6 требуют развёрнутого 
ответа в объёме 5–10 предложений . Вто-
рой комплекс заданий (7–11) относится к 
анализу стихотворения, басни, баллады . 
Тестовые задания 7–9 требуют краткого 
ответа (одного или двух слов или после-
довательности цифр) . Задания 10 .1/10 .2 
(обучающемуся необходимо выбрать и 
выполнить ОдНО из них) и 11 требуют 
развёрнутого ответа в объёме 5–10 пред-
ложений . Часть 2 работы требует от 
участников ЕГЭ написания развёрнутого 
сочинения на литературную тему объ-
ёмом не менее 250 слов . Участнику экза-
мена предлагается на выбор пять тем для 
сочинения (12 .1–12 .5)1 .

Методологической основой для ис-
следования послужили методические ре-
комендации для председателей и членов 
предметных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации разработчиков ФиПи 
С . А . Зинина, Е . А . Зининой, Л . В . Нови-
ковой .

Методами исследования стали ана-
литический и сравнительный методы, а 
также системный и последовательный 
анализ типичных ошибок, которые до-
пускают участники экзамена при вы-
полнении государственной итоговой ат-
тестации по литературе . как говорилось 
выше, типичные ошибки обучающихся 
рассматриваются нами как маркёр, с од-
ной стороны, они раскрывают сложности 
в освоении предметных компетенций по 
литературе, с другой, позволяют акцен-
тировать внимание на проблемных во-
1 Спецификация контрольных измерительных ма-

териалов для проведения в 2022 году единого го-
сударственного экзамена по литературе . ФиПи . 
2022 . 13 с .

просах и намечать коррекционную рабо-
ту с учётом выявленных дефицитов . 

Организация исследования и ход ра-
боты.

Анализ тестовых заданий базового 
уровня сложности . В данных заданиях 
учащиеся демонстрируют знания родо-
вой и жанровой принадлежности про-
изведений, определяют сюжетно-ком-
позиционные, образно-тематические и 
стилистические особенности анализиру-
емого текста . В достаточной мере учащи-
еся с повышенным и высоким уровнем 
предметных знаний демонстрируют зна-
ния теоретико-литературных терминов .

Вместе с тем наибольшее затруднение 
в тестовой части вызывает задание 3 на 
сопоставление, которое может выявлять 
знания произведений и их авторов, зна-
ние героев произведения, их описание 
(портрет), основные события в сюжет-
ной линии, реплики и др . Формулировки 
задания 3 на соответствие могут носить 
разнообразный характер, но результаты 
выполнения подобных заданий по всем 
вариантам убеждают в том, что сюжет, 
его событийная сторона усваивается 
учащимися, как правило, легче, чем ли-
рические компоненты художественного 
произведения, например, портрет или 
пейзаж . 

Такие же сложности в тестовой части 
вызывает задание 9 на определение худо-
жественных приёмов в стихотворении . 
С  заданием плохо справляются учащи-
еся, недостаточно владеющие анализом 
поэтического текста в единстве формы и 
содержания .

Рассмотрим результаты выполнения 
обучающимися развёрнутых ответов на 
ЕГЭ по литературе .

На представленном графике рассма-
триваются четыре группы обучающихся: 
1 группа – низкий уровень; 2 группа – ба-
зовый уровень; 3 группа – повышенный 
уровень; 4 группа – высокий уровень 
освоения предметных знаний и умений 
по литературе . Выполнение учащимися 
задания 5 .1/5 .2 и 10 .1/10 .2 (в 2021 г . – за-



60

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

дания 8, 15) относятся к повышенному 
уровню сложности и, как правило, за-
труднений не вызывают . Одиннадца-
тиклассники успешно демонстрируют 
знание текста конкретного произведе-
ния, понимают роль эпизода в структу-
ре произведения и умеют анализировать 
фрагмент произведения . Вместе с тем 
типичные ошибки учащихся связаны с 
фактическими ошибками (неправиль-
ное именование героев произведения, 
или мест, где разыгрываются основные 
события сюжета) . В заданиях по лирике 
учащиеся чаще всего допускают ошибки 
в определении «автора» и «лирического 
героя» . Бытовой уровень рассуждений о 
литературном произведении приводит 
к устойчивым речевым ошибкам, непо-
следовательность рассуждений в анализе 
произведения – к логическим ошибкам .

Основные ошибки в заданиях 5 .1/5 .2 
и 10 .1/10 .2 могут быть также связаны 
с формулировкой задания . Если фор-
мулировка задания связана с умением 
ориентироваться в содержании текста, 
отвечать на вопросы, используя явно за-
данную в тексте информацию, то учащи-
еся не испытывают затруднений в отве-
тах . Однако, если формулировка задания 
актуализирует необходимость интерпре-
тировать текст художественного произ-
ведения с опорой на авторскую позицию, 
т . е . явная информация в тексте отсут-
ствует, то такие задания часто приводят к 
ошибочным суждениям учащихся .

к типичным ошибкам можно отнести 
трудности выполнения задания 10 .1/10 .2, 
связанные с анализом стихотворения . 
Учащимися сложнее осваиваются при-
рода лирического произведения, особен-

Рис. 1 / Fig. 1. Анализ результатов ЕГЭ 2021 г . / Analysis of the results of the Unified State Exam for 2021

Источник: Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по литературе / С . А . Зинин, М . А . Барабанова, 

Л . В . Новикова, Н . В . Беляева // Педагогические измерения . ФГБНУ «ФиПи» . 2021 . № 3 . С . 881 .

1 Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участни-
ков ЕГЭ 2021 года по литературе / С . А . Зинин, М . А . Барабанова, Л . В . Новикова, Н . В . Беляева // Педагоги-
ческие измерения . ФГБНУ «ФиПи», 2021 . №3 . С . 88 .
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ности поэтической формы и содержания, 
его метафоричность . Типичной ошибкой 
учащихся в этом задании можно назвать 
подмену анализа стихотворения пере-
сказом лирического сюжета . Такой же 
устойчивый характер имеет ошибка фор-
мального перечисления разнообразных 
лирических приёмов лирики без раскры-
тия их функции в стихотворении . Напри-
мер, типичный ответ экзаменуемого: «в 
стихотворении встречается много эпите-
тов, метафор, сравнений и т . д .» .

как видно из графика (рис . 1), сквоз-
ной характер ошибок в развёрнутых от-
ветах имеют задания на сопоставление 6 
и 11 (в 2021 г . – задания 9, 16) . Все груп-
пы экзаменуемых испытывают затрудне-
ния с выполнением сопоставительного 
анализа . Напомним, что задания 6 и 11 
также относятся к повышенному уровню 
сложности и связаны с выявлением уме-
ния учащихся находить литературный 
контекст и устанавливать межтекстовые 
связи, обобщать литературный материал, 
сопоставлять выбранное и исходное про-
изведения в заданном аспекте сопоста-
вительного анализа, обосновывать свои 
тезисы текстом выбранного произведе-
ния . Учащийся должен хорошо владеть 
материалом произведения, выбранного 
для сопоставления, свободно ориентиро-
ваться в его содержании и проблематике, 
не подменять анализа текста его переска-
зом или общими рассуждениями о содер-
жании, осмысливать авторскую позицию 
и не искажать её при сопоставлении про-
изведений . Особого внимания в жанре 
сопоставительного анализа заслуживает 
умение учащихся логично и последова-
тельно излагать мысли в развёрнутом от-
вете .

Рассмотрим работу учащегося с ти-
пичными ошибками . Формулировка 
задания 6: «Герои каких произведений 
отечественной литературы обладают 
большой властью над окружающими и в 
чём этих персонажей можно сравнить с 
диким?» (фрагмент работы приводится в 
соответствии с оригиналом):

«Многие писатели русской литера-
туры изображали в своих произведени-
ях героев, которые обладают большой 
властью над окружающими . Грибоедов 
в комедии “Горе от ума” тоже изобра-
зил героя, который обладает огромной 
властью . Таким персонажем является 
Фамусов . Фамусов, как и кабаниха, алч-
ный и властолюбивый человек . деньги в 
его мировоззрении – единственная цен-
ность, ведь все “фамусовское общество” 
любит лишь этот ресурс . Фамусов, как и 
кабаниха, человек “старой закалки” . Он 
ничего не хочет менять в своей жизни, но 
желает, чтобы устои фамусовского обще-
ства» сохранились и в будущем .

Таким образом, и Островский, и Гри-
боедов в своих произведениях изобра-
жали героев, которые обладают большой 
властью над окружающими с целью вы-
смеять их и показать человеческие поро-
ки» .

Типичной ошибкой в работе учащего-
ся является сопоставление произведений 
без учёта указанного в задании аспекта, 
выпускник сопоставляет образы, наде-
ленные властью, не используя в исходном 
произведении образа дикого, а привле-
кая для аргументации образ кабанихи . 
Очевидно, что сопоставление носит фор-
мальный характер . Указываются общие 
черты характера кабанихи и Фамусова: 
«алчный и властолюбивый человек», 
люди «старой закалки» . В ответе учаще-
гося отсутствует анализ эпизодов, важ-
ных для раскрытия темы формулировки 
задания . Нет раскрытия центрального 
образа дикого, его проявления власти 
над окружающими в сюжете пьесы . Так-
же в работе учащегося имеются речевые 
ошибки: «фамусовское общество» любит 
лишь этот ресурс». Очевидно, что совре-
менное слово «ресурс» стилистически не 
соответствует исторической эпохе, при-
влекаемого для анализа произведения 
А . С . Грибоедова «Горе от ума» .

Рассмотрим другую работу учаще-
гося на сопоставление стихотворений . 
Формулировка задания 11: «В каких про-
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изведениях отечественных поэтов при-
сутствует мысль о красоте окружающего 
мира и в чём эти произведения можно со-
поставить со стихотворением Н . М . Руб-
цова “Утро”?»

«В произведениях отечественных по-
этов очень часто можно встретить мысль 
о красоте окружающего мира . Возьмем 
Сергея Есенина . Он и вовсе любил Рос-
сию, он восхищался и простором, красо-
той . Так, например, эта любовь видна в 
стихотворении “Родина” . Это произведе-
ние можно сопоставить со стихотворени-
ем “Утро” в том, что в обоих стихотворе-
ниях присутствует чувство патриотизма, 
любви к природе, к окружающему миру в 
целом . В обоих стихотворениях присут-
ствует любовь к таким мелочам, которые 
вовсе не играют роль для обычного чело-
века, но не для писателей» .

Во-первых, ответ учащегося демон-
стрирует отсутствие понимания лири-
ческого произведения . Выпускник не 
владеет анализом исходного стихотво-
рения Н . Рубцова «Утро», а указанное в 
ответе учащегося стихотворение «Роди-
на» отсутствует в творчестве С . Есенина . 
Возможно, ученик имел в виду стихот-
ворение «О Родина!», в этом случае он до-
пускает, во-первых, фактическую ошибку 
в названии стихотворения, во-вторых, 
стихотворение только называется, но не 
привлекается в качестве аргумента . Эта 
работа – яркий пример полного отсут-
ствия знаний по лирике, чем и объясня-
ется характер общих рассуждений, заме-
няющих анализ произведений .

действительно, большинство уча-
щихся испытывают затруднения в ос-
мыслении, анализе и интерпретации 
лирических произведений . Общая нена-
читанность, недостаточное знание наи-
зусть лирических произведений при-
водит к искажению образов, мотивов 
стихотворений, а также к их неточному 
цитированию, что оценивается как фак-
тическая ошибка .

Отдельного внимания заслуживает 
незнание формата задания по сопостав-

лению, когда учащийся в качестве при-
мера использует произведение того же 
автора, которому принадлежит исходный 
текст . Такая серьёзная ошибка приводит 
к обнулению задания в целом .

Согласно приведённому графику 
(рис . 1), приходится констатировать, 
что задания на сопоставление вызывают 
максимальный процент затруднений не-
смотря на то, что они не относятся к по-
вышенному уровню сложности . Логично 
предположить, что задание 12 – сочине-
ние, относящееся к высокому уровню 
сложности, выявит максимальное число 
затруднений . Однако, как показывает 
практика оценивания, выпускники более 
успешно справляются с сочинением, оно 
вызывает меньшее количество затрудне-
ний у обучающихся по сравнению с зада-
ниями на сопоставление .

Рассмотрим основные ошибки в вы-
полнении части 2 работы ЕГЭ по лите-
ратуре, которая посвящена написанию 
«развёрнутого сочинения на литератур-
ную тему объёмом не менее 250 слов»1 . 
как говорилось выше, сочинение отно-
сится к высокому уровню сложности, где 
учащийся максимально широко может 
продемонстрировать уровень освоения 
предметных умений и навыков по лите-
ратуре . В этой работе будут востребо-
ваны и детальное знание литературо-
ведческой терминологии, способность 
правильно понять формулировку темы, 
создать композиционно стройное и цель-
ное высказывание с опорой на текст про-
изведения, продемонстрировать речевую 
грамотность .

Обратим внимание на изменение мо-
дели в части 2 в 2022 г . Увеличилось ко-
личество слов в сочинении, добавилась 
пятая формулировка темы . В оценивании 
сочинения добавились критерии орфо-
графической, грамматической и пункту-
ационной грамотности . Участнику ЕГЭ 
1 Спецификация контрольных измерительных ма-

териалов для проведения в 2022 году единого го-
сударственного экзамена по литературе . Москва, 
ФиПи, 2022 . 13 с .
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может быть предложен выбор: раскры-
вать тему сочинения на материале отече-
ственной или зарубежной литературы .

Без изменений в тематике сочинений 
осталось отражение историко-литера-
турных этапов становления отечествен-
ной литературы, начиная с произведений 
древнерусской литературы, классики 
XVIII в ., литературы ХIХ–ХХI в . (вклю-
чая новейшую литературу конца ХХ – на-
чала XXI вв .) . Сохранилась также модель 
формулировки темы в виде вопроса или 
утверждения . 

Рассмотрим ответ учащегося . Задание 
12 .1 . каково отношение автора к Ленско-
му? (По роману А . С . Пушкина «Евгений 
Онегин») (фрагмент работы приводится 
в соответствии с оригиналом) .

«В романе в стихах “Евгений Онегин” 
Александр Сергеевич Пушкин показал 
Владимира Ленского как романтичного 
персонажа . У героя трагическая судьба, 
так как он погибает во время дуэли от 
пули приятеля . Владимир жил в деревне, 
там же он познакомился со своим това-
рищем Евгением Онегиным . Автор отно-
сится к нему с теплом, он создал хороше-
го персонажа .

история героя начинается со знаком-
ства с Евгением . Ленский водит его на 
светские вечера и проводит с ним боль-
шое количество времени . Онегин и Вла-
димир два разных по характеру человека . 
Евгению наскучил светский образ жизни, 
и он хотел чего-то другого, а вот Ленско-
му наоборот нравились балы и званые 
ужины .

Однако однажды герои знакомятся с 
Татьяной и Ольгой . и в романе добавля-
ются любовные линии . По сюжету юная 
Татьяна влюбляется в Онегина и пишет 
ему любовное письмо, но она получает 
отказ от него . А у Ольги и Владимира Лен-
ского всё получается, они влюбляются в 
друг друга, но, к сожалению, их счастье 
длилось не долго . На одном из светских 
вечеров Ленский видит, как его приятель 
танцует с его возлюбленной . После чего, 
Владимир вызывает Онегина на дуэль, и 

он соглашается . На ней Евгений от без-
выходности стреляет в Ленского и тот 
погибает . Затем Онегин решает покинуть 
деревню и начинает путешествовать .

Таким образом, можно увидеть, как 
автор относится к герою . Он даёт Ленско-
му полюбить Ольгу и быть любимым ею, 
но счастье его было недолгим . Отноше-
ние Александра Сергеевича Пушкина к 
Владимиру хорошее и доброе» .

Одной из типичных ошибок в сочине-
нии является подмена темы сочинения . 
Очевидно, что тема сочинения образная, 
которая связана с задачей раскрыть образ 
героя Ленского . Выпускнику необходимо 
подумать, какие приёмы помогают по-
нять его образ (портрет, речь, антитеза 
системы образов Онегин – Ленский) и как 
приёмы изображения героя характеризу-
ют авторское отношение к Ленскому? 

для раскрытия темы (Критерий 1) 
учащийся только намечает возможные 
пути раскрытия образа, например, «ро-
мантичный персонаж», или противо-
положность характеров Онегина и 
Ленского, но эти мысли не становятся 
аргументацией для раскрытия темы со-
чинения . По сути, прямым ответом на 
формулировку темы являются два пред-
ложения в сочинении, которые ярко 
демонстрируют бытовой уровень рас-
суждения о литературном произведе-
нии: «Автор относится к нему с теплом, 
он создал хорошего персонажа», «От-
ношение Александра Сергеевича Пуш-
кина к Владимиру хорошее и доброе» . 
Привлекаемый текст для аргументации 
(Критерий 2) свидетельствует о том, что 
учащийся читал «роман в стихах», но при 
относительно неглубоком знании сюжета 
романа допускает фактические ошибки, 
например, «однажды герои знакомятся 
с Татьяной и Ольгой» . В сочинении есть 
теоретико-литературные понятия (Кри-
терий 3) «роман в стихах», «романтиче-
ский персонаж», «автор», но термины не 
используются для раскрытия темы сочи-
нения и анализа произведения . Типичная 
ошибка допускается также и в компози-
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ционной цельности и логике изложения 
(Критерий 4). Заключительная фраза 
«Таким образом, можно увидеть, как ав-
тор относится к герою» имеет формаль-
ный характер, предыдущие рассуждения 
учащегося не позволяют сделать вывод 
об авторском отношении к Ленскому . В 
сочинении много речевых ошибок (Кри-
терий 5): «Евгений от безвыходности 
стреляет в Ленского», очевидно, что сло-
во «безвыходность» неуместно в данном 
контексте . данная речевая ошибка ярко 
иллюстрирует, как незнание слова может 
приводить к искажению смысла, а рече-
вая ошибка сближается с фактической . 
Речевая ошибка также имеется в пред-
ложении: «Он даёт Ленскому полюбить 
Ольгу и быть любимым ею» . Очевидно, 
что глагол «даёт» семантически не уме-
стен в контексте данного предложения . 
Наблюдается речевая неполнота, которая 
приводит к искажению смысла в предло-
жении .

Типичные ошибки в сочинении вы-
являют проблемные области в изучении 
литературы, связанные с оцениванием 
критерия К2 «Привлечение текста произ-
ведения для аргументации» и К5 «Соблю-
дение речевых норм» . Основные ошибки 
по критерию К1 связаны с низким знани-
ем содержания художественных произ-
ведений, умении правильно понять фор-
мулировку темы и выявить её смысловой 
акцент . интересно отметить различную 
степень понимания формулировки темы 
сочинения у обучающихся, которая опре-
делена их различными типами: утвер-
дительной, вопросительной и цитатной 
формой . как говорилось выше, низкий 
уровень владения содержанием произ-
ведения приводит к фактическим ошиб-
кам и снижению баллов по критерию К2. 
Учащимся сложно выбирать конкретные 
эпизоды для раскрытия темы сочинения, 
они допускают ошибки в материале, не 
умеют интерпретировать образ и давать 
грамотный комментарий .

Результаты исследования и их об-
суждение . Таким образом, анализ по-

лученных результатов выявил макси-
мальные затруднения в заданиях 3 и 9  
тестовой части, что обусловлено недо-
статочным владением у участников эк-
замена содержанием художественных 
произведений, а также уровнем освоения 
теоретико-литературных понятий при 
анализе стихотворений .

Задания на сопоставление в типоло-
гии развёрнутых ответов традиционно 
вызывают наибольшее затруднение у 
участников экзамена . Непонимание за-
данного аспекта в сопоставлении, общая 
неначитанность, сложности в нахож-
дении сквозных тем, образов, мотивов 
приводят к ошибочной интерпретации . 
Одной из типичных ошибок в сочине-
нии является подмена темы сочинения, 
а также замена анализа художественного 
произведения пересказом или общими 
рассуждениями . Бытовой уровень рас-
суждений о художественном произведе-
нии выявляет низкий уровень речи в раз-
вёрнутом ответе обучающихся .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении сформулируем общие 

рекомендации по преодолению дефи-
цитов в освоении предметных знаний и 
умений по литературе, которые, в свою 
очередь, позволят обучающимся более 
успешно справиться с заданиями и не 
допустить ошибок в ЕГЭ по литерату-
ре . Базовые компетенции по литературе 
связаны со знанием содержания произ-
ведений, поэтому чтение и тщательный 
разбор художественных произведений на 
уроке остаётся единственным путём для 
преодоления ошибок . Подчеркнём роль 
учителя в акцентировании внимания 
учащегося на особенностях художествен-
ного произведения, начиная от сюжетос-
ложения и композиции, образов героев и 
способов их создания и заканчивая дета-
лями и стилистическими приёмами .

Не менее важной является дальней-
шая работа с обучающимися по изучению 
теоретико-литературных терминов и 
формированию умения их использовать 



65

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

при анализе художественного произве-
дения . Обратим внимание: важно, чтобы 
знание приёма как теоретического по-
нятия находило преломление в практике 
разбора художественного произведения . 
иными словами, функциональность того 
или иного приёма как формального при-
знака, определяет его выход на идею или 
содержательный уровень произведения . 
как показывает практика, на уроке ли-
тературы требуется совместная работа 
педагога-словесника с обучающимися 
над лирическими элементами (портрет, 
описание, пейзаж), включёнными в про-
заический текст .

Успешному освоению предметных 
компетенций по литературе может спо-
собствовать развитие ключевых на-
выков  – классического анализа худо-
жественного произведения в единстве 
формы и содержания, формирования у 
обучающихся умения работы с фрагмен-
том прозаического текста и его интерпре-
тации, а также понимания поэтического 
произведения, его метафоричности и ас-
социативности в раскрытии идеи .

Анализ полученных результатов убе-
дительно свидетельствует о необходи-
мости серьёзной работы по формирова-
нию навыка сопоставительного анализа . 
Совместная работа педагога-словесника 
с обучающимися на уроке литературы 
может быть посвящена композиции и 
алгоритму построения мини-сочинения 
по сопоставительному анализу . Такой 
же продуктивной сотворческой рабо-
той представляется развитие умения 
выделять тематические, сюжетные, об-
разные, мотивные и другие типологиче-
ские схождения в художественных про-
изведениях, а также умения равноценно 
анализировать (сопоставлять) исходный 
и привлекаемый тексты . Актуальный 
материал по освоению сравнительно-со-
поставительной модели развёрнутого от-
вета представлен в статье исследователя 
д . М . Шевцовой «Тема дуэли в русской 
литературе (из опыта подготовки к сочи-
нению ЕГЭ по литературе)» [10] .

для успешного написания сочинения 
необходим навык правильного выбора 
темы, который продиктован максималь-
ным знанием содержания произведения . 
Умение понять формулировку темы и 
правильно подобрать произведение для 
аргументации – залог успешного напи-
сания сочинения . Помним, что для полу-
чения максимального балла по критерию 
К2 по лирике необходима опора на три 
стихотворения . Не менее важны пони-
мание учащимися структуры сочинения, 
её композиционной цельности, а также 
навык грамотного речевого оформления 
письменного высказывания, включаю-
щего орфографические, пунктуационные 
и грамматические нормы русского языка .

для успешной организации педагоги-
ческой работы по подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации можно 
воспользоваться «Методическими ма-
териалами для председателей и членов 
предметных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации по проверке выпол-
нения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2022 года»1 . 
Убедительное и многоаспектное рас-
смотрение ЕГЭ как формы проверки об-
разовательной подготовки по литерату-
ре представлено в статье С . А . Зинина, 
Е . А . Зининой, Л . В . Новиковой [1] . Овла-
дению предметных знаний и умений по 
литературе может помочь опыт сибир-
ских коллег по разработке элективных 
курсов по русскому языку и литературе 
в рамках подготовки к ЕГЭ [9] . На наш 
взгляд, формированию навыка чтения 
«с увлечением» (к . д . Ушинский) будет 
способствовать привлечение корпуса 
произведений детской и подростковой 
литературы, сюжеты и герои которых 
могут быть более близки и понятны со-
временному школьнику . Подобный опыт 
1 Методические материалы для председателей и чле-

нов предметных комиссий субъектов Российской 
Федерации по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2022 г . Литература / С . А . Зинин, М . А . Барабанова, 
Н . В . Беляева, Е . А . Зинина, Л . В . Новикова . Мо-
сква, ФиПи, 2022 . 73 с .
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анализа и практики чтения детской и 
подростковой литературы представлен 
в итогах I Всероссийской конференции 
[5] . как показывает практика препода-
вания литературы, отдельного внимания 
для успешного овладения предметными 

компетенциями заслуживает и методика 
медленного прочтения художественных 
произведений в рамках внеурочной дея-
тельности по литературе [3] .
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Аннотация
Актуальность. Проблема научного и интуитивного аспектов при установлении величины кар-
тин существует, начиная с истоков творчества, и является актуальной по настоящее время. Как 
определить формат будущей картины: математически или интуитивно? тем более что вопрос 
этот касается композиционного решения художественного произведения в творчестве худож-
ников-живописцев.
Цель исследования. теоретически обосновать взаимосвязь научного и интуитивного аспектов 
на основе установления величины картин в творческом процессе художников-живописцев.
Методы исследования. В статье рассмотрен процесс взаимодействия научного и интуитивно-
го метода в творческой деятельности художников-живописцев. Основное внимание уделяется 
выявлению традиционных и нетрадиционных форматов картинной плоскости и их геометрии 
как основного фактора гармонизации художественного произведения.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Научная новизна исследо-
вания заключается в совокупности научного и интуитивного метода как важного учебно-твор-
ческого фактора, способствующего гармонизации художественной структуры и композиции 
произведений изобразительного характера, ранее не подвергавшихся системному изучению 
с позиций их величины и пропорций, которые в идеальной форме соответствуют золотому 
сечению. В ходе исследования определены теоретические основы единого творческого про-
цесса, состоящего из плавного перехода от миниатюрной к станковой, а затем и к монумен-
тальной композиции. В статье по проблеме исследования дан анализ научных изысканий 
Л. С. Выготского, Н. Н. Волкова, В. В. Корешкова, П. А. Кудина, Б. Ф. Ломова, А. А. Митькина, 
В. А. Кузмичева, И. П. Павлова, И. П. Шмелева, Л. В. Шокоровой.1

Результаты исследования. В результате определено, что изменение пропорций в том или ином 
формате вызывает изменение смыслового и идейного характера картины, что влияет на всю 
структуру построения художественного произведения. В результате чего дальнейший творческий 
процесс может быть приостановлен или, наоборот, может быть получено творческое развитие.
Выводы. Занятия, нацеленные на решение данной проблемы, расширяют мировоззрение об-
учающихся, активизируют их работу с литературой, способствуют стремлению обучающихся 
к познавательной деятельности, т. к. научный и интуитивный аспекты требует глубокого рас-
смотрения как важнейший фактор учебно-творческой деятельности при создании художе-
ственного произведения в процессе обучения художников-живописцев.

Ключевые слова: геометрический метод, интуитивный подход, творчество, художник-живо-
писец, размер и формат картины

 © CC BY Шачкова Э . В ., Абдуллин А . Г ., 2022 .
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Abstract
Relevance. The problem of scientific and intuitive aspects in determining the size of paintings has 
existed since the beginning of creativity and is relevant to the present. How to determine the format 
of the future picture: mathematically or intuitively? Moreover, this question concerns the composi-
tional solution of a certain work in the work of painters.
Aim of the research: to theoretically substantiate the relationship between the scientific and intuitive 
methods based on establishing the size of the paintings in the creative process of painters. 
Methodology. The article considers the process of interaction between the scientific and intuitive 
methods in the process of the creative activity of painters. The main attention is paid to identifying 
traditional and non-traditional formats of the picture plane and their geometry as the main factor in 
the harmonization of a work of painters.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. The scientific novelty of the research 
lies in the combination of the scientific and intuitive method as an important educational and creative 
factor contributing to the harmonization of the artistic structure and composition of works of a picto-
rial nature that have not previously been systematically studied from the standpoint of their size and 
proportions, which in ideal form can be built according to the principle of the golden section. In the 
course of the study, the theoretical foundations of a single creative process were determined, con-
sisting of a smooth transition from miniature to easel, and then monumental composition. The article 
on the research problem analyzes the scientific research of L. S. Vygotsky, N. N. Volkov, В. В. Ko-
reshkova, P. A. Kudina, B. F. Lomova, A. A. Mit’kina, V. A. Kuzmicheva, I. P. Pavlov, I. P. Shmeleva, 
L. V. Shokorova. 
Results. As a result, it was determined that a change in proportions in one format or another causes 
a change in the semantic and ideological nature of the picture, which affects the entire structure of 
the construction of a work of art. As a result, further creative process can be suspended or, on the 
contrary, get creative development.
Conclusions. Classes aimed at solving this problem expand the outlook of students, activate their 
work with literature. They contribute to the desire of students for cognitive activity, since the scien-
tific and intuitive aspects require deep consideration as the most important factor in educational and 
creative activity when creating a work of art in the process of teaching painters.

Keywords: geometric method, intuitive approach, creativity, painters, size and format of the picture

ВВЕДЕНИЕ
Проблема установления величины 

картин как важного фактора в создании 
художественной структуры будущей 
композиции – одна из наиболее малоиз-
ученных в сфере изобразительного ис-
кусства . Замыслу художника всегда со-

путствует представление о формате его 
будущей картины . Художник принимает 
важное решение по поводу формата, а 
значит, и геометрии его изображаемой 
картины .

В качестве термина слово «компози-
ция» стало употребляться в эпоху Воз-
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рождения . Особое композиционное 
значение имеет каждый из компонентов 
произведения: точка зрения, светотень, 
цвет, колорит картины, типаж героя, 
позы и жесты персонажей, формат и раз-
мер произведения и т . д .

Научной психолого-педагогической 
теорией и методикой художественной де-
ятельности занимались такие выдающи-
еся деятели, как д . дидро, Я . А . комен-
ский, и . Г . Песталоцци, к . д . Ушинский .

Психолого-педагогические основы 
рассмотрены в научных трудах  В . В . Афа-
насьевой, а именно – методологический 
подход в современных педагогических 
исследованиях [9], роль образовательной 
области «искусство» проанализирова-
на В . В . корешковым [2], пластическое 
мышление в искусстве – О . А . кривцу-
ном [3], С . А . Минюровой – психология 
самопознания и саморазвития)1, С . П . Ро-
щиным – научное мировоззрение – важ-
нейший фактор образования художника 
и педагога) [6], наука и образование в 
традиционном прикладном искусстве  – 
М . Ю . Спириной [7], а также в подго-
товке будущих художников народного 
декоративно-прикладного искусства 
Л . В . Шокоровой [10], М . А . Щукиной 
рассмотрена психология саморазвития 
личности) [11] .

В области деятельностной психологии 
отметим научные труды А . Г . Асмолова, 
д . и . Фельдштейна, В . д . Шадрикова .

В числе исследований по проблемам 
мышления и интуиции следует обратить 
особое внимание на труды Б . Г . Ананье-
ва, П . В . Симонова, д . Н . Узнадзе . В числе 
фундаментальных работ по проблемам 
мышления следует назвать именно труды 
П . В . Симонова . Особый интерес пред-
ставляют психофизиологические вопро-
сы, которые раскрывают взаимосвязь  зре-
ния и мышления человека (В . д . Глезер) .

1 Минюрова С . А . Психология самопознания и са-
моразвития: учебник . Екатеринбург: издательство 
Уральского государственного педагогического 
университета, 2013 . 316 с .

«Лишь с 70-х годов XX столетия, бла-
годаря подвижнической и плодотворной 
деятельности А . Г . Асмолова, B . C . кузи-
на, Н . Н . Ростовцева, В . д . Шадрикова 
и других выдающихся деятелей в обла-
сти образования и культуры, начинает-
ся постепенный процесс возвращения 
предметов искусства на высокий про-
фессиональный уровень» – сообщает 
М . В . Галкина в докторском диссертаци-
онном исследовании «Стратегический 
ресурс декоративного искусства в реали-
зации целей художественно-эстетическо-
го образования» .

В . А . кузмичев рассматривает и уточ-
няет понятие соразмерности в искусстве 
живописи с точки зрения искусствоведе-
ния [4] . 

Теоретическая и технологическая ре-
ализация во взаимосвязи научного и ин-
туитивного метода с целью построения 
гармоничной структуры художествен-
ного произведения является предметом 
данного исследования . 

Цель исследования – выявление вза-
имосвязи научного и интуитивного ме-
тода в процессе построения гармоничной 
структуры художественного произведе-
ния .

Задачи исследования:
– установить взаимосвязь научного 

и интуитивного метода в творчестве ху-
дожника-живописца;

– обосновать соразмерность в карти-
не как средство построения гармоничной 
структуры художественного произведе-
ния .

При выборе формата художнику-жи-
вописцу следует учитывать действие сю-
жета: слева направо или наоборот, в глу-
бину картины . 

Художник-живописец большое вни-
мание придаёт содержанию изображае-
мой композиции . Материализация твор-
ческого процесса имеет свои границы: 
диагонали, геометрический центр, разме-
ры фигур и предметов окружающей сре-
ды, интервалы между ними постепенно 
начинают взаимодействовать (рано или 
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поздно) с интуитивным решением автора 
картины . Этот процесс взаимопроника-
ющий и взаимосвязанный в первую оче-
редь с содержанием . 

Н . П . крымов считал, что размер кар-
тины стоит специально устанавливать на 
отдельном холсте таким образом, чтобы 
главный предмет стал одной пятой раз-
мера будущей картины . Размер главного 
предмета многие художники стремятся 
определить интуитивно, но можно и гео-
метрически .

База и выборка исследования . Экспе-
риментально-исследовательская работа 
продолжалась более 5 лет . Принимало 
участие 90 человек . Фронтальный срез 
представляет собой результаты исследо-
вания двух групп по 25 человек 3 курсов 
ТЖ (направление подготовки: 54 .05 .03 
«Живопись») кафедры изобразительного 
искусства и дизайна Гуманитарно-педа-
гогической академии (филиала) ФГАОУ 
ВО «крымский федеральный универси-
тет имени В . и . Вернадского» в г . Ялте . В 
первый год диагностического исследова-
ния все задания логически вытекали из 
ранее изученного материала . В последую-
щие годы педагогического исследования 
были рассмотрены различные величины 
картин, создаваемых студентами . Во вза-
имодействии научного и интуитивного 
подхода оказалось, что более распростра-
нённый формат, преобладающий у ху-
дожников-живописцев, имеет величину 
13/21 и 21/34 .

Методология и методы исследова-
ния. Многие отечественные учёные ана-
лизируют методологические подходы в 
современных педагогических исследо-
ваниях (В . В . Афанасьев, О . А . иванова, 
Н . Н . Суртаева [9]), проблематику со-
временного реалистического искусства 
с позиции участников образовательного 
пространства и целеполагания студен-
тов художественно-графических фа-
культетов (М . В . Галкина [1], С . П . Ло-
мов [5], П . д . Чистов) . В исследованиях 
М . Ю . Спирина рассматривается наука и 
образование в традиционном приклад-

ном искусстве, а также методы научного 
исследования (В . П . Беспалько, Б . С . Гер-
шунского, В . и . Журавлева, В . и . Загвя-
зинского, В . А . кан-калика, Н . д . кузьми-
ной, Н . д . Никандрова, А . и . Щербакова) .

Организация исследования и ход 
работы. исследование, направленное 
на выявление научного и интуитивного 
аспекта в процессе установления вели-
чины той или иной картины в творчестве 
художников-живописцев, имеет три ос-
новных этапа .

Первый этап связан с освоением но-
вого материала, овладением теоретиче-
ских понятий с целью формирования ин-
тереса к исследовательской деятельности .

Художественный строй того или ино-
го произведения имеет два общих на-
правления: повествовательный и поэти-
ческий .

Повествовательный строй представ-
ляет собой рассказ, повествование; по-
этический – сказку, притчу, песню и т . п .

Горизонтально-вытянутый формат 
удобен для повествовательных эпиче-
ских произведений . для сюжетов эпиче-
ских и бытовых крайне важным является 
психологический фактор . В формате про-
является индивидуальный темперамент 
художника, его художественный вкус . 
Эпические сюжеты требуют для своего 
художественного выражения более круп-
ных размеров, а бытовые сюжеты – на-
оборот . В результате исследования было 
выявлено, что прямоугольники являют-
ся более приятными для человеческого 
глаза, а содержание композиции должно 
обязательно соответствовать главной 
идее . 

Второй этап раскрывает специфику 
выполнения миниатюрных и станковых 
композиций, принципы их геометриче-
ского построения .

красоту произведения никто не от-
менял, т . к . это эстетическая категория . 
Произведения, которые созданы в созву-
чии с пропорциями, должны быть краси-
выми . Гармоническое начало в компози-
ционном построении – это соблюдение 
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отношений, обеспечивающих соразмер-
ность, пропорциональность и равнове-
сие в картине . Связь между элементами 
произведения, примирение противоре-
чий между формой и содержанием, меж-
ду предметом и окружающей средой осу-
ществляет гармония, которая соединяет 
все элементы картины в единое компози-
ционное целое .

Слово «гармония» на древнегрече-
ском языке означает «соразмерность, 
уравновешенность» .

исследование показало, что про-
порции влияют на характер формы и 
структуру композиции . Оба фактора во 
взаимодействии рассматриваются как 
величина членений отдельных форм, так 
и структура композиции в целом . итак, 
художественный образ формируется бла-
годаря размеру и форме (площади) изо-
бразительной поверхности .

В критерии оценивания творческих 
работ входили следующие параметры: 
идея и смысловое содержание замысла, 
установка величины картин, последо-
вательность, выразительность художе-
ственного образа, тоновые и цветовые 
отношения, новизна, гармоничность 
композиционного решения, техника и 
технология, детализация, обобщение .

Третий этап осуществляет сравни-
тельную характеристику монументаль-
ной композиции с миниатюрной и стан-
ковой .

итогом проектной деятельности яв-
ляется результат, полученный на основе 
научных принципов, форм, методов и 
средств во взаимосвязи с творческой ин-
туицией художников-живописцев .

Симметричные композиции означа-
ют уравновешенность . Равновесие – это 
устойчивое положение, а асимметрич-
ное – неуравновешенное .

динамика задаётся с помощью диаго-
налей . Если композиция симметрична и 
уравновешена, она образует простые гео-
метрические формы: треугольник, круг, 
овал, квадрат, прямоугольник . круглый 
портрет придаёт изображению опре-

делённую мягкость и завершённость . 
Овальный формат сочетается с округло-
стью лица портретируемого .

Масштаб и пропорции играют боль-
шую роль в компоновке форм на пло-
скости . Сильное увеличение объектов 
в картине искажают окружающее про-
странство: крупное изображение зри-
тельно уменьшает формат; а мелкое изо-
бражение зрительно его увеличивает .

Монументальное впечатление от 
изображения создаёт вытянутый вверх 
прямоугольник . Он хорошо сочетается с 
твёрдым характером и строгим силуэтом 
мужской фигуры . каждый сюжет нуж-
дается в своей точке зрения . При этом 
обобщение является главной опорой в 
когнитивной деятельности .

Восприятие никогда не отделяется от 
мышления, а интуиция всегда принимает 
участие на каждом этапе познания . инту-
иция образуется в сфере подсознательно-
го, она возникает неожиданно, но её зна-
ния не добываются с помощью логики, а 
рождаются из восприятия и собирания 
материала, что способствует созданию 
образа .

интуиция – это способность, а точнее, 
одна из двух основных форм когнитив-
ной деятельности . интуиция в сочетании 
с тонкой аналитической способностью 
является идеальной художественной 
формой художника . Специалисты счита-
ют, что композиция может быть в полной 
мере раскрыта только в том случае, если 
удастся найти нужную величину карти-
ны и её наиболее важные пропорции .

С . П . Рощин пишет, что научное ми-
ровоззрение является важнейшим фак-
тором образования художника-педагога, 
т . е . важным он считает формирование 
научных познаний в геометрии, физике и 
других науках .

«Альберти считал, что во Вселенной 
существуют определённые пропорции, 
которые выражают божественный замы-
сел, и искусство не может существовать 
вне этого» [6, с . 7] . Пропорции означают 
соразмерность всех частей и их соответ-
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ствие в соотношении с целым . Пропорци-
ональность в изобразительном искусстве 
изучалась в следующих публикациях: 
О . Я . кочика «Живописная система Бо-
рисова-Мусатова В . Э .»); В . А . кузмичева 
(«Понятие соразмерности в искусстве 
живописи») [4]; Леонардо да Винчи (см . 
книгу «Жизнь и творчество» (коллектив 
авторов)); и . П . Шмелева («Золотое сече-
ние») [12] . 

итак, был выполнен фронтальный 
срез и получен реальный практический 
опыт с опорой на научную работу Теодора 
Фехнера – психолога-экспериментатора .

В результате самым популярным со-
отношением оказались стороны 21/34 . 
После чего выполнялись композиции в 
цвете, состоящие из 10 прямоугольников, 
где самым популярным соотношением 
оказались стороны 13/21 и 21/34 .

Результаты исследования и их об-
суждение. Результаты исследования 
вносят вклад в общий раздел компози-
ции . Техника живописи, графики и по-
строение композиции в целом являются 
важными взаимосвязанными междисци-
плинарными факторами творческой дея-
тельности . Художник-живописец должен 
учитывать формирование художествен-
ного и научного познания в сфере компо-
зиции .

Величина самого изображения зави-
сит от задуманной композиции . Худож-
ник осознаёт, что не в любом размере 
холста он сможет раскрыть смысл своей 
картины . Так, XV–XIX столетия охвачены 
поиском новых художественных стилей, 
требующих перехода к новым материа-
лам, способам организации (рельеф по-
верхности картины, её новый формат и 
размеры) .

Почему-то очень редко проблемы на-
учного и интуитивного аспекта (в сфере 
формата и размеров картины) подвер-
гаются искусствоведческому анализу . А 
между тем, формат картины органично 
связан с основной идеей автора .

«Под “числом” греки понимали, пре-
жде всего – отношения и пропорции . 

Следовательно, при изучении соразмер-
ности в композиции произведений жи-
вописи необходимо рассмотреть три её 
аспекта: гармонию цвета, гармонию про-
порций, численное выражение гармонии 
композиционной структуры картины» 
[8, с . 3] . Неразрывное единство образова-
ли такие понятия, как: «гармония», «со-
размерность», «число» .

итак, исследование показало, что су-
ществует явная проблема переведения 
картины с одним масштабом в другой, 
без потери величинных характеристик и 
особенностей художественного образа . 
Один из важнейших психических процес-
сов, лежащих в основе художественного 
восприятия, – интуиция – стал объектом 
изучения Р . Арнхейма, Н . Н . Волкова, 
Е . и . игнатьева . Мы опросили 100 чело-
век, каждому из которых было предло-
жено на выбор 10 прямоугольников (3/5; 
5/8; 8/13; 13/21; 21/34; 34/55; 55/89; 89/144; 
144/233; 233/377) с различными соотно-
шениями сторон, и каждый выбрал фор-
мат по своей интуиции .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
интуиция присуща ощущению, т . к . 

она возникает на основе эмпирических 
данных в чувственной сфере . Многие 
великие художники обладали даром ин-
туиции . Способность к интуиции про-
является у художника через его пере-
воплощение . Это явление познаётся на 
основе психологии и нейрофизиологии 
(Л . С . Выготский, и . П . Павлов, С . В . Ру-
бинштейн, и . М . Сеченов) . В 1876 г . не-
мецкий учёный Густав Теодор Фехнер 
изучал восприятие и заключил, что пря-
моугольники в золотом сечении более 
приятны человеческому глазу . Он осу-
ществил анализ пропорций более десяти 
тысяч картин . 

В настоящее время существует много 
нетрадиционных форматов картин раз-
ных размеров . Это могут быть самостоя-
тельные работы, а также и работы в ком-
бинациях, являющиеся композиционной 
частью целой работы .
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Например, современные картины 
«триптих» являются индивидуальным 
выбором педагога-живописца . Триптих 
означает сложение произведения ис-
кусств, «взятое» втрое . Оно состоит из 
трёх картин, объединённых общей идеей, 
а диптих состоит из двух частей . Полип-
тих состоит из четырёх и более картин, 
части которых есть продолжение преды-
дущего изображения .

Триптих, как правило, разделён на три 
части одинаковой высоты, но разной ши-
рины . В Средние века триптих размещал-
ся у алтаря . Он был самым популярным 
форматом различных картин .

Важным фактором являются отно-
шения изображаемых объектов ко всему 
формату картинной плоскости . Формат 
картины может приобретать различные 
формы:

1 . для изображения панорамы более 
подходящим является вытянутый по го-
ризонтали формат .

2 . Вытянутый вверх формат тяготит к 
возвышенному и монументальному изо-
бражению . 

3 . длинный формат по вертикали пре-
вращает изображение в свиток . 

4 . квадратный формат лучше исполь-
зовать для создания спокойной и уравно-
вешенной композиций .

5 . круглая композиция создаёт ощу-
щение замкнутости и гармоничности .

6 . Овал больше всего подходит к пор-
третному жанру .

7 . Треугольный формат ассоциирует-
ся с движением и неустойчивостью .

данное исследование вносит вклад 
в область изобразительного искусства . 
для художника-живописца крайне слож-
но найти подходящий размер и формат, 
потому что тон и цвет, характер сюжета, 
масса света и тени, освещение, пропор-
ции и мн . др . может повлиять на завер-
шающее решение автора .

Художники-живописцы сознательно 
придают своему произведению опреде-
лённую форму, следуя правилам золото-
го сечения и художественным приёмам . 

В результате художник-педагог не мо-
жет объяснить, почему его рука провела 
именно такую линию, а не другую, а вы-
бор пропорции оказался именно таким, а 
не иным . Значит, это происходит интуи-
тивно . Об этом пишет П . Г . Попов в книге 
«Стиль в искусстве как средство выраже-
ния индивидуального . Стиль человека: 
психологический анализ» . Однако, соз-
дание картины происходит не на пустом 
месте, а на основе интеллекта и предыду-
щих знаний .

Не каждый сюжет можно чрезмерно 
увеличить по размеру или поместить в 
рамки малого холста . Художники часто 
выбирают в качестве модуля соразмер-
ности прямоугольник и делают это ин-
туитивно . Однако, необходимо учиты-
вать, что будущий художник-живописец 
может справиться с композиционным 
заданием как в большом формате, так и 
в малом . Если он обладает изобразитель-
ной грамотностью, то он сможет создать 
гармоничную композицию . А если его 
знания незначительные, то результат бу-
дет отрицательным, несмотря на мону-
ментальный, станковый или миниатюр-
ный масштаб картины .

Размер картины зависит от её содержа-
ния и её образно-эмоциональной атмос-
феры . Несоответствие формата содержа-
нию отрицательным образом сказывается 
на раскрытии замысла, поэтому необходи-
мо внедрять знания о композиции, в част-
ности о формате, не только среди худож-
ников-живописцев, будущих учителей 
изобразительного искусства, дизайнеров, 
специалистов, но и создателей электрон-
ной техники, компьютерных программ . 

Рассматривая проблемы размера и 
формата картин в историческом аспек-
те, можно уточнить следующий фактор: 
многие национальные школы больше це-
нили круглый формат (тондо) и овал .

В данном исследовании рассмотре-
ны результаты традиционных и нетра-
диционных форматов в разнообразии 
структур художественного произведения 
с целью выявления их геометрии и взаи-
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модействия научного метода с интуици-
ей художника, т . к . содержание картины 
зависит от геометрии формата . Главное 
решение остаётся за автором компози-
ции: на каком этапе использовать теоре-
тические знания, а на каком – интуицию .

Учитывая опыт предшественников 
и современников, стало возможно кон-
кретизировать взаимодействие научного 

и интуитивного методов в подготовке и 
творчестве художников-живописцев при 
обосновании использования золотых 
пропорций прямоугольника с соотноше-
нием сторон 13/21 и 21/34 и выдвинуть 
дальнейшие перспективы развития дан-
ной проблемы .

Статья поступила в редакцию 09.12.2021 
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профеССионально-ориенТированный ТекСТ в СиСТеме 
языковой подгоТовки преподаваТеля иноСТранного языка

Борновалова Н. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация

Актуальность. Статья посвящена процессу обучения чтению профессионально-ориентирован-
ных иноязычных текстов в системе языковой подготовки будущих преподавателей иностран-
ного языка.

Цель. Определение места профессионально-ориентированного текста в системе языковой 
подготовки преподавателя иностранного языка.

Методы исследования. При проведении исследования применены методы обобщения, интер-
претации и анализа научной литературы.

Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования 
вносят вклад в теорию обучения иноязычному чтению и методику преподавания иностранных 
языков.

Результаты исследования. В статье представлены основные характеристики и особенности 
профессионально-ориентированного чтения и профессионально-значимого текста. Обо-
сновано место профессионально-ориентированного иноязычного чтения и профессиональ-
но-значимого текста в системе языковой подготовки будущих преподавателей иностранного 
языка. Дано описание компонентов содержания обучения чтению профессионально-значи-
мых текстов и критериев отбора таких текстов для профессионально направленного обучения 
иноязычному чтению студентов языкового вуза.

Выводы. Обучение профессионально-ориентированному чтению иноязычных текстов в си-
стеме языковой подготовки будущего преподавателя иностранного языка носит интегриро-
ванный характер, т. к. оно направлено, во-первых, на получение и интерпретацию професси-
онально-значимой иноязычной информации, во-вторых, на формирование у студента знаний, 
навыков и умений по специальности во время изучения иностранных языков. Этот факт и 
определяет одну из главных позиций, которую занимают профессионально-ориентированное 
чтение и профессионально-значимый текст в системе языковой подготовки будущего препо-
давателя иностранного языка.1

Ключевые слова: иноязычная подготовка, профессионально-ориентированное чтение, про-
фессионально-ориентированный текст, классификация иноязычных профессионально-ори-
ентированных текстов, критерии отбора текстов
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Abstract
Relevance. The article is devoted to the process of teaching reading professionally-oriented foreign 
texts in the system of language training of future teachers of a foreign language.
Aim is to determine and identify the place of a professionally oriented text in the system of language 
training of a foreign language teacher.
Procedure and methods. The main methods of research are: observation, interpretation, the analysis 
of scientific literature.
Scientific novelty and/or theoretical and/or practical significance. The research results contribute to 
the theory of teaching foreign language reading and the methodology of teaching foreign languages.
Results. The article presents the main characteristics and features of professionally significant read-
ing and professionally significant text, and also substantiates its place in the language training sys-
tem. A description of the constituent elements of the content of teaching professionally significant 
reading and the characteristics of selecting texts for professionally oriented teaching foreign lan-
guage reading for students of linguistic university is given.
Conclusion. Teaching professionally oriented reading of foreign texts in the system of language train-
ing of a future foreign language teacher is of an integrated nature, because it is aimed, firstly, at 
obtaining and interpreting professionally significant foreign language information, and secondly, at 
forming knowledge, skills and abilities of students in the course of professional education. This fact 
determines one of the main positions occupied by professionally oriented reading and a profession-
ally significant text in the system of language training of a future foreign language teacher.

Keywords:  foreign language training, professionally oriented reading, professionally oriented text, 
classification of foreign language professionally oriented texts, criteria for selecting texts

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире профессиональ-

но подготовленный, квалифицирован-
ный преподаватель иностранного языка 
находится в постоянном поиске инфор-
мации о передовых научных открытиях 
и технологиях в области профессиональ-
ной деятельности, изучение которой спо-
собствует повышению его профессио-
нальной компетенции [2, с . 5] . При этом 
у него имеется реальная возможность 
использовать, помимо отечественных 
научных публикаций, достаточно боль-
шой объём профессионально-значимой 
информации на иностранных языках из 
зарубежных источников . Способность 
ориентироваться в подобной информа-
ции, умение интерпретировать, система-

тизировать и использовать её как в своей 
педагогической работе, так и в устном 
и письменном общении со своими за-
рубежными коллегами, в том числе, в 
рамках совместных научно-методиче-
ских конференций, партнёрства стран в 
подготовке педагогических кадров и др ., 
является важным показателем уровня 
профессионального мастерства совре-
менного преподавателя иностранного 
языка [14, с . 18] . Формирование у студен-
тов данной способности, основу которой 
составляют умения профессионально-
ориентированного иноязычного чтения, 
относится к числу важнейших задач в си-
стеме профессиональной и иноязычной 
подготовки будущего педагога . Таким об-
разом, тема исследования является акту-
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альной и научно-значимой для современ-
ного педагогического общества .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
как отмечалось выше, в настоящее 

время ярко выраженной является потреб-
ность специалистов-педагогов в получе-
нии, интерпретации, систематизации и 
использовании в своей научно-педагоги-
ческой работе актуальных информацион-
ных материалов не только из отечествен-
ных, но и из зарубежных источников . 
квалифицированные специалисты реа-
лизуют данную потребность, используя 
умение читать профессионально-ориен-
тированные иноязычные тексты . Одним 
из главных средств, которое использует-
ся для формирования навыков и умений 
профессионально-значимого иноязыч-
ного чтения, является профессионально-
ориентированный текст . Однако прежде, 
чем раскрыть и проанализировать поня-
тия «профессионально-ориентированное 
чтение» и «профессионально-ориентиро-
ванный текст», необходимо остановиться 
на цели, задачах, методах и теоретиче-
ской базе исследования .

Цель исследования: определить ме-
сто профессионально-ориентированного 
текста в системе языковой подготовки 
преподавателя иностранного языка .

Задачи исследования:
– проанализировать основные харак-

теристики и особенности профессио-
нально-ориентированного чтения и про-
фессионально-значимого текста;

– обосновать место профессиональ-
но-ориентированного чтения и профес-
сионально-значимого текста в системе 
языковой подготовки будущих препода-
вателей иностранного языка; 

– проанализировать компоненты со-
держания обучения иноязычному чте-
нию профессионально-значимых текстов 
и критерии отбора таких текстов для сту-
дентов языкового вуза .

Методология и методы исследова-
ния. При проведении данного исследова-
ния были применены методы обобщения, 

интерпретации и анализа научной литера-
туры, с помощью которых понятия «про-
фессионально-ориентированный текст» 
и «профессионально-ориентированное 
чтение» в системе языковой подготовки 
будущего преподавателя иностранного 
языка были изучены более детально . кро-
ме того, настоящее научное исследование 
подразумевает использование следующих 
методологических подходов:

• системный подход, который рассма-
тривает все компоненты в тесной взаи-
мосвязи друг с другом;

• деятельностный  подход,  который 
рассматривает деятельность как основу, 
средство и условие развития личности;

• компетентностный подход, который 
устанавливает тип образовательных ре-
зультатов, ориентированный на способ-
ность и готовность личности к решению 
различного рода задач, к деятельности .

Теоретическая база исследования. 
В методике профессионально-ориенти-
рованного иноязычного обучения суще-
ствует относительно небольшое количе-
ство исследований, которые полностью 
посвящены проблеме обучения профес-
сионально-значимому чтению иноязыч-
ных текстов . Вследствие этого был про-
ведён анализ:

– исследований в сфере методи-
ки преподавания иностранных языков 
(Н . д . Гальскова, Н . и . Гез, Н . Ф . коря-
ковцева, В . В . краевский, E . H . Соловова, 
C . K . Фоломкина, А . Н . Щукин и др .); 

– научных работ в области лингво-
стилистического описания текстового 
материала (М . Н . кожина, А . В . коржуев, 
O . A . крылова, Л . В . Яроцкая и др .); 

– исследований, затрагивающих ког-
нитивные механизмыв изучении ино-
странного языка (Л . С . Выготский, 
A . A . Леонтьев, В . В . Серикови др .); 

– научных исследований, рассматри-
вающих вопрос обучения иноязычному 
профессионально-значимому чтению 
(С . Зильберштейн, А . Райс, Л . А . Со-
бинова, Т . Хатчинсон, Ф . В . Хейлман, 
С . Ф . Шатилов, д . Эски и др .) .
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данный анализ позволил выделить 
и обосновать основную терминологию 
в сфере обучения студентов педагоги-
ческого направления профессионально 
направленному чтению иноязычных тек-
стов, которая представлена ниже .

Профессионально направленное 
чтение и профессионально- 

значимый текст
для достижения заявленной цели 

исследования необходимо раскрыть ос-
новные понятия, которые заложены в 
процессе обучения студентов професси-
онально-ориентированному иноязыч-
ному чтению . Профессионально-ориен-
тированное чтение – это комплексная 
речевая деятельность, обусловленная 
потребностями специалиста в получе-
нии информации из иностранных ис-
точников [8, с . 124] . В системе языковой 
подготовки преподавателя иностранного 
языка такой вид речевой деятельности 
направлен на восприятие студентом ино-
язычного текста и использование полу-
ченной информации в своей учебной, 
исследовательской и будущей професси-
ональной деятельности [9, с . 454] . Заме-
тим, что преподаватели, которые умеют 
читать литературу по специальности на 
иностранном языке, вычленять необхо-
димую информацию и использовать её в 
своей практической работе, становятся 
конкурентоспособными кадрами на рын-
ке труда .

Анализ социально-психологических 
исследований А . В . Хуторского, Т . Ю . Ло-
макиной, С . В . дзюбенко позволяет 
сделать вывод, что в системе языковой 
подготовки чтение выступает в роли 
специфического, целостного явления, 
которое обусловлено бесспорной потреб-
ностью специалиста, особенно будущего 
преподавателя иностранного языка, в 
получении педагогической профессио-
нально-значимой информации [5, с . 292] . 
В данном контексте С . к . Фоломкина, 
обращая особое внимание педагогов на 
вопросы о мотивах чтения, об инфор-

мационных потребностях в получении 
читательской информации, делает ак-
цент на том, что «индивиду нужна не вся 
предлагаемая ему научная информация и 
не произвольно выбранная информация . 
Он восполняет свой информационный 
дефицит, исходя из конкретных целей 
(объективных и субъективных)»1 .

Неслучайно Л . А . Собинова выраба-
тывает научное определение термина 
«профессионально-ориентированное 
чтение» и объединяет его с понятием 
«информационная потребность» . С этой 
точки зрения в системе языковой под-
готовки профессионально направлен-
ное чтение представляет собой средство 
удовлетворения потребности специ-
алиста-педагога в получении профессио-
нально-значимой иноязычной информа-
ции [8, с . 125] .

Таким образом, исходя из научных 
положений С . к . Фоломкиной и Л . А . Со-
биновой, для специалиста-преподавателя 
в сфере иностранных языков в професси-
ональной области является важной кон-
кретная информация, которая содержит 
в себе потребительскую ценность, т . е . 
способность и возможность удовлетво-
рять профессиональные потребности 
будущих специалистов в области педаго-
гики . В соответствии с этим существует 
необходимость чёткого и обоснованного 
выбора вида и стратегии профессиональ-
но-ориентированного чтения иноязыч-
ных текстов с целью получения педагогом 
требуемой и ценной иноязычной профес-
сионально-значимой информации .

Выбор вида и стратегии иноязыч-
ного профессионально направленного 
чтения зависит от таких факторов, как 
цель читательской деятельности, резуль-
тативность в процессе удовлетворения 
профессиональной педагогической по-
требности читающего, а также содержа-
ние обучения иноязычному профессио-
1 Фоломкина С . к . Обучение чтению на иностран-

ном языке в неязыковом вузе: учебно-методиче-
ское пособие . 2-е изд ., испр . Москва: Высшая шко-
ла, 2005 . С . 253 .
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нально направленному чтению [7, с . 132] . 
Описание содержания обучения ино-
язычному профессионально-значимому 
чтению в системе языковой подготовки 
будущего преподавателя иностранного 
языка приведено в таблице 1, составлен-
ной на основе описания содержания об-
учения чтению по С . к . Фоломкиной .

как известно, средством формирова-
ния навыков и умений профессиональ-
но-значимого иноязычного чтения в 

системе языковой подготовки будущего 
преподавателя иностранного языка яв-
ляются профессионально-ориентирован-
ные иноязычные тексты . Под термином 
«профессионально-ориентированный 
текст» или «профессионально-значимый 
текст» для преподавателей иностранных 
языков мы понимаем иноязычный тек-
стовый материал, который учитывает 
особенности будущей профессии читаю-
щего [3, с . 12] .

Таблица 1 / Table 1
Содержание обучения иноязычному профессионально-ориентированному 
чтению в системе языковой подготовки будущего преподавателя иностранного 
языка / Learning content for foreign language professionally oriented reading

Содержание обучения иноязычному профессионально-ориентированному чтению 
в системе языковой подготовки будущего преподавателя иностранного языка

Лингвистический компонент Психологический компонент Методологический компонент
– языковой и речевой материал;
– лингвистические трудности 
восприятия;
– требования к текстам для чте-
ния

– мотивы и интересы обучаю-
щихся;
– навыки и умения чтения;
– психологические механизмы;
– психологические трудности 
восприятия;
– характер связи чтения с дру-
гими видами речевой деятель-
ности

– навыки и умения учебной 
деятельности;
– использование различных 
опор, облегчающих понима-
ние прочитанного

Источник: составлено автором на основе описания содержания обучения чтению по 
С . к . Фоломкиной1 .

Source: compiled by the author based on the description of the content of teaching 
reading according to S . K . Folomkina .

1С этой точки зрения, в процессе из-
учения профессионально-ориентиро-
ванного языкового текста реализуется 
двусторонняя связь между потребностью 
студента в приобретении специальных 
профессиональных знаний и навыков 
и успешностью изучения иностранно-
го языка . из этого следует, что обучение 
профессионально-значимому чтению 
иноязычных текстов в системе языковой 
подготовки будущего преподавателя ино-
странного языка носит интегрированный 
1 Фоломкина С . к . Обучение чтению на иностран-

ном языке в неязыковом вузе: учебно-методиче-
ское пособие . 2-е изд . , испр . Москва: Высшая шко-
ла, 2005 . С . 253 .

характер .  В процессе чтения профессио-
нально-значимого текста на занятиях по 
иностранному языку будущий специа-
лист-педагог преследует прагматическую 
цель – получение и интерпретацию про-
фессионально-значимой информации, 
которая будет способствовать расшире-
нию его профессионального кругозора 
[15, p . 30] . Однако, помимо этого, немало-
важной целью такого вида чтения явля-
ется изучение языка во время обучения 
и работы по специальности2 . Этот факт 
2 Основы методики обучения иностранным языкам: 

учебное пособие // Н . д . Гальскова, А . П . Василе-
вич, Н . Ф . коряковцева, Н . В . Акимова . Москва: 
кНОРУС, 2017 . С . 390 .
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и определяет одну из главных позиций, 
которую занимают профессионально-
ориентированное чтение и профессио-
нально-значимый текст в системе языко-
вой подготовки будущего преподавателя 
иностранного языка . С целью повышения 
эффективности и результативности про-
фессионально-ориентированного чтения 
необходимо тщательно производить под-
бор текстов на основе классификации и 
критериев отбора профессионально-зна-
чимого текстового материала, которые 
представлены в следующем разделе .

Результаты исследования . На сегод-
няшний день необходимо определить 
спектр профессионально-значимых тек-
стов в работе преподавателя иностранно-
го языка . Это и статьи лингвистического 
и научно-методического толка, рецензии 
на психолого-педагогические книги, ан-
нотации научных статей в области линг-
вистической науки и методики препода-
вания иностранных языков, патентные 
описания, зарубежные книги, предна-
значенные для специалистов-педагогов и 
др . Практически любой текст, в том числе 
и художественный, может стать источ-
ником для понимания профессиональ-
ных проблем, связанных с обучением, 
воспитанием и развитием обучающихся 
средствами иностранного языка . Напри-
мер, зарубежные научные статьи педаго-
гической направленности, используемые 
на практических занятиях по иностран-
ному языку, охватывают проблемы об-
разования и имеют в своём содержании 
специфический терминологический 
аппарат [1, с . 10] . Они включают в себя 
информацию, которая относится к на-
учной области знания, и стимулируют 
стремление обучающихся к получению 
профессиональных и научных знаний 
в методике преподавания иностранных 
языков . В связи с этим можно составить 
классификацию иноязычных професси-
онально-ориентированных текстов для 
преподавателей иностранных языков по 
следующим параметрам:

– общеобразовательные (например, 
художественная и научная литература, 
посвящённая проблемам образователь-
ных организаций);

– общепрофессиональные (норматив-
ные акты, образовательные стандарты, 
учебные планы, учебные программы, ко-
торые регламентируют содержание обра-
зования);

– специальные (научные статьи и пу-
бликации в области методики преподава-
ния иностранных языков) .

Так как спектр профессионально-
ориентированных иноязычных текстов 
в работе преподавателя иностранного 
языка достаточно широк, встаёт вопрос 
о грамотном отборе текстов для обуче-
ния профессионально направленному 
иноязычному чтению будущих препо-
давателей иностранного языка . Можно 
выделить следующие критерии отбора 
иноязычных профессионально-ориенти-
рованных текстов:

1 . Уровень языковой подготовки сту-
дентов, т . е . уровень сформированности 
у будущих педагогов профессионально-
значимых знаний, речевых навыков и 
умений .

2 . Профессиональная значимость 
иноязычных текстов, т . е . учёт реальных 
интересов и потребностей студентов в 
профессиональной сфере . Внимание бу-
дущих специалистов-педагогов привле-
кает далеко не вся информация, которую 
предлагают тексты, а только тот матери-
ал, который, как мы уже отмечали выше, 
будет потребительски ценным [10, p . 225] .
другими словами, информационное по-
гружение в профессионально-значимый 
текст должно удовлетворять научные, 
лингвистические, методические, инфор-
мационно-познавательные потребности 
читателя-педагога . данное требование 
предполагает использование научного 
материала, который является професси-
онально типичным именно для педаго-
гической деятельности и наращивания 
опыта будущего специалиста .
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3 . Актуальность содержания профес-
сионально-ориентированных текстов . 
Важно отметить, что речь идёт о неху-
дожественных, фактуальных текстах, а 
о текстовых материалах актуального со-
держания, которые заключают в своём 
смысловом поле развивающуюся, неза-
вершённую ситуацию или проблему, или 
материалах неактуального содержания, 
которые объясняют завершившуюся, 
либо ещё не начавшую своё стремитель-
ное развитие ситуацию [11, p . 360] .

4 . информативность профессио-
нально-ориентированных текстов, т . е . 
степень смысловой, содержательной но-
визны для читателя, которая определе-
на в теме и авторской концепции текста 
[13, p . 15] .

5 . Наличие узкоспециализированной 
терминологии, характерной для лингви-
стической и педагогической аудитории 
[12, p . 293] . Педагогическая наука соеди-
няет в своих понятиях и определениях 
конкретные стороны общественного 
исторического опыта, объясняет их с по-
мощью своей терминологии . Студентам 
педагогической специальности необхо-
димо работать с понятийно-термино-
логическим аппаратом педагогических 
научных статей и документов, чтобы раз-
вивать свои профессиональные умения и 
навыки .

6 . коммуникативная устремлённость 
иноязычных профессионально-значи-
мых текстов . В процессе отбора тексто-
вого материала для иноязычного про-
фессионально направленного чтения 
специалисты-педагоги уделяют исклю-
чительное внимание связным научным 
текстам, которые содержат в себе реаль-
ную коммуникативную деятельность 
(опосредованное общение) современно-
го квалифицированного преподавателя 
иностранного языка в условиях его про-
фессиональной деятельности [6, с . 292] .

7 . Аутентичность иноязычных про-
фессионально-значимых текстов . Аутен- 
тичность в русле лингводидактики и ме-
тодики преподавания иностранных язы-

ков может трактоваться как «соответ-
ствие содержательных, организационных 
и индивидуальных аспектов обучения 
иностранному языку естественному спо-
собу функционирования иностранного 
языка в иноязычном социуме» [4, с . 149] .

критерии отбора текстового мате-
риала должны принимать во внимание 
структуру и содержание соответству-
ющей специальности, в данном случае 
методики преподавания иностранных 
языков . Тщательный отбор профессио-
нально-ориентированных иноязычных 
текстов, согласно вышеперечисленным 
взаимодополняющим критериям, спо-
собствует формированию оптимальной 
базы для эффективного обучения буду-
щих педагогов иноязычному профес-
сионально-значимому чтению, которое 
занимает определяющее место в системе 
языковой подготовки специалиста-педа-
гога .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, цель исследования 

достигнута, задачи исследования вы-
полнены . На основе проведённого ана-
лиза можно сделать следующий вывод . 
В системе языковой подготовки препо-
давателя иностранного языка професси-
онально-ориентированное иноязычное 
чтение  – это комплексная речевая де-
ятельность, которая обусловлена про-
фессиональными потребностями буду-
щего специалиста-педагога, и основной 
составляющей которой является про-
фессионально-ориентированный текст . 
Профессионально-ориентированный 
текст представляет собой иноязычный 
текстовый материал, который учитывает 
особенности будущей профессии чита-
ющего . Обучение профессионально-зна-
чимому чтению иноязычных текстов в 
системе языковой подготовки будущего 
преподавателя иностранного языка но-
сит интегрированный характер . В про-
цессе чтения профессионально-значимо-
го текста на занятиях по иностранному 
языку будущий специалист-педагог пре-
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следует прагматическую цель – получе-
ние и интерпретацию профессионально-
значимой информации, которая будет 
способствовать расширению его профес-
сионального кругозора . Однако, помимо 
этого, немаловажной целью такого вида 
чтения является изучение языка во время 
обучения и работы по специальности1 . 
Этот факт и определяет одну из главных 
позиций, которую занимают профессио-
нально-ориентированное чтение и про-
фессионально-значимый текст в системе 
языковой подготовки будущего препода-

вателя иностранного языка . Необходимо 
тщательно производить подбор текстов 
на основе критериев отбора профессио-
нально-значимого текстового материа-
ла, с целью повышения эффективности 
профессионально-ориентированного 
чтения, результатом которого являются 
поиск научной информации, расширение 
кругозора, приобретение и обмен знани-
ями, навыками и опытом в профессио-
нальной педагогической сфере .

Статья поступила в редакцию 08.04.2022
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Аннотация
Актуальность. Данная тема представляется актуальной, т. к. перед современной высшей шко-
лой в настоящее время поставлена задача – сформировать личность обучающегося, которая 
способна самостоятельно обеспечить своё непрерывное развитие в области профессиональ-
ной деятельности.
Цель. Обосновать роль внеаудиторного чтения в формировании у студентов-курсантов навы-
ка самостоятельной работы с аутентичными профессионально-ориентированными текстами, 
определить реальные потребности курсантов в данной форме обучения иностранному языку.
Методы исследования. На поисково-диагностическом этапе были проанализированы научно-
методические статьи, опубликованные в российских рецензируемых научных журналах переч-
ня Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, в мировых научных журналах. 
В статье осуществляется критический анализ источников, посвящённых самостоятельной ра-
боте студентов, на основе обобщения полученных результатов анализа устанавливается связь 
между внеаудиторной формой обучения иностранному языку и процессом формирования у 
обучающихся навыка самостоятельной работы. С целью определения ценностных ориентаций 
курсантов касательно внеаудиторной формы работы с аутентичными профессионально-ори-
ентированными текстами проводится опрос студентов, в котором приняли участие 72 курсанта. 
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Данное исследование спо-
собствует решению научной проблемы, связанной с формированием у студентов высшей 
школы навыка самостоятельной работы с аутентичными профессионально ориентированны-
ми текстами на иностранном языке.
Результаты. Результаты исследования позволили определить проблемы обучения професси-
онально-ориентированному чтению, с которыми сталкиваются преподаватели, а также пред-
ложить возможные пути их решения.
Выводы. Внеаудиторное чтение профессионально-ориентированных текстов способствует 
формированию у студентов военного вуза навыка самостоятельной работы.

Ключевые слова: самостоятельная работа, внеаудиторное чтение, иностранный язык, неязы-
ковой вуз, профессионально-ориентированный текст1
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Abstract
Relevance. This subject seems relevant, since the modern higher school is currently tasked with 
forming the student’s personality that is able to independently ensure its continuous development in 
the field of professional activity.
Aim. To substantiate the role of extracurricular reading in the formation of students-cadets of the 
skill of independent work with authentic professionally-oriented texts, to determine the real needs of 
cadets in this form of foreign language teaching.
Methodology. At the search and diagnostic stage, scientific and methodological articles published 
in Russian peer-reviewed scientific journals of the Higher Attestation Commission of the Ministry of 
Education and Science and in world scientific journals were analyzed. The article provides a critical 
analysis of the sources devoted to the independent work of students, based on the generalization 
of the analysis results, a connection is established between the extracurricular form of teaching 
a foreign language and the process of formation of students’ independent work skills. In order to 
determine the value orientations of cadets regarding the extracurricular form of work with authentic 
professionally-oriented texts, a survey of students is conducted, in which 72 cadets took part.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. This research contributes to the solu-
tion of the scientific problem associated with the formation of the skill of independent work with 
authentic professionally oriented texts in a foreign language among high school students.
Results. The results of the study made it possible to identify the problems of teaching professionally-
oriented reading that teachers face, as well as to suggest possible ways to solve these problems.
Conclusions. Extracurricular reading of professionally-oriented texts contributes to the formation of 
independent work skills among students of a military university.

Keywords:  independent work, extracurricular reading, foreign language, non-linguistic university, 
professionally-oriented text

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время трудно предста-

вить себе специалиста, который был бы 
удовлетворён знаниями, полученными 
в вузе, и не пытался бы эти знания при-
умножить . Например, спасатели на про-
тяжении всей своей профессиональной 
деятельности вынуждены искать и ана-
лизировать информацию, связанную с 
ведением поисково-спасательных работ 
как у нас в стране, так и за рубежом . 
Сегодня у них существует реальная не-
обходимость в удовлетворении своей 
постоянно растущей информационной 
потребности . данная потребность, по-
нимаемая как свойство лица, группы лиц 
или системы, которая отображает необ-
ходимость получения информации для 
выполнения поставленной задачи в прак-
тической деятельности1, обусловлена их 

1 Большой энциклопедический словарь – 2000 / гл . 
ред . А . М . Прохоров . 2-е изд ., перераб . и доп . Мо-
сква: Большая Российская энциклопедия, 2000 . 
С . 400 .

стремлением повысить свою професси-
ональную квалификацию, укрепить соб-
ственную значимость на своём рабочем 
месте, решить конкретную практическую 
задачу и др . Поэтому будущему специа-
листу-спасателю необходимо уметь само-
стоятельно искать, анализировать, пере-
рабатывать профессионально-значимую 
информацию, в том числе, на иностран-
ном языке . Это обусловливает актуаль-
ность обращения к проблеме обучения 
курсантов-будущих спасателей чтению 
аутентичных профессионально-ориенти-
рованных текстов на иностранном языке .

Чтение профессионально-ориентиро-
ванных текстов – это «сложная речевая 
деятельность, обусловленная професси-
ональными информационными потреб-
ностями и возможностями, представ-
ляющая собой специфическую форму 
опосредованного текста активного вер-
бального письменного общения, основ-
ными целями которого являются опера-
тивная ориентация и поиск, извлечение, 
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приём, присвоение и последующее целе-
вое применение специалистом инфор-
мации в профессиональной и трудовой, 
общественно-политической и самообра-
зовательной деятельности» [4, с . 38] . 

Необходимо отметить, что, к сожа-
лению, в учебном процессе в неязыко-
вом вузе продуктивным видам речевой 
деятельности обычно уделяется больше 
времени, чем рецептивным . Поэтому не-
редко из-за недостатка учебного времени 
процесс обучения иноязычному чтению 
выходит за рамки учебного процесса, что 
не всегда обеспечивает готовность обу-
чающихся к эффективному извлечению 
и анализу информации, необходимой для 
решения учебных и профессиональных 
задач . При этом особенно важно фор-
мировать у студентов умение понимать 
профессионально-ориентированные 
тексты в условиях их самостоятельной 
работы с последними, т . к . обучающимся 
в будущем предстоит решать свои про-
фессиональные задачи вне зависимости 
от кого-либо, а предугадать специфику 
профессиональных задач, с которыми в 
будущем могут столкнуться студенты, 
сегодня крайне затруднительно . как по-
казывает опыт, навык, необходимый для 
самостоятельной работы, у студентов 
часто отсутствует ввиду различных при-
чин: начиная от отсутствия необходимо-
сти работать самостоятельно, заканчивая 
дефицитом времени .

Ч . Родригес рассматривает самостоя-
тельность обучающегося как природную 
способность сочетать новое и уже из-
ученное [8; 9] . Самостоятельная работа, 
с точки зрения и . А . Зимней, может быть 
определена как целенаправленная, вну-
тренне мотивированная, структуриро-
ванная самим субъектом в совокупности 
выполняемых действий и корригируемая 
им по процессу и результату деятельно-
сти1 . Её выполнение требует от студента 
достаточно высокого уровня самосо-
1 Зимняя и . А . Педагогическая психология: учебное 

пособие для преподавателей и студентов языковых 
вызов . Москва: Логос, 2010 . C . 286 .

знания, рефлективности, личной ответ-
ственности, умения самостоятельно оце-
нить как промежуточный, так и итоговый 
результаты деятельности . Это будет спо-
собствовать воспитанию у него таких 
профессионально-значимых качеств, как 
конструирование «личностного знания», 
открытость инновациям, самостоятель-
ное проектирование профессиональ-
ных задач «на опережение», автономия 
и креативность, что в конечном итоге 
обеспечит его адаптивность и конкурен-
тоспособность, создаст благоприятные 
условия для его самореализации и само-
развития, как профессионального, так и 
личностного [6, с . 100] . Формирование 
самостоятельности на занятиях по ино-
странному языку нацелено не только на 
достижение высокого уровня профессио-
нальной иноязычной компетенции, но и 
на развитие у студентов новых личност-
ных характеристик в учебной, научной и 
профессиональной деятельности [2, c . 7] .

Таким образом, формирование цен-
ностно-смысловых установок личности 
студента на творческую, активно-преоб-
разующую, созидательную деятельность, 
мотивирование его на осознание при-
оритета своей жизненной самореализа-
ции способны обеспечить непрерывное 
обогащение его личностной духовной 
сферы, и, как следствие, духовной сфе-
ры социума, его ментальности и куль-
туры [7, с . 188] . Очевидно, что подобная 
стратегическая направленность про-
фессионального образования позволит 
практически реализовать заявленные в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте требования к выпуск-
никам – будущим спасателям по направ-
лению подготовки 20 .03 .01 Техносферная 
безопасность2 . Тот, кто научился учиться, 
кто испытывает потребность в посто-
2 Приказ Минобрнауки России от 25 .05 .2020 № 680 

«Об утверждении федерального образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по на-
правлению подготовки 20 .03 .01 Техносферная безо-
пасность» [Электронный ресурс] . URL: http://publica-
tion .pravo .gov .ru/Document/View/0001202007060026 
(дата обращения: 26 .02 .2022) .
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янном обновлении имеющегося знания, 
диапазона и качества знания, будет вос-
требованным человеком завтрашнего 
дня [5, с . 1] .

Обучающиеся сегодня испытывают 
сильное давление со стороны как систе-
мы образования, так и общества в целом, 
им предъявляются требования, с кото-
рыми предстоит справляться самостоя-
тельно и без каких-либо подсказок, т . к . 
в современном обществе новые задачи 
формируются быстрее, чем решения . Та-
ким образом, основным приоритетом для 
преподавателя становится не просто обу-
чение дисциплине, а формирование лич-
ности обучающегося, которая смогла бы в 
будущем самостоятельно адаптироваться 
к меняющимся профессиональным тре-
бованиям [1, c . 97] . В рамках дисциплины 
«иностранный язык» путём обучения 
чтению профессионально-ориентиро-
ванных аутентичных текстов, представ-
ляется возможным формирование такой 
личности, которая смогла бы оперативно 
ориентироваться, искать, извлекать, и 
применять информацию в профессио-
нальной деятельности самостоятельно . 
для этого необходимы:

– наличие положительной мотивации 
как к профессиональной деятельности, 
так и к иностранному языку;

– тесная взаимосвязь между ино-
странным языком и будущей профессио-
нальной деятельностью;

– ясно поставленные цели и задачи;
– чётко сформированные критерии 

контроля самостоятельной деятельности;
– наличие обратной связи для обуча-

ющихся .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования . С це-

лью выявления у курсантов недостатков 
в самостоятельной работе по чтению про-
фессионально-ориентированных аутен-
тичных текстов, а также определения от-
ношения студентов к этой форме работы 
был проведён опрос студентов Академии 
гражданской защиты при МЧС России .

Задачи опроса были следующие:
– выявить наличие / отсутствие у сту-

дентов мотивации к изучению иностран-
ного языка и к самостоятельной работе в 
форме внеаудиторного чтения;

– определить наиболее часто исполь-
зуемые студентами приёмы работы с тек-
стом;

– выявить уровень осознания студен-
тами значимости самостоятельной рабо-
ты с иноязычными текстами .

Методология и методы исследования.
В рамках данного прикладного иссле-

дования автор опиралась на системный 
и аксиологический подходы, а также был 
применён системный анализ как метод 
исследования . исследование полностью 
соответствует существу изучаемого яв-
ления и возможностям исследователя и 
исследуемых .

Организация исследования и ход ра-
боты. Всего было опрошено 72 курсанта 
второго года обучения . Опрос состоял из 
18 вопросов, которые можно разделить 
на следующие блоки (табл . 1, 2, 3, 4):

На вопрос «Нравится ли курсан-
там дисциплина “иностранный язык”?» 
большинство из них дали положитель-
ный ответ (рис . 1) .

Почти такое же количество курсантов 
ответили утвердительно на вопросы о 
том, узнают ли они что-то новое из тек-
стов по внеаудиторному чтению на ино-
странном языке и нравятся ли им про-
фессионально-орениторанные тексты . 
Но если посмотреть на рис . 2, на котором 
в виде диаграммы представлены ответы 
на вопрос № 2 «Хотели бы Вы чаще зани-
маться иностранным языком?», то здесь 
мы видим снижение утвердительных от-
ветов на 14%, т . е . курсантам не хватает 
положительной мотивации для занятий 
иностранным языком .

14% – показатель невысокий, он сви-
детельствует о том, что, несмотря на ка-
чественное содержание обучения для 
курсантов по дисциплине «иностранный 
язык», существует некий дефицит моти-
вации . Одной из возможных рекоменда-
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Таблица 1 / Table 1
Ι блок: Формирование мотивации к дисциплине «Иностранный язык» / Ι block: 
Formation of motivation for the discipline “Foreign language”

1 . Мне нравится дисциплина иностранный язык Да Скорее да Нет Скорее нет
2 . Я хочу чаще заниматься иностранным языком Да Скорее да Нет Скорее нет
3 . Мне нравится читать тексты на английском языке, 
связанные с моей профессией . Да Скорее да Нет Скорее нет

4 . Я узнаю новое из текстов по внеаудиторному 
чтению Да Скорее да Нет Скорее нет

Таблица 2 / Table 2
ΙΙ блок: Самостоятельная работа с текстом / ΙΙ block: Independent work with the text

5 . Я знаю, какое количество текстов я должен 
сдать в этом семестре Да Скорее да Нет Скорее нет

6 . Я готовлюсь к внеаудиторному чтению сам Да Скорее да Нет Скорее нет
7 . Я готовлюсь к внеаудиторному чтению с одно-
группниками, мы обсуждаем сложные предложе-
ния для перевода .

Да Скорее да Нет Скорее нет

8 . Я перевожу слова со словарём Да Скорее да Нет Скорее нет
9 . Я перевожу предложения целиком с помощью 
Google переводчика . Да Скорее да Нет Скорее нет

10 . Я пользуюсь переводом соседа . Да Скорее да Нет Скорее нет

11 . Я трачу на подготовку одного внеаудиторного 
текста

Меньше 
1 час в 
неделю 

Около 
1 часа в 
неделю

Больше 
1часа в 
неделю 

Не готовлюсь

Таблица 3 / Table 3
ΙΙΙ блок: Целеполагание / ΙΙΙ block: Goal setting

12 . Я сдаю внеаудиторное чтение, чтобы не ругал офицер . Да Скорее да Нет Скорее нет
13 . Я сдаю внеаудиторное чтение, чтобы одногруппники 
уважали . Да Скорее да Нет Скорее нет

14 . Я сдаю внеаудиторное чтение с целью ссылаться на 
иностранные источники в своей выпускной работе Да Скорее да Нет Скорее нет

Таблица 4 / Table 4
IV блок: Прогнозирование / Prognosing

15 . Я пользуюсь словарём, который составил сам для 
внеаудиторного чтения, на практических занятиях Да Скорее да Нет Скорее нет

16 . Мой словарь для внеаудиторного чтения я вообще не 
открываю . Да Скорее да Нет Скорее нет

17 . Я знаю, что существуют разные виды чтения Да Скорее да Нет Скорее нет
18 . На консультации с преподавателем я получаю советы 
о том, как готовиться к внеаудиторному чтению Да Скорее да Нет Скорее нет
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ций может стать формирование допол-
нительных стимулов, которые помогут 
повысить положительную мотивацию .

Желание заниматься иностранным 
языком чаще свидетельствует об уверен-
ности обучающихся в необходимости 
получаемых знаний . Можно прийти к за-
ключению, что курсанты не видят взаи-
мосвязи между дисциплиной «иностран-
ный язык» и их будущей профессией . и 
это несмотря на то, что обучение чтению 
профессионально-ориентированных 
аутентичных текстов всецело подраз-
умевает тесную связь с будущей специ-

альностью обучающихся, именно такое 
обучение способно качественно повы-
сить конкурентоспособность учащегося 
на рынке труда . Чтобы помочь курсан-
там преодолеть все барьеры и трудности 
на пути изучения иностранного языка, 
преподаватель должен постоянно искать 
возможности стимулировать студентов . 
Мотивация – наиважнейший и эффек-
тивнейший фактор обучения в любой 
дисциплине . В случае с иностранным 
языком в неязыковом вузе мотивация к 
освоению дисциплины бывает гораздо 
ниже в связи с тем, что он не является 

. На консультации с преподавателем я получаю 
советы о том, как готовиться к 
внеаудиторному чтению 

Да  Скорее 
да  

Нет  Скорее 
нет 

 
На вопрос «Нравится ли курсантам дисциплина “Иностранный язык”?» 

большинство из них дали положительный ответ (рис. 1) 

  
 
Рис. 1 / Fig. 1. Ответ на вопрос «Нравится ли курсантам дисциплина 
“Иностранный язык”?» / The answer to the question “Do the cadets like the 
discipline “Foreign language” 
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заниматься иностранным языком?», то здесь мы видим снижение 
утвердительных ответов на 14%, т. е. курсантам не хватает положительной 
мотивации для занятий иностранным языком. 

14% – показатель невысокий, он свидетельствует о том, что несмотря на 
качественное содержание обучения для курсантов по дисциплине 
«Иностранный язык», существует некий дефицит мотивации. Одной из 
возможных рекомендаций может стать формирование дополнительных 
стимулов, которые помогут повысить положительную мотивацию. 

Желание заниматься иностранным языком чаще свидетельствует об 
уверенности обучающихся в необходимости получаемых знаний. Можно 
прийти к заключению, что курсанты не видят взаимосвязи между дисциплиной 
«Иностранный язык» и их будущей профессией. И это несмотря на то, что 
обучение чтению профессионально-ориентированных аутентичных текстов 
всецело подразумевает тесную связь с будущей специальностью обучающихся, 
именно такое обучение способно качественно повысить 
конкурентоспособность учащегося на рынке труда. Чтобы помочь курсантам 
преодолеть все барьеры и трудности на пути изучения иностранного языка, 
преподаватель должен постоянно искать возможности стимулировать 
студентов. Мотивация – наиважнейший и эффективнейший фактор обучения в 
любой дисциплине. В случае с иностранным языком в неязыковом вузе 
мотивация к освоению дисциплины бывает гораздо ниже в связи с тем, что он 
не является профилирующей дисциплиной, а студенты загружены заданиями по 
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The answer to the question “Do the cadets like the discipline “Foreign language?”

основным предметам. Проблема языковой мотивации остаётся одной из 
актуальных проблем высшего образования [3, с. 224]. 

 

  
Рис. 2 / Fig. 2. Ответ на вопрос «Хотели бы вы чаще заниматься 
иностранным языком?» / The answer to the question “Would you like to study 
a foreign language more often?”. 
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организацией самостоятельной работы, должны дать информацию о том, к 
каким средствам курсанты прибегают при переводе профессионально-
ориентированных текстов. 

 

  
 
Рис. 3 / Fig. 3. Ответы на вопрос «К каким средствам курсанты прибегают 
при переводе профессионально-ориентированных текстов?» / The answer to 
the question “What means do cadets use when translating professionally 
oriented texts?”. 
 

Всего 36 курсантов ответили положительно на вопрос о том, пользуются 
ли они словарями. Сам показатель – 50% всех опрошенных – довольно 
высокий, но в, тоже время 29% курсантов продолжают пользоваться онлайн 
переводчиками, что совершенно недопустимо. Следовательно, можно прийти к 
выводу, что курсанты некачественно выполняют самостоятельную работу с 
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The answer to the question “Would you like to study a foreign language more often?” .
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профилирующей дисциплиной, а студен-
ты загружены заданиями по основным 
предметам . Проблема языковой мотива-
ции остаётся одной из актуальных про-
блем высшего образования [3, с . 224] .

Ответы на вопросы второго блока 
(рис . 3), связанные напрямую с органи-
зацией самостоятельной работы, должны 
дать информацию о том, к каким сред-
ствам курсанты прибегают при перево-
де профессионально-ориентированных 
текстов .

Всего 36 курсантов ответили поло-
жительно на вопрос о том, пользуются 
ли они словарями . Сам показатель – 50% 
всех опрошенных – довольно высокий, 
но в то же время 29% курсантов про-
должают пользоваться онлайн-перевод-
чиками, что совершенно недопустимо . 
Следовательно, можно прийти к выводу, 
что курсанты некачественно выполняют 
самостоятельную работу с текстами . Ве-
роятно, причина этого – недостаточное 
умение курсантов оценить как проме-
жуточный, так и итоговый результаты 
деятельности . Обучающие ошибочно по-
лагают, что те приёмы самостоятельной 
работы с текстом, которые они выбрали, 

подходят для промежуточного и итого-
вого результатов . Это наблюдение под-
тверждается и вопросом № 11 (рис . 4) о 
количестве времени, которое курсанты 
тратят на работу с аутентичным текстом: 
53% опрошенных тратят меньше часа на 
работу с текстом .

Самостоятельная работа курсантов 
как дополнительная и особая форма де-
ятельности требует предварительного 
обучения приёмам, формам и содержа-
нию этой работы, и если курсанты нека-
чественно выполняют самостоятельную 
работу, то, вероятно, они не понимают 
содержание данной работы . Препода-
вателю необходимо не только детально 
объяснить процедуру работы с текстом, 
но и также быть готовым во время про-
межуточного или итогового контроля 
качественно проработать ошибки и по-
вторно отправить курсанта на доработку . 
Самостоятельная работа должна чётко 
оцениваться, и оценка за работу долж-
на быть сформирована из понятных для 
обучающихся критериев . Успешность 
самостоятельной работы над текстом во 
многом зависит от формы проверки са-
мостоятельного чтения . Хорошо извест-

основным предметам. Проблема языковой мотивации остаётся одной из 
актуальных проблем высшего образования [3, с. 224]. 
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но, что учащиеся выполняют внеаудитор-
ное задание в той форме, в которой оно 
обычно проверяется на консультациях1 . 
из этого следует, что если обучающийся 
знает, что на консультации его попросят 
прочитать и перевести, то дома он будет 
готовиться соответствующим образом .

Вопросы третьего блока (рис . 5) были 
необходимы для проработки возможных 
стимулов к формированию положитель-
ной мотивации к самостоятельной работе 
с профессионально-ориентированными 
текстами . Стоит уточнить, что в усло-
виях военного вуза такие критерии, как 
уважение одногруппников или офицера, 
пользуются большей популярностью, 
чем в гражданском вузе, т . к . курсанты 
получают распределение по службе после 
окончания обучения, а оно формируется 
не только из учебных показателей, но и 
из личных качеств и рекомендаций, по-
тому курсантам важно зарекомендовать 
себя во время обучения как надёжных 
и конкурентноспособных . Но несмотря 
1 Гальскова Н . д ., Гез Н . и . Теория обучения ино-

странным языкам . Лингводидактика и методика: 
учебное пособие для преподавателей и студентов 
языковых вызов . 2015 . C . 210 .

на это самым популярным ответом был 
утвердительный ответ о том, что полу-
чение зачёта по внеаудиторному чтению 
никаким образом не связано с уважени-
ем однополчан . Таким образом, можно 
прийти к выводу, что курсанты не видят 
связи между качественной работой и воз-
можностью зарекомендовать себя с луч-
шей стороны . и это проблема, которую 
следует решить преподавателю как мож-
но раньше, т . к . формирование у курсан-
та верных стимулов влияет на рост его 
мотивации к самостоятельной работе с 
аутентичными текстами на иностранном 
языке .

Следующей стимул, с нашей стороны, 
представляется крайне важным – это спо-
собность анализировать иностранную ли-
тературу с целью использования инфор-
мации для выпускной квалификационной 
работы . к сожалению, только 30% курсан-
тов осознают эту зависимость . и в этом 
проявляется несформированность у кур-
сантов мотивации к изучению дисципли-
ны «иностранный язык»: несмотря на то, 
что сама дисциплина им интересна, они 
не понимают, зачем им прикладывать уси-
лия к непрофильному предмету, не видят, 

текстами. Вероятно, причина этого – недостаточное умение курсантов оценить 
как промежуточный, так и итоговый результат деятельности. Обучающие 
ошибочно полагают, что те приёмы самостоятельной работы с текстом, 
которые они выбрали, подходят для промежуточного и итогового результатов. 
Это наблюдение подтверждается и вопросом №11 (рис. 4) о количестве 
времени, которое курсанты тратят на работу с аутентичным текстом: 53% 
опрошенных тратят меньше часа на работу с текстом. 

Самостоятельная работа курсантов как дополнительная и особая форма 
деятельности требует предварительного обучения приёмам, формам и 
содержанию этой работы, если курсанты некачественно выполняют 
самостоятельную работу, то, вероятно, они не понимают содержание данной 
работы. Преподавателю необходимо не только детально объяснится процедуру 
работы с текстом, но и также быть готовым во время промежуточного или 
итогового контроля качественно проработать ошибки и повторно отправить 
курсанта на доработку. Самостоятельная работа должна чётко оцениваться, и 
оценка за работу должна быть сформирована из понятных для обучающихся 
критериев. Успешность самостоятельной работы над текстом во многом 
зависит от формы проверки самостоятельного чтения. Хорошо известно, что 
учащиеся выполняют внеаудиторное задание в той форме, в которой оно 
обычно проверяется на консультациях4. Из этого следует, что если обучающий 
знает, что на консультации его попросят прочитать и перевести, то дома он 
будет готовиться соответствующим образом. 

 

  
 
Рис. 4 / Fig. 4. Ответы на вопрос «Сколько времени курсанты тратят на 
работу с аутентичным текстом?» / The answer to the question “How much 
time do cadets spend working with the authentic text?”. 

 
Вопросы третьего блока (рис.5) были необходимы для проработки 

возможных стимулов к формированию положительной мотивации к 
самостоятельной работе с профессионально-ориентированными тексами. Стоит 
уточнить, что в условиях военного вуза такие критерии, как уважение 

 
4Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика: учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вызов. 2015. C. 210. 
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Рис. 4 / Fig. 4. Ответы на вопрос «Сколько времени курсанты тратят на работу с аутентичным 
текстом?» / The answer to the question “How much time do cadets spend working with the authentic 
text?”
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что предмет «иностранный язык» может 
стать необходимым предметом професси-
онализации в любой предметной области . 
Необходимо сформировать верные сти-
мулы к повышению мотивации работы с 
аутентичными профессионально-ориен-
тированными текстами у курсантов с це-
лью повышения качества работы курсан-
тов как во время классной деятельности, 
так и во время внеаудиторной .

Последний блок вопросов (рис . 6) был 
направлен на выявление уровня осознан-
ности курсантов и способности спрог-
нозировать собственную деятельность . 
для этого им предлагались вопросы, от-
веты на которые призваны уточнить, 
пользуются ли они на практических за-
нятиях словарём, который они состави-
ли, работая с профессионально-ориен-
тированными аутентичными текстами 
во внеаудиторное время . 72% курсантов 
используют свой словарь на практиче-
ских занятиях: это говорит о том, что 
курсанты видят связь между классной и 
внеаудиторной деятельностью, при этом 
на 10% меньше курсантов пользуются 

возможной консультацией с преподава-
телем во время зачёта по внеаудиторно-
му чтению . Следовательно, курсанты не 
понимают, что во время консультаций с 
преподавателем можно задавать вопро-
сы и получать полезные рекомендации 
по работе с профессионально-ориенти-
рованными текстами . Поэтому препода-
вателям необходимо наладить обратную 
связь с обучающимися с целью повыше-
ния качества самостоятельной работы 
последних с профессионально-ориенти-
рованными текстами .

Результаты исследования и их об-
суждение . Учитывая результаты анали-
за опроса выше, можно высказать пред-
положение, что внеаудиторная форма 
обучения студентов чтению професси-
онально-ориентированных текстов эф-
фективна . Она позволяет, во-первых, 
уделить достаточное количество вре-
мени процессу чтения за счёт переноса 
его за сетку аудиторного расписания, 
и, во-вторых, обеспечить студенту воз-
можность самому определять количество 
времени и сил, которые он может затра-

одногруппников или офицера пользуются большей популярностью, чем в 
гражданском вузе, т. к. курсанты получают распределение по службе после 
окончания обучения, а оно формируется не только из учебных показателей, но 
и из личных качеств и рекомендаций, потому курсантам важно 
зарекомендовать себя во время обучения как надёжных и 
конкурентноспособных. Но несмотря на это самым популярным ответом был 
утвердительный ответ о том, что получение зачёта по внеаудиторному чтению 
никаким образом не связано с уважением однополчан. Таким образом, можно 
прийти к выводу, что курсанты не видят связи между качественной работой и 
возможностью зарекомендовать себя с лучшей стороны. И это проблема, 
которую следует решить преподавателю как можно раньше, т. к. формирование 
у курсанта верных стимулов влияет на рост его мотивация к самостоятельной 
работе с аутентичными тексами на иностранном языке. 

Следующей стимул, с нашей стороны, представляется крайне важным – 
это способность анализировать иностранную литературу с целью 
использования информации для выпускной квалификационной работы. К 
сожалению, только 30% курсантов осознают эту зависимость. И в этом 
проявляется несформированность у курсантов мотивации к изучению 
дисциплины «Иностранный язык»: несмотря на то, что сама дисциплина им 
интересна, они не понимают, зачем им прикладывать усилия к непрофильному 
предмету, не видят, что предмет «Иностранный язык» может стать 
необходимым предметом профессионализации в любой предметной области. 
Необходимо сформировать верные стимулы к повышению мотивации работы с 
аутентичными профессионально-ориентированными текстами у курсантов с 
целью повышения качества работы курсантов как во время классной 
деятельности, так и во время внеаудиторной. 

 
Рис. 5 / Fig. 5. Ответы на вопрос «Зачем сдавать зачёт по аудиторному 
чтению?» / The answer to the question “Why take a classroom reading test?”. 
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да/ yes

скорее да/ probably yes 

нет/ no

скорее нет/probably no 

Вопросы №12-14

14. Я сдаю внеаудиторное чтение, чтобы быть умнее и ссылаться на иностранные 
источники в своей выпускной работе/ I pass external reading  to ba able to quote foreign  in 
my diploma

13. Я сдаю внеаудиторное чтение, чтобы одногруппники уважали./ I pass external reading to 
make my class mates respect me

12. Я сдаю внеаудиторное чтение, чтобы не ругал офицер./ I pass external reading not to be 
punished by an officer

Рис. 5 / Fig. 5. Ответы на вопрос «Зачем сдавать зачёт по аудиторному чтению?» / The answer to 
the question “Why take a classroom reading test?”
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тить на работу . Вместе с тем, такая форма 
содержит определённые сложности .

Внеаудиторная форма обучения 
должна находиться в конкретной зави-
симости по отношению к практическим 
занятиям, самостоятельным занятиям, 
контрольным занятиям, что способству-
ет формированию у обучающегося моти-
вации и целостной системы представле-
ний о своих возможностях и умениях их 
реализовать, в том числе о возможностях 
целеобразования и целеудержания1 .

Помимо этого, внеаудиторная фор-
ма обучения чтению профессионально-
ориентированных текстов должна быть 
связана с обучением другим видам ино-
язычной речевой деятельности, а также 
должна развивать у курсантов способ-
ность к самостоятельной работе с аутен-
тичной профессионально значимой ин-
формацией: способность осуществлять 
её поиск, критический анализ и обобще-
ние, – а также применять системный под-
1 Щукин А . Н . Методика обучения речевому обще-

нию на иностранном языке: учебное пособие для 
преподавателей и студентов языковых вызов . Мо-
сква: икар, 2014 . C . 286 .

ход . данная форма работы имеет цель – 
приобретение студентами навыков и 
умений самостоятельной работы с аутен-
тичным текстом, дальнейшее совершен-
ствование умений чтения на иностран-
ном языке, закрепление пройденных 
грамматических конструкций, расшире-
ние лексического запаса обучающихся, 
расширение их кругозора, формирование 
у них позитивной мотивации, в том чис-
ле, к изучению иностранного языка .

Поэтому особая роль в организации 
внеаудиторного чтения отводится препо-
давателю, который должен:

– отбирать материалы для внеауди-
торного чтения с учётом таких требо-
ваний, как: аутентичность, профессио-
нальная направленность и соответствие 
уровню предметной и языковой подго-
товки курсантов;

– учитывать индивидуальные воз-
можности каждого студента;

– оперативно и объективно оценивать 
выполненные студентами задания;

– консультировать студентов;
– координировать самостоятельную 

деятельность обучающихся;

Последний блок вопросов (рис. 6) был направлен на выявление уровня 
осознанности курсантов и способности спрогнозировать собственную 
деятельность. Для этого им предлагались вопросы, ответы на которые призваны 
уточнить, пользуются ли ни на практических занятиях словарём, который они 
составили, работая с профессионально-ориентированными аутентичными 
текстами во внеаудиторное время. 72% курсантов используют свой словарь на 
практических занятиях: это говорит о том, что курсанты видят связь между 
классной и внеаудиторной деятельностью, при этом на 10% меньше курсантов 
пользуются возможной консультацией с преподавателем во время зачёта по 
внеаудиторному чтению. Следовательно, курсанты не понимают, что во время 
консультаций с преподавателем можно задавать вопросы и получать полезные 
рекомендации по работе с профессионально-ориентированными текстами. 
Поэтому преподавателям необходимо наладить обратную связь с 
обучающимися с целью повышения качества самостоятельной работы 
последних с профессионально-ориентированными текстами. 

  
Рис. 6 / Fig. 6. Ответы на вопросы на выявление уровня осознанности 
курсантов и способности спрогнозировать собственную деятельность / The 
answer to the question about identifying the level of cadets’ awareness and the 
ability to predict their own activities. 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая результаты 
анализа опроса выше, можно высказать предположение, что внеаудиторная 
форма обучения студентов чтению профессионально-ориентированных текстов 
эффективна. Она позволяет, во-первых, уделить достаточное количество 
времени процессу чтения за счёт переноса его за сетку аудиторного расписания, 
и, во-вторых, обеспечить студенту возможность самому определять количество 
времени и сил, которые он может затратить на работу. Вместе с тем, такая 
форма содержит определённые сложности. 

Внеаудиторная форма обучения должна находиться в конкретной 
зависимости по отношению к практическим занятиям, самостоятельным 
занятиям, контрольным занятиям, что способствует формированию у 

0 10 20 30 40 50 60

да/ yes

скорее да/ probably yes 

нет/ no

скорее нет/probably no 

Вопросы №15-17

17. На консультации с преподавателем, я получаю советы как готовиться к 
внеаудиторному чтению./ At the  consultations with teacher I get usefull advice how to get 
ready for extraccuricular reading 

16.  Мой словарь для внеаудиторного чтения – это «пыльная старая книга заклинаний», 
которую я вообще не открываю./ I don't open my vocabulary for extraccuricular reading.

Рис. 6 / Fig. 6. Ответы на вопросы на выявление уровня осознанности курсантов и способности 
спрогнозировать собственную деятельность / The answer to the question about identifying the level 
of cadets’ awareness and the ability to predict their own activities
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– формировать у курсантов мотива-
цию к самостоятельному чтению вообще 
и к чтению специального, профессиональ-
но-ориентированного текста в частности .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье раскрыта роль внеаудиторно-

го чтения в формировании у курсантов 
навыка самостоятельной работы с аутен-
тичными профессионально-ориентиро-
ванными текстами . Связь внеаудиторной 
работы с самостоятельной крайне важна 
для формирования такой личности обу-
чающегося, которая смогла бы в будущем 
качественно решать профессиональные 
задачи . Ведь сегодня задачи появляются 
быстрее, чем их решения, и именно навык 
самостоятельной работы должен способ-
ствовать формированию успешной про-
фессиональной личности обучающегося . 
кроме того, внеаудиторное чтение должно 
находится во взаимосвязи с практически-
ми и контрольными занятиями для до-
стижения прозрачного промежуточного 
и итогового результатов . Благодаря чёт-
ко выстроенному содержанию обучения 
внеаудиторная форма способна повысить 
продуктивность учебного процесса .

В работе определены реальные по-
требности курсантов в данной форме 
обучения иностранному языку . Обычно 
рецептивные виды речевой деятельно-
сти вторичны на практических занятиях, 
часто их выносят за сетку очных часов, 
таким образом внеаудиторная работа с 
чтением профессионально-ориентиро-
ванных аутентичных текстов позволяет 
решить вопрос с дополнительной отра-
боткой рецептивных видов речевой дея-
тельности . Такая дополнительная работа 
повышает качество содержания обуче-
ния и позволяет укрепить взаимосвязь 

дисциплины иностранный язык с буду-
щей профессией обучающегося, что, в 
свою очередь, способствует формирова-
нию положительной мотивации .

С целью определения ценностных 
ориентаций курсантов касательно внеау-
диторной формы работы с аутентичными 
профессионально-ориентированными 
текстами был проведён опрос студентов, 
в котором приняли участие 72 курсан-
та . Результаты исследования позволили 
определить недостатки обучения профес-
сионально-ориентированному чтению, 
с которыми сталкиваются преподавате-
ли, а также предложить вероятные пути 
решения этих недостатков . Во-первых, 
стоит чётко определить, какие цели и за-
дачи стоят перед студентами для успеш-
ного освоения непрофильной дисципли-
ны, во-вторых, создать положительную 
мотивацию для изучения дисциплины, 
в-третьих, организовать внеаудиторную 
работу таким образом, чтобы промежу-
точный и итоговый контроль могли выя-
вить недочёты в самостоятельной работе 
обучающегося .

для обучающегося в неязыковом во-
енном вузе по предмету «иностранный 
язык» умение читать профессионально-
ориентированные аутентичные тексты, 
а также навык самостоятельной работы 
с аутентичными текстами должны зани-
мать одно из центральных мест в содер-
жании обучения, т . к . данные навыки и 
умения помогут сформировать положи-
тельную мотивацию студента к предмету 
«иностранный язык», а главное – именно 
они помогут переквалифицировать не-
профильный предмет в системообразую-
щий в любой предметной области .

Статья поступила в редакцию 02.03.2022
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меТодичеСкие аСпекТы лингвокульТурологичеСкого анализа 
киТайСкой иероглифичеСкой пиСьменноСТи

Орешкова Н. Л.
Московский государственный областной университет 
1414014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность. Сегодня наблюдается повышенный интерес к Китаю как партнёру в политиче-
ских, торговых, культурных отношениях. требования к специалистам, владеющим китайским 
языком, многократно возросли, но методика преподавания китайской иероглифической пись-
менности в языковых вузах осталась на уровне грамматико-переводного метода, что не может 
удовлетворять текущему запросу государства и общества.
Цель. Определить источники лингвокультурологического наполнения китайских иероглифи-
ческих знаков, выявить систему создания иероглифов. С этой целью поставлены задачи рас-
крыть условия появления иероглифов в зависимости от источника лингвокультурологическо-
го содержания, проанализировать способы создания иероглифов на конкретных примерах, 
обозначить сложности современного анализа иероглифической письменности.
Методы исследования. На основе ретроспективного анализа и с опорой на лингвокультуро-
логический подход к изучению иероглифов выявлены источники лингвокультурологического 
наполнения иероглифических знаков, при помощи системного анализа определена класси-
фикация способов создания иероглифов, в изученной по теме исследования литературе и 
источниках найдены примеры, подтверждающие рассматриваемую классификацию.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Данное исследование по-
зволяет наметить пути решения проблемы качества обучения студентов китайской иерогли-
фической письменности, способствует более глубокому пониманию ими такого культурного 
явления, как иероглифический знак, и, следовательно, поднимает их уровень владения китай-
ским языком как средством коммуникации с его носителями. Практическое значение данной 
работы заключается в её направленности на совершенствование лингвокультурологической 
стороны лингвистического образования в целом и методики обучения китайской иероглифике 
в частности.
Результаты исследования. На поисково-диагностическом этапе были проанализированы 
тексты монографий, оригинальных рукописей, статей, опубликованных в российских рецен-
зируемых научных журналах перечня ВАК Министерства образования и науки РФ, мировых 
научных журналах, входящих в базу данных Scopus. Анализ работ позволил выявить недоста-
точность исследований в области лингвокультурологического подхода к обучению китайской 
иероглифической письменности, что позволяет говорить об актуальности представленной 
работы.
Выводы. В данной работе намечаются пути создания методики обучения китайской иерогли-
фической письменности, основанной на базе лингвокультурологического подхода.1

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, лингвокультурология, китайский иеро-
глиф, китайская иероглифическая письменность, язык и культура
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methodoloGIcal asPects of lInGuoculturoloGIcal analysIs 
of chInese character WrItInG

N. Oreshkova
Moscow Region State University 1 
ul. Very Voloshinoi 24, Moscow region, Mytishchi 414014, Russian Federation

Abstract
Relevance. Today we are seeing the increased interest to China as a partner in political, trade, and 
cultural relations. The requirements for specialists who speak this language have increased many 
times, but the methodology of teaching Chinese character writing at language universities has re-
mained at the level of grammar-translational approach, which cannot meet the current demand of 
the state and society.
Aim. To identify the sources of linguistic and cultural content of Chinese hieroglyphic signs, to iden-
tify the system of creating hieroglyphs. For this purpose, we have set tasks to reveal the conditions 
for the appearance of hieroglyphs depending on the source of linguistic and cultural content, to 
analyze the ways of creating hieroglyphs on specific examples, to identify the difficulties of modern 
analysis of hieroglyphic script.
Methodology. On the basis of a retrospective analysis, the sources of linguistic and cultural content 
of hieroglyphic signs are identified, with the help of system analysis, the classification of ways to 
create hieroglyphs is determined, with the help of studying and translating literature and sources, 
examples confirming the above classification are found. 
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. This study allows us to outline ways 
to solve the problem of the quality of teaching students Chinese character writing. The research 
contributes to a deeper understanding of such a cultural phenomenon as the hieroglyphic sign. 
The linguo-culturological approach to the study of characters contributes to a better assimilation of 
characters by students, which means it raises the level and quality of subsequent communication 
with native Chinese speakers. The practical significance of this work lies in its focus on improving 
the linguo-culturological side of linguistic education at the university.
Results. At the search and diagnostic stage the texts of dissertation research, articles published in 
Russian peer-reviewed scientific journals of the list of the Higher Attestation Commission of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, as well as world scientific journals 
included in the Scopus database were analyzed. The analysis of the works revealed the insufficiency 
of research in the field of linguo-culturological approach to teaching Chinese hieroglyphic writing, 
which allows us to speak about the relevance of the presented work.
Conclusions. This study allows us to outline ways to solve the problem of the quality of teaching Chi-
nese hieroglyphic writing to students using a linguo-culturological approach. A deeper understand-
ing of such a cultural phenomenon as a hieroglyphic sign is revealed. Such a position in relation to 
the hieroglyph contributes to a better mastering the hieroglyphs by students, which means it raises 
the level and quality of subsequent communication with native Chinese speakers.
This paper outlines ways to create a methodology for teaching Chinese character writing based on a 
linguo-culturological approach.

Keywords: linguo-culturological approach, linguoculture, Chinese hieroglyph, Chinese hieroglyphic 
script, language and culture
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ВВЕДЕНИЕ
Современная система обучения ки-

тайской иероглифической письменности 
в вузах нуждается в пересмотре подходов 
и принципов преподавания, т . к . зача-
стую студенты пользуются традицион-
ным способом запоминания иероглифов, 
который заключается в многократном, 
как показывает практика (более ста раз), 
написании их на бумажном носителе . 
для студентов подобная работа – это ру-
тина, которую надо выполнить, и не бо-
лее того [4] .

конечно, в настоящее время суще-
ствует немалое количество методик по 
запоминанию, которые в определённой 
мере помогают студентам выучить не-
обходимые иероглифы, но не запомнить 
лакуны связи иероглифа с культурными, 
историческими событиями, а значит, та-
кое запоминание носит поверхностный и 
кратковременный характер . Разнообраз-
ные методики мнемической деятельно-
сти, используемые студентами, лишают 
иероглиф его изначальной сути, ведь он 
представляет собой не просто картинку . 
иероглиф – это целая коллекция смыслов, 
образов, явлений, наблюдений, традиций, 
культурных особенностей китайской на-
ции . При этом следует иметь в виду, что 
«развитие китайского иероглифа шло по-
степенно и никогда не прерывалось . Его 
история насчитывает от четырёх до пяти 
тысячелетий, а сам он обладает уникаль-
ными особенностями» [1, с . 10] . Поэто-
му если заострять внимание студентов 
при изучении иероглифической пись-
менности лишь на технической стороне 
запоминания, то иероглифы лишаются 
возможности погрузиться в культурные 
слои китайского народа .

как известно, преподавание китай-
ской иероглифической письменности в 
России – это в некотором роде наследие 
грамматико-переводного подхода, кото-
рый требовал от учащихся лишь навы-
ков чтения и перевода документации, а 
не реального общения с иностранцами . В 
рамках этого подхода в области обучения 

иероглифике основной упор был сделан 
на механическую память, так называе-
мую «память руки» . Однако в конце XX в . 
в отечественной «педагогике достаточно 
явно обнаружились противоречия между 
теорией и практикой» [10, с . 133] . «Учить 
ли знаниям, умениям, навыкам (ЗУНам) 
именно такому пониманию содержания 
школьного образования или же учить со-
держанию, педагогическая модель кото-
рого адекватна составу культуры в един-
стве онтологического, деятельностного, 
ценностного, в которой человек предста-
ёт двояко: и как её творец, т . е . активный 
творец и себя самого, осуществляющий 
и познание, и преобразование, и само-
познание» [10, с . 134] . Отсюда стало оче-
видным, что на занятиях по китайскому 
языку необходимо «… как можно раньше 
вводить общение (коммуникацию), обе-
спечивая мотивацию учебных действий» 
[3, с . 8], обращая внимание на говорение, 
устный анализ, чтение и выполнение 
устных ситуативных заданий, повышая 
тем самым уровень владения ими устной 
речью .

Следует признать, что на сегодняш-
ний день, благодаря работам в области 
лингвострановедения (Е . М . Вереща-
гин, Е . и . Зиновьева, Ю . Н . караулов, 
В . Г . костомаров, В . В . Молчановский, 
Ю . Е . Прохорова, Г . д . Томахин и др .), 
лингвокультурологии (А . М . Арнольдов, 
В . В . Воробьев, д . Б . Гудков, А . С . Мамон-
тов и др .) и педагогики (Ю . к . Бабанский, 
М . В . Богуславский, Л . С . Выготский, 
и . Я . Лернер, Л . М . Перминова и др .), и 
лингводидактики (Е . и . Пассов, В . В . Са-
фонова и др .) можно видеть кардинально 
иную картину в сфере языкового обра-
зования: появился новый объект препо-
давания и изучения в системе языкового 
образования – не просто язык как сред-
ство общения и уж тем более не систем-
ные языковые феномены . «Этот объект 
есть лингвокультура, т . е . феномен, вы-
ходящий и на отношение человека к язы-
ку и культуре, и на проблемы овладения 
неродным языком и иной культурой во 
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всём многообразии проявления этого 
процесса, в том числе на уровне эмпатии, 
смыслов фундаментальных мировоз-
зренческих понятий, идей, концептов…» 
[5, с . 8] . Признание этого объекта требует 
поиска новых технологических путей об-
учения китайской письменности, отказа 
от опоры только на возможности механи-
ческой памяти студента и использования 
в качестве основного приёма обучения 
заучивание иероглифа через многократ-
ное его прописывание в пользу способов 
и приёмов обучения, наполненных линг-
вокультурологическими содержанием и 
смыслами .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования. Сегод-

ня китайский язык считается одним из 
самых сложных в мире языков для изуче-
ния, прежде всего из-за иероглифической 
письменности . По оценкам китайских 
учёных, количество иероглифов уже пре-
одолело отметку в сто тысяч знаков, и это 
не предел [15] . Современный мир отли-
чается наличием больших скоростей во 
всех сферах человеческой деятельности: 
развиваются технологии, международ-
ные отношения, культурные связи . Лю-
бая область сегодня приносит большое 
количество новых понятий, значений и 
определений, а значит, и новых иерогли-
фов . Всё сказанное выше обусловливает 
необходимость поиска наиболее рацио-
нальных путей приобщения студентов 
к китайской иероглифической письмен-
ности, которые при этом будут раскры-
вать историко-культурную специфику 
иероглифики . Одним из подобных путей 
является, на наш взгляд, лингвокульту-
рологический подход к обучению китай-
ской иероглифической письменности, 
который призван позволить студентам 
взглянуть на иероглиф с точки зрения 
культуры, философии, традиций и цен-
ностей китайского народа . В этих целях 
в рамках настоящей работы попытаем-
ся определить лингвокультурологиче-
ские источники наполнения иероглифа, 

а также описать классификацию спосо-
бов создания иероглифов и предложить 
технологию их усвоения как символов, 
имеющих свою культурологическую 
историю, логические связи и лингвокуль-
турологические смыслы .

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу иссле-
дования составляет системный подход, 
позволяющий определить классифи-
кацию способов создания иероглифов . 
Методы исследования включают в себя 
ретроспективный анализ и лингвокуль-
турологический подходы для выявления 
источников лингвокультурологического 
наполнения китайских иероглифических 
знаков, а анализ изученных по теме ис-
следования литературы и источников 
при помощи обнаруженных примеров 
подтверждает рассматриваемую класси-
фикацию .

Организация исследования и ход 
работы. для лингвокультурологическо-
го анализа китайской иероглифической 
письменности необходимо рассматри-
вать иероглифы с нескольких сторон . В 
своём исследовании мы работаем над 
выявлением источников лингвокульту-
рологического наполнения китайских ие-
роглифических знаков, определением и 
подтверждением классификации спосо-
бов создания иероглифов . Такой ход ра-
боты позволяет нам осуществлять иссле-
дование в нескольких областях, таких как 
лингвистика, культурология и история .

Результаты исследования и их об-
суждение. Что касается источников по-
явления иероглифов, то их количество 
достаточно велико, и тем не менее их 
можно чётко определить и представить 
как запечатлённый образ культуры, тра-
диций, мышления и мудрости китайско-
го народа . действительно, каждый новый 
иероглиф, созданный в древности, был 
квинтэссенцией мысли и деятельности 
человека . Ранее мы уже писали о четырёх 
областях жизнедеятельности китайского 
народа, которые послужили основными 
источниками появления иероглифов . к 
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ним относятся: «1) история возникнове-
ния и эволюция самих иероглифических 
знаков; 2) древнее китайское искусство 
«Фэн Шуй»; 3) китайская традиционная 
медицина; 4) радикалы или ключевые ие-
роглифы китайского языка» [8, с . 69] .

Помимо них назовём ещё несколько 
немаловажных источников .

1 . Природа, т . к . наблюдение за явле-
ниями природы, сменой сезонов, атмос-
ферными явлениями и т . д . всегда вызы-
вали у китайских философов трепетный 
интерес и побуждали их к различным 
толкованиям увиденных явлений, что и 
приводило к появлению новых слов и, 
соответственно, изображений . Возьмём, 
к примеру, иероглиф 山 («гора»): его раз-
ноуровневые вершины напоминают гор-
ные пики, или иероглиф 水 («вода»), по-
хожий на стекающие струи, существует и 
ключ 氵(«вода»), похожий на брызги .

2 . космология (астрология) . Очень 
большое значение эта наука имела и 
имеет до сих пор в жизни китайского 
народа . Одним из ярких примеров тому 
может служить отношение к прошлому 
и будущему . китайцы верят в то, что их 
прошлое находится перед ними, они его 
ясно видят, знают и помнят о нём, в нём 
нет ничего неизвестного, а вот будущее, 
наоборот, скрыто и неизвестно, оно на-
ходится за спиной и увидеть его заранее 
нет никакой возможности . Такая трак-
товка находит выражение и в языке: 两天
前 – пословный перевод – два дня вперёд, 
смысл фразы – два дня назад .

3 . Роль и место женщины в обще-
стве – эта область отношений дала боль-
шое количество интересных иероглифов: 
嫁 («выходить замуж») состоит из двух 
частей «женщина» и «семья», т . к . заму-
жество означает обретение семьи для 
женщины; 婚 («женитьба») состоит из 
трёх частей: «женщина», «фамилия, ро-
довое имя» и «день», т . к . женитьба – это 
день, когда женщина получает новую фа-
милию) [14] .

4 . Война, армия, оборона . На протя-
жении многих тысячелетий китай вёл 

войны и подвергался нападениям, во-
енная жизнь имела значительный вес в 
формировании мировоззрения и, соот-
ветственно, нашла большое выражение 
в письменном языке . Одним из извест-
нейших трактатов о войне, к которому 
обращаются и сегодня, стал труд 孙子兵
法 (Сунь Цзы «искусство войны») – уни-
кальный древний трактат о войне, воен-
ной стратегии, хитрости и умении вы-
игрывать за счёт противника . Этот труд 
актуален и в наши дни, т . к . практически 
каждое предложение с течением времени 
стало афоризмом . именно там мы можем 
встретить большое количество иерогли-
фов военной тематики, которые устарели 
и сегодня не используются, и те, которые 
сегодня актуальны и входят в активный 
состав лексики1 .

5 . Названия китайских династий . Не-
которые династии остались в истории 
лишь как периоды с определёнными 
историческими событиями без яркого 
культурно-исторического фона, но были 
династии, по деяниям которых их фами-
лии стали говорящими . династия Шан 
(商) – во время правления которой ком-
мерческие отношения среди населения 
обрели законные основания . С тех пор 
этот иероглиф используется в словах, 
которые имеют непосредственное отно-
шение к торговле 商店 («магазин»), 商城 
(«торговый центр»), 商船 («торговое суд-
но») и т . д .

Список источников наполнения ие-
роглифов лингвокультурологическим 
смыслом можно было бы продолжить . 
Это и закон, и патриотизм, и искусство, 
и отношения между мужчиной и женщи-
ной и т . д . Познание данных источников 
и овладение иероглификой требует по-
гружения в культуру и историю китай-
ского народа . Поэтому далее попытаемся 
показать, как лингвокультурное напол-
нение иероглифа может соотноситься со 
способом его создания .

1 《汉字与中华文化十讲》王宁.



105

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

Сю Шэнь, китайский учёный эпохи 
Хань, определил последовательность об-
учения иероглифам через формирование 
мышления человека в трёх плоскостях:

1) от эмоционального к реальному;
2) от конкретного к абстрактному;
3) от поверхностных суждений к глу-

бинному пониманию процесса1 .
Свои лингвистические изыскания он 

оформил в работе под названием «说文解
字” (Шо Вэнь Цзе Цзы), которая является 
первым иероглифическим справочником 
с описанием и объяснением строения ие-
роглифических знаков, т . е . является про-
тотипом современного словаря, состав-
ленного и упорядоченного по принципу 
иероглифического ключа . В самом назва-
нии этого уникального труда заключён 
глубокий смысл: если перевести дослов-
но название, то мы получим следующее: 
«объясняем, разбирая иероглифы» . 

Сю Шэнь определил шесть способов 
создания иероглифов:

象形法 (пиктограмма);
指事法 (указатели);
会意法 (идеограммы);
形声法 (фоноидеограммы);
转注法 (способ диалектного различия);
假借法 (на законных основаниях);
для нашей работы типология, пред-

ставленная Сю Шенем, представляет 
большую ценность, т . к . она позволяет 
объединить структурную специфику 
и культурное наполнение иероглифа . 
Попытаемся показать на конкретных 
примерах, каким образом структурная 
типология объединяется с лингвокульту-
рологическим наполнением .

Пиктограммы – это основной способ 
образного изображения наблюдаемых 
явлений окружающего мира в виде про-
стых рисунков . Они стали фундаментом 
для развития современной китайской 
иероглифической письменности . Пикто-
граммы – это графическое отображение 
1 《说文解字》，简称《说文》，是由东汉经学

家、文字学家许慎编著的语文工具书著作。《说
文解字》是中国最早的系统分析汉字字形和考究
字源的语文辞书，也是世界上很早的字典之一。

конкретных предметов и явлений, что 
являлось первичным средством передачи 
информации в письменном виде . Среди 
пиктограмм есть и те, которые непосред-
ственно не используются для представ-
ления конкретных физических объектов, 
но используются для представления по-
нятий, связанных с физическими объек-
тами . Пиктограммы относятся к уникаль-
ному виду письменности, восходящему к 
тексту-картинке, но природа таких изо-
бражений с течением времени ослабевала, 
а символический подтекст набирал силу, 
тем самым превращая картинки в слова . 
Таким образом, пиктограмма – это один 
из первых примитивных методов сло-
вотворчества . Сегодня он имеет большие 
ограничения в своём употреблении и раз-
витии, т . к . многие предметы и явления 
невозможно нарисовать, а с течением вре-
мени таких слов становилось всё больше . 
Тем не менее он остался в культуре и язы-
ке, т . к ., будучи первоосновой иероглифа, 
он превратился в базовые знаки (ключи), 
которые сегодня и являются строитель-
ным материалом для иероглифов .

Например, слово 月 («луна») похоже 
на форму яркой луны; слово 龟 (черепа-
ха) похоже на боковую форму черепахи; 
слово 人 (человек) похож на идущего че-
ловека в профиль – на основе этих при-
меров мы можем понять культуру вос-
приятия окружающей действительности, 
особенно в сравнении с древними изо-
бражениями, присущими собственной 
или другим известным нам культурам .

Указатели – это иероглифы, которые 
используют небольшие символьные или 
демонстративные черты по отношению 
к графическому изображению для выра-
жения смысла . От пиктограмм они отли-
чаются тем, что передают более абстракт-
ные понятия, которые нельзя выразить 
картинкой . Можно сказать, что указате-
ли – это следующий этап в развитии ки-
тайской иероглифической письменности .

Например, чтобы получить слово, 
обозначающее «лезвие» (刃), необходимо 
добавить точку к «ножу» (刀), тем самым 
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показав его остроту, а чтобы получилось 
слово «свирепый» (凶), необходимо по-
местить символ креста в ловушку, тем 
самым обозначив состояние пойманного 
хищника . В таких примерах можно очень 
чётко проследить ход мыслей, традиции 
и логику китайских философов, что в 
дальнейшем при экстраполяции на со-
временные иероглифы поможет понять 
и принять значение и путь формиро-
вания иероглифов . к этому же списку 
можно добавить и указатели положения: 
上  («на», «над», «сверху») и 下 («низ», 
«внизу») – используя основной иероглиф 
一 («один», «целый») – точками и черта-
ми над и под чем-то целым обозначили 
местоположение . Заметим, что даже в 
одном этом способе создания иерогли-
фов есть внутреннее смысловое деление, 
обладающее своими логическими и куль-
турными особенностями .

Идеограммы – следующий способ соз-
дания иероглифов, который заключается 
в объединении в своём составе двух или 
более самостоятельных символов для вы-
ражения нового смысла или понятия . С 
учётом китайского мировосприятия иде-
ограммы можно назвать «иероглифами, 
понятными без слов» . их можно разде-
лить на два типа: 

1 . 同体 («сходные по структурным со-
ставляющим») . Эта группа иероглифов 
не многочисленная, но достаточно ярко 
выраженная . Суть образования иерогли-
фа состоит в многократном употребле-
нии одного и того же символа в одном 
иероглифе . Например, если к иероглифу 
木 («дерево») добавить ещё один такой 
же – получается 林 («роща»), а если доба-
вить уже к роще ещё одно дерево – полу-
чается森 («полный деревьев», «тёмный», 
«мрачный») . Если поставить рядом иеро-
глифы 森 («полный деревьев», «тёмный», 
«мрачный») и 林 («роща»), то получается 
слово 森林 («лес») . или, например, если 
к иероглифу 口 («рот», «вкус») добавить 
ещё два таких же, то получится иероглиф 
品 («продукт», «пробовать», «дегустиро-
вать»), а написание в одном иероглифе 

двух иероглифов 人 («человек») позво-
лит получить иероглиф 从 («из», «от», 
«через»), означающий двух идущих лю-
дей, поясняющий, откуда они идут, че-
рез какие места проходили; прибавление 
к нему ещё одного человека (人) создаёт 
новый иероглиф 众, который лишён соб-
ственного отдельного значения, но в паре 
с другим иероглифом придаёт оттенок 
множества, единого количества, боль-
шинства . Следовательно, соединение 
этого иероглифа и иероглифа 从 («из», 
«от», «через») создаёт новый иероглиф 从
众 («следовать за большинством») . и ещё 
один пример: иероглиф 多 duō («много», 
«многочисленный»), состоящий из двух 
элементов 夕 xī («вечер», «канун»): в этом 
иероглифе знак «вечер» (夕) имеет иное 
значение . Окунувшись в историю иеро-
глифа 多, можно узнать, что здесь 夕– 
это «мясо» . идеографический иероглиф
多 duō состоит из двух кусков мяса (肉, 

например, если к иероглифу 口 («рот», «вкус») добавить ещё два таких же, то 
получится иероглиф 品  («продукт», «пробовать», «дегустировать»), а 
написание в одном иероглифе двух иероглифов 人  («человек») позволит 
получить иероглиф 从 («из», «от», «через»), означающий двух идущих людей, 
поясняющий, откуда они идут, через какие места проходили; прибавление к 
нему ещё одного человека (人) создаёт новый иероглиф 众, который лишён 
собственного отдельного значения, но в паре с другим иероглифом придаёт 
оттенок множества, единого количества, большинства . Следовательно, 
соединение этого иероглифа и иероглифа 从  («из», «от», «через») создаёт 
новый иероглиф 从众  («следовать за большинством»). И ещё один пример: 
иероглиф 多 duō («много», «многочисленный»), состоящий из двух элементов 
夕  xī («вечер», «канун»): в этом иероглифе знак «вечер» (夕 ) имеет иное 
значение. Окунувшись в историю иероглифа 多, можно узнать, что здесь 夕– 
это мясо. Идеографический иероглиф 多 duō состоит из двух кусков мяса (肉, 
⺼ròu). Изображение знака 多 на шанских гадательных надписях похоже на 
современный вариант написания иероглифа. В надписях на бронзовых сосудах 
Западной Чжоу (1045–771 гг. до н. э.) «мясо» было искажено в «серп луны» (夕 
xī) из-за визуального сходства, превратив 𡖈𡖈 в дублирование 夕 (多). Форма с 
夕  была унаследована более поздними иероглифами. Знаки «мясо» и «серп 
луны» довольно похожи. Китайский языковед Цзи Сюйшэн ( 季 旭 升 ) 
предполагает, что в древние времена мяса было мало, поэтому иероглиф, 
обозначающий два куска мяса, получил второе значение – «много» (多). На 
данном типе примеров можно проследить эффект масштабирования в одном 
иероглифе одинаковых состояний, что непосредственно даёт нам возможность 
понять культурные особенности восприятия китайского народа. 

2. 异体  (различающиеся по структурным составляющим). В данном 
случае иероглиф состоит из нескольких непохожих самостоятельных символов, 
в своем соединении они порождают новое понятие, явление или объект. 
Иероглиф 大 («большой») и иероглиф 小 («маленький») самостоятельны сами 
по себе, а в слове «размер» стоят рядом (大小). Если же они расположены 
вертикально и являются одним иероглифом – 尖 , то такой иероглиф будет 
иметь значение «острый», «заострённый» (то, что может уколоть). Как видно, 
если описать словами этот иероглиф, то можно назвать его как фигуру, 
маленькую сверху и большую внизу, т. е. похожую на пирамиду или 
треугольник, а значит, имеющую острие. Другой пример: иероглиф 尘 («пыль»), 
состоящий из двух самостоятельных иероглифов 土 («земля», «почва») и 小 
(«маленький»). У этого иероглифа интересное обозначение – он сравнивается с 
ветром на улице, который сметает верхний слой сухой земли или небольшой 
слой земли и метёт пыль, а значит использование иероглифов со значением 
«маленький» и «земля» вполне оправдано. В дальнейшем это слово стало 

ròu) . изображение знака 多 на шанских 
гадательных надписях похоже на совре-
менный вариант написания иероглифа . 
В надписях на бронзовых сосудах Запад-
ной Чжоу (1045–771 гг . до н . э .) «мясо» 
было искажено в «серп луны» (夕 xī) из-
за визуального сходства, превратив 

например, если к иероглифу 口 («рот», «вкус») добавить ещё два таких же, то 
получится иероглиф 品  («продукт», «пробовать», «дегустировать»), а 
написание в одном иероглифе двух иероглифов 人  («человек») позволит 
получить иероглиф 从 («из», «от», «через»), означающий двух идущих людей, 
поясняющий, откуда они идут, через какие места проходили; прибавление к 
нему ещё одного человека (人) создаёт новый иероглиф 众, который лишён 
собственного отдельного значения, но в паре с другим иероглифом придаёт 
оттенок множества, единого количества, большинства . Следовательно, 
соединение этого иероглифа и иероглифа 从  («из», «от», «через») создаёт 
новый иероглиф 从众  («следовать за большинством»). И ещё один пример: 
иероглиф 多 duō («много», «многочисленный»), состоящий из двух элементов 
夕  xī («вечер», «канун»): в этом иероглифе знак «вечер» (夕 ) имеет иное 
значение. Окунувшись в историю иероглифа 多, можно узнать, что здесь 夕– 
это мясо. Идеографический иероглиф 多 duō состоит из двух кусков мяса (肉, 
⺼ròu). Изображение знака 多 на шанских гадательных надписях похоже на 
современный вариант написания иероглифа. В надписях на бронзовых сосудах 
Западной Чжоу (1045–771 гг. до н. э.) «мясо» было искажено в «серп луны» (夕 
xī) из-за визуального сходства, превратив 𡖈𡖈 в дублирование 夕 (多). Форма с 
夕  была унаследована более поздними иероглифами. Знаки «мясо» и «серп 
луны» довольно похожи. Китайский языковед Цзи Сюйшэн ( 季 旭 升 ) 
предполагает, что в древние времена мяса было мало, поэтому иероглиф, 
обозначающий два куска мяса, получил второе значение – «много» (多). На 
данном типе примеров можно проследить эффект масштабирования в одном 
иероглифе одинаковых состояний, что непосредственно даёт нам возможность 
понять культурные особенности восприятия китайского народа. 

2. 异体  (различающиеся по структурным составляющим). В данном 
случае иероглиф состоит из нескольких непохожих самостоятельных символов, 
в своем соединении они порождают новое понятие, явление или объект. 
Иероглиф 大 («большой») и иероглиф 小 («маленький») самостоятельны сами 
по себе, а в слове «размер» стоят рядом (大小). Если же они расположены 
вертикально и являются одним иероглифом – 尖 , то такой иероглиф будет 
иметь значение «острый», «заострённый» (то, что может уколоть). Как видно, 
если описать словами этот иероглиф, то можно назвать его как фигуру, 
маленькую сверху и большую внизу, т. е. похожую на пирамиду или 
треугольник, а значит, имеющую острие. Другой пример: иероглиф 尘 («пыль»), 
состоящий из двух самостоятельных иероглифов 土 («земля», «почва») и 小 
(«маленький»). У этого иероглифа интересное обозначение – он сравнивается с 
ветром на улице, который сметает верхний слой сухой земли или небольшой 
слой земли и метёт пыль, а значит использование иероглифов со значением 
«маленький» и «земля» вполне оправдано. В дальнейшем это слово стало 

 в 
дублирование 夕 (多) . Форма с 夕 была 
унаследована более поздними иерогли-
фами . Знаки «мясо» и «серп луны» до-
вольно похожи . китайский языковед Цзи 
Сюйшэн (季旭升) предполагает, что в 
древние времена мяса было мало, поэто-
му иероглиф, обозначающий два куска 
мяса, получил второе значение – «много» 
(多) . На данном типе примеров можно 
проследить эффект масштабирования в 
одном иероглифе одинаковых состояний, 
что непосредственно даёт нам возмож-
ность понять культурные особенности 
восприятия китайского народа .

2 . 异体 (различающиеся по структур-
ным составляющим) . В данном случае 
иероглиф состоит из нескольких непо-
хожих самостоятельных символов, в 
своём соединении они порождают новое 
понятие, явление или объект . иероглиф 
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大 («большой») и иероглиф小 («малень-
кий») самостоятельны сами по себе, а 
в слове «размер» стоят рядом (大小) . 
Если же они расположены вертикально 
и являются одним иероглифом – 尖, то 
такой иероглиф будет иметь значение 
«острый», «заострённый» (то, что может 
уколоть) . как видно, если описать слова-
ми этот иероглиф, то можно назвать его 
как фигуру, маленькую сверху и большую 
внизу, т . е . похожую на пирамиду или 
треугольник, а значит, имеющую острие . 
другой пример: иероглиф 尘 («пыль»), 
состоящий из двух самостоятельных ие-
роглифов 土 («земля», «почва») и 小 («ма-
ленький») . У этого иероглифа интересное 
обозначение – он сравнивается с ветром 
на улице, который сметает верхний слой 
сухой земли или небольшой слой земли 
и метёт пыль, а значит, использование 
иероглифов со значением «маленький» 
и «земля» вполне оправдано . В дальней-
шем это слово стало использоваться для 
обозначения любой пыли, в том числе и 
домашней . Не менее интересен пример с 
иероглифом 秋 («осень», «тяжёлое вре-
мя»), который состоит из двух самостоя-
тельных иероглифов 禾 («хлеб», «ростки 
злаковых растений») и 火 («огонь») . Его 
лингвокультурологическая интерпрета-
ция обозначает очень тревожное время, 
когда созревает злаковый урожай – до 
последнего нет уверенности в сохранно-
сти урожая, в его количестве, достаточ-
ном, чтобы пережить надвигающуюся 
зиму . из такого тревожного осеннего со-
стояния рождается новый иероглиф 愁 
(«беспокоиться о чём-либо», «грустить», 
«печалиться»), т . е . к осеннему, тяжёлому 
времени добавляется иероглиф 心 («серд-
це»), и слово получает коннотацию, свя-
занную с областями чувств и эмоций . 
Рассмотрим ещё один иероглиф: 休 (от-
дыхать) . Он состоит из ключа «человек 
слева» 亻 (графически иное изображение 
уже встречавшегося выше иероглифа 人
(человек) и иероглифа 木 (дерево) и озна-
чает: «человек, прислонившийся к дереву, 
т . е . отдыхающий» .

Фоноидеограммы – это способ созда-
ния слов, основанный на сглаживании 
краев форм и соблюдении гармоний . 
Он относится к «комбинированному» 
способу написания иероглифов . Мор-
фологические радикалы (ключи / части) 
указывают на значение или род слова, в 
то время как фонологические радикалы 
(ключи / части) указывают на то же или 
похожее произношение слова . Напри-
мер, для слова 樱 («сакура») значимой ча-
стью является 木 («дерево»), а звуковым 
ориентиром является 婴 («младенец», 
«ребёнок»), указывающий, что иероглиф 
«сакура» произносится так же, как и сло-
во «младенец» . Рассмотрим ещё один ие-
роглиф 齿 (передний зуб) – в его нижней 
части находится значимая часть, которая 
изображает форму зубов, а сверху звуко-
вой ориентир, указывающий на анало-
гичное иероглифу 止 (остановиться) про-
изношение слова .

Способ диалектного различия. доста-
точно спорный способ, который вызывал 
долгое время дискуссии по поводу сво-
его самостоятельного статуса как спо-
соба создания иероглифов . В настоящее 
время общепризнанным является его 
признание в качестве возможного пути 
адаптации расходящихся фонем диалек-
тов китайского языка и способа разви-
тия письменной речи . В разных регионах 
китая существуют диалекты, сформиро-
вавшиеся в реалиях географических по-
ложений и исторически существовавших 
ограничений, барьеров естественного и 
навязанного характера . Поэтому произ-
ношение и написание одних и тех же слов 
в разных диалектах имеют порой карди-
нальные различия . когда два слова из 
разных диалектов используются для вы-
ражения одного и того же предмета или 
явления, имеют одно и то же значение, 
они имеют одинаковые радикалы или ча-
сти . Например, слова 考 (тест) и 老(ста-
рый) имеют первоначальное значение 
пожилых людей; слова 颠1 (верхушка) и 
1 китайско-русский словарь . Пекин: Шанъу иньшу-

гуань», 1989 . С . 1250 .
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顶 (пик) имеют первоначальное значе-
ние вершины . Сама форма этих письмен-
ных знаков имеет чрезвычайно глубокое 
культурное значение, т . к . именно с её 
помощью передаются смысл и звучание 
слова, что даёт опору для разбора и ана-
лиза иероглифов .

Законные основания – это способ за-
имствования омофонов для обозначения 
новых явлений, процессов или пред-
метов, которые не имеют соответству-
ющих текстовых воплощений . В этом 
случае выбирался подходящий омоним 
и использовался в качестве нового значе-
ния . Например, долгое время основным 
древним правилом создания иерогли-
фов было следующее: 字一音一意 (один 
иероглиф – один звук – один смысл) . Но 
историческая смена династий, а с ней и 
законов, касающихся иероглифической 
письменности, постепенная эволюция 
стилей написания иероглифических зна-
ков, развитие жизни китайского народа 
в целом повлияли не только на качество 
и количество иероглифов, но и постепен-
но привели к нарушению старого прави-
ла и утверждению нового: 字多音多意 
(один иероглиф – много звуков – много 
смыслов)1 . Например, иероглиф 自 («я», 
«как сам», «себя», «свой» и т . д .) первона-
чально использовался как пиктограмма 
для обозначения «носа», затем был заим-
ствован для обозначения «самости» . или 
иероглиф 我 («я») изначально использо-
вался в значении оружия и только много 
позже был заимствован для обозначения 
личности . Эти два примера демонстриру-
ют полное отсутствие на ранних этапах 
развития китайской нации индивиду-
альности и выделения личности из кол-
лектива . Заметим, что и сегодня можно 
крайне редко от китайца услышать «я», 
в основном будет использована форма 
множественного числа «мы» . Следствием 
нарушения правила «один иероглиф – 
один звук – один смысл» стало появление 
1 《吕叔湘全集》是2002年2月辽宁教育出版社出版

的图书，共十九卷。本书主要包括《中国文法要
略》、《汉语语法论文集》等内容。

иероглифов с пятью и более различными 
значениями . Рассмотрим несколько та-
ких примеров .

打 . (в данном случае нарушена только 
одна из частей правила «один иероглиф – 
одно значение», т . к . звучание не меняет-
ся) (табл . 1) .

那: (в данном иероглифе нарушены 
все части правила: значения и звучание) 
(табл . 2) .

Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня 
«…обучение иероглифам и словам при-
знаётся ключевой проблемой обучения 
языку в целом, коренное решение кото-
рой явилось бы прорывом в повышении 
эффективности обучения китайскому 
языку» [6, с . 3–5] . Лингвокультурный 
анализ иероглифов может существенно 
облегчить студентам процесс изучения 
иероглифики, т . к ., обладая пониманием 
истоков образования иероглифов, они 
могут чётко нарисовать себе не столько 
изображение, сколько образ изучаемого 
иероглифа, явления или предмета, кото-
рый он обозначает [7] . При этом очевид-
но, что обращение к лингвокультуроло-
гическому фону является продуктивным 
для осознания не только логики форми-
рования иероглифа, но и его связи со зна-
чением [9, с . 89], связи с другими окру-
жающими его иероглифами и позволяет 
понять смысл, который он несёт в каж-
дом конкретном случае . Однако нельзя 
забывать также о том, что, к сожалению, 
сегодня невозможно проследить историю 
возникновения каждого иероглифа . При-
чины этому кроются в многотысячелет-
ней истории, новых законах, касающихся 
унификации иероглифической письмен-
ности, эволюции стилей китайского кал-
лиграфического искусства и в трёх эта-
пах упрощения китайских иероглифов, 
прошедших на протяжении XX в . [13] .

Первые три причины, к сожалению, 
не дают возможности восстановить утра-
ченное . Поэтому в данном случае иеро-
глифы можно только интерпретировать 
путём анализа ключей, из которых со-
стоит каждый из них, или для раскрытия 
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Таблица 1 / Table 1
Значения иероглифа 打 / The meaning of the hieroglyph 打

Основное значение Сочетание с иероглифами Идиоматические новообразо-
вания

1) применение силы, иду-
щей изнутри, выпускать 
силу – значение ударять, 
бить;

+ глагол 死 («умереть», «быть 
мёртвым») – глагол 打死 («уби-
вать»), 
+ название спортивной игры, на-
пример, теннис 网球 –  打网球 
(«играть в теннис»);

2) впитывать, наливать 
внутрь

+  醋 («уксус») – 打醋 («покупка 
соевого уксуса» – в XX в . китайцы 
ходили за соевым уксусом с бидо-
нами в определенное место при за-
воде и покупали уксус на розлив), 
с течением времени и с развитием 
технологий такой способ прода-
жи/покупки соевого уксуса исчез, 
с ним из обихода и ушло это сло-
восочетание

появилось новое, с совершенно 
иным значением идиоматиче-
ского характера +酱油 («соевый 
соус») – 打酱油 («покупать со-
евый соус в розлив» – соевый 
соус никогда в розлив не про-
давался и не было такой тра-
диции, поэтому значение этой 
идиомы – «делать то, чего не 
существует», а значит «убивать 
время, бездельничать») идио-
матическое выражение 打起精
神 (взять себя в руки, собрать-
ся, взбодриться)

3) перебирать пальцами и 
рукой

+ 算盘 («счёты») – 打算盘 («счи-
тать на счётах») сейчас утратило 
своё прямое значение в связи с но-
выми технологиями счёта

обрело новое современное зна-
чение в виде идиомы – «себе на 
уме»

4) создавать, производить, 
делать что-то;

+ 词 («слово») – 打词 («печатать», 
«писать работу»)

打下手 («помочь», в дословном 
смысле «протянуть руку»)

5) направление «откуда» 打哪儿来 («откуда пришёл»); 打心底 («из самого сердца», до-
словно «со дна сердца»);

6) устранить, уничтожать 打扫 («уборка», «убирать»), 
打灭 («уничтожение», «уничтожать»)

7) поймать, ловить 打猎 («охота»), 打鱼 («ловить рыбу 
сетью»)

Источник: составлено авторами . 

Таблица 2 / Table 2
Звучание и значение иероглифа 那 / The sound and meaning of the hieroglyph 那

изображение и звучание Значение и пример использования
那 nā Фамилия 那五

那 nà Там, туда . 那儿

那 nǎ да, откуда? Что ты? 那门子？

那 nè Плохой характер 那人

那 nèi Этот, это 那个

那 něi какие? 那些？

Источник: составлено авторами .
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значения каждого из них можно исполь-
зовать метод ассоциаций, позволяющий 
наполнять образ иероглифа понятным 
изучающему содержанием и устанавли-
вать соответствие между изображением 
символа и его значением . Что касается 
«упрощённых» иероглифов, то в качестве 
одного из способов проследить их созда-
ние выступают истоки, которые можно 
обнаружить в словарях традиционного 
написания иероглифов 繁体字 (традици-
онные китайские иероглифы), в которых 
можно увидеть традиционный вид ие-
роглифа и, проанализировав этот образ, 
сделать выводы о способе его создания 
или об истоках его появления .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что потреб-

ность соответствовать времени, условиям 
и возможностям для системы обучения 
иностранным языкам означает, что это 
соответствие должно быть современным 
и эффективным . В то же время, нельзя за-
бывать и об истоках и фундаментальных 
знаниях . Можно сделать вывод: для того 

чтобы быть современной, система обуче-
ния иностранным языкам (в частности ки-
тайской иероглифической письменности), 
должна основываться на методиках, гар-
монично сочетающих в себе эти два поло-
жения . использование лингвокультуроло-
гических знаний в методике преподавания 
китайской иероглифической письменно-
сти позволит соответствовать высоким 
требованиям к обучению иностранным 
языкам сегодня . Представляется, что, 
пользуясь предложенной в данной работе 
классификацией и опираясь при этом на 
лингвокультурное наполнение иероглифа, 
можно превратить изучение китайской 
иероглифической письменности в инте-
ресный, глубокий, многослойный процесс . 
Если образ иероглифа понятен студенту, 
логичен и соотносится с представлениями 
и знаниями последнего, то он (образ) есте-
ственным образом впечатывается в его 
семиотическую систему и присваивается 
им вместе с сопутствующим культурным и 
историческим багажом [11] .

Статья поступила в редакцию 14.04.2022
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иноязычное обучение СТуденТов гуманиТарного профиля: 
академичеСкая и цифровая грамоТноСТь
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Аннотация
Актуальность. В условиях новой реальности экономика РФ испытывает определённый дефи-
цит высококвалифицированных молодых учёных, в том числе психологов и педагогов, что 
требует совершенствования методики иноязычной подготовки будущих специалистов психо-
лого-педагогического профиля в сфере межкультурной коммуникации в англоязычном ака-
демическом дискурсе.1

Цель исследования заключается в разработке обучающего модуля «Формирование академи-
ческой и цифровой грамотности в англоязычном академическом дискурсе: анализ научной 
статьи» для обучения магистрантов психолого-педагогического направления подготовки ос-
новам академической грамотности. Основное содержание исследования составляет анализ 
теоретико-методологических основ концепции формирования иноязычной академической и 
цифровой грамотности магистрантов. В статье представлены взгляды исследователей по во-
просам содержания и компонентов исследуемых понятий, выступающих в качестве элементов 
компетентностного профиля магистрантов психолого-педагогического направления. Автора-
ми рассматриваются технологии предметно-языкового интегрированного обучения и ИКт 
как инструменты формирования универсальных коммуникативных и цифровых компетенций 
через обучение академической и цифровой грамотности в рамках дисциплины «Иностран-
ный язык». Описывается опыт применения на практике обучающего модуля «Формирование 
академической и цифровой грамотности в англоязычном академическом дискурсе: анализ 
научной статьи», приводятся результаты его апробации. Представлены рекомендации по эф-
фективному включению модуля в образовательный процесс.
Методы исследования. В данном исследовании применялись общенаучные и специальные 
методы: диалектический, анализ и синтез, сравнение и аналогия, системный, сравнительный 
анализ, наблюдение, интервью, статистические методы (парный t-критерий Стьюдента). 
Научная новизна и/или теоретическая и/или практическая значимость исследования заклю-
чается в теоретическом обосновании педагогических условий применения данного модуля, 
обеспечивающего создание условий, которые имитируют естественную профессиональную 
среду научной деятельности учёных. Практическая часть исследования может быть исполь-
зована для иноязычного обучения магистрантов или студентов старших курсов гуманитарных 

 © CC BY Абрамова и . Е ., Шишмолина Е . П ., 2022 .



114

ISSN 2072-8395 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика 2022 / № 3

направлений подготовки, направленного на формирование основ академической и цифровой 
грамотности.
Результаты исследования. На основе обобщения результатов внедрения разработанного об-
учающего модуля доказана целесообразность его использования при подготовке магистран-
тов психолого-педагогического профиля. Прохождение модуля способствует формированию 
компетенций академической и цифровой грамотности в англоязычном академическом дис-
курсе, что подтверждается статистически достоверными результатами экспертного оценива-
ния, а также само- и взаимооценивания участников экспериментального исследования.
Выводы. Делается вывод о важности компетенций иноязычной академической и цифровой 
грамотности для молодых учёных, целесообразности построения образовательного процесса 
по английскому языку в вузе на основе технологий предметно-языкового интегрированного 
обучения и ИКт, а также об эффективности внедрённого в практику вузовского иноязычного 
обучения модуля «Формирование академической и цифровой грамотности в англоязычном 
академическом дискурсе: анализ научной статьи», возможности его применения для студен-
тов естественнонаучных и технических специальностей.

Ключевые слова: академическая грамотность, цифровая грамотность, проектные методики, 
компетентностный подход, анализ статей

teachInG a foreIGn lanGuaGe to the students of humanItIes: 
academIc and dIGItal lIteracIes

I. Abramova, E. Shishmolina
Petrozavodsk State University 
pr. Lenina, 33, Republic of Karelia, Petrozavodsk 185910, Russian Federation

Abstract
Relevance. In the context of a new reality the Russian economy experiences a certain deficit of highly 
qualified young scientists. This requires improvement of foreign language teaching methods for 
training future psychologists and teachers in cross-cultural communication in the English language 
academic discourse. 
Aim  is to develop the training module “Formation of academic and digital literacy in the English 
language academic discourse: analysis of an academic article” to teach Master’s students majoring 
in psychology and pedagogy the basics of academic literacy. The main content of the study is the 
analysis of theoretical and methodological concepts of the foreign language academic and digital 
literacy formation. The paper presents the researchers’ views on the content and components of 
the concepts under study, acting as elements of competence profile of Master’s students in the 
psychology and pedagogy. The authors consider the technologies of CLIL and ICT as the tools for 
forming universal communicative and digital skills through teaching academic and digital literacy 
in the framework of the “Foreign Language” discipline. The author describes the training module 
“Formation of academic and digital literacy in the English language academic discourse: analysis 
of an academic article” and presents the results of its testing. Recommendations on the effective 
integration of the module into the educational process are given. 
Methodology. General scientific and special methods were used in this study: dialectical, analysis 
and synthesis, comparison and analogy, systematic, comparative analysis, observation, interviews, 
statistical methods (Student’s paired t-test). 
Scientific novelty and/or theoretical and/or practical significance of the article lies in the theoretical 
substantiation of pedagogical conditions of the module application, providing the creation of condi-
tions that simulate the natural professional environment of scientific activity. The practical part of the 
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research can be used in the foreign language teaching of Master’s students or humanities students 
aimed at forming the basics of academic and digital literacy.
Results. Based on the implementation results of the developed training module, the expediency of its 
use in the training of Master’s students in psychology and pedagogy has been proved. The module 
helps to develop competences of academic and digital literacy in the English language academic 
discourse, which is proved by statistically reliable results of expert evaluation, as well as self- and 
mutual evaluation of the experimental study participants.
Conclusions. It is concluded that foreign-language academic and digital literacy competencies are 
important for young scholars. It is advisable to build the educational process in the English language 
at the university on the basis of technologies of CLIL and ICT, which is proved by the effectiveness of 
the module “Formation of academic and digital literacy in the English language academic discourse: 
analysis of scientific article”, implemented in the practice of the university foreign language educa-
tion for students of technical and natural sciences specialities. 

Keywords: academic literacy, digital literacy, project methods, competency-based approach, article 
analysis

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире английский язык 

является основным языком, используе-
мым для того, чтобы поделиться с про-
фессиональным сообществом научными 
открытиями и технологиями . Быстрыми 
темпами растёт и количество научных 
публикаций, на этом языке публикует-
ся почти 100% статей по естественным 
наукам1 . . Согласно Ulrich’s Periodicals 
Directory, в мире издаются 61 727 печат-
ных научных журналов, из них 60% на 
английском языке [4] . Единый язык, рас-
пространённый во всех научных школах 
мира, позволяет применять понятные 
всем термины и осуществлять общение 
между учёными разных стран что, «…по-
могает привлекать больше исследовате-
лей к развитию научного знания, … даёт 
возможность учёным, владеющим язы-
ком, иметь доступ ко всему научному 
знанию, а не только к тому, которое пере-
ведено на национальные языки»2 .

1 Gordin M . D . Absolute English . How did science come 
to speak only English [Электронный ресурс] . URL: 
https://aeon .co/essays/how-did-science-come-to-
speak-only-english (дата обращения: 24 .06 .2022) .

2 Москалева О . В . Публикации на разных языках в 
индексах цитирования, или Есть ли шанс у рус-
ского языка в науке? [Электронный ресурс] URL: 
http://www .unkniga .ru/kultura/8295-publikatsii-na-
raznyh-yazykah-v-indeksah-tsitirvaniya-est-li-shans .
html (дата обращения: 24 .06 .2022) .

Однако следует учитывать, что, со-
гласно ряду международных исследова-
ний, количество учёных в мире растёт, 
а число научных работников в России 
продолжает уменьшаться3 . Россия счи-
тается «одним из аутсайдеров по числу 
публикаций в международных научных 
журналах»4, несмотря на тот факт, что 
по ряду специальностей удалось достичь 
значимых результатов . Так, в 2020 г . уве-
личилось число российских научных пу-
бликаций в сфере икТ: их доля достигла 
3,5% (16 600 статей) в изданиях, индекси-
руемых в Scopus, что соответствует вось-
мому месту между Японией (16 700) и 
Францией (15 600)5 . Мировые лидеры ки-
тай и США опубликовали за этот период 
по 121 700 статей и 72 500 статей соответ-
ственно . Согласно статистике ELSEVIER, 
с 2018 по 2021 гг . Российская Федерация 
заняла десятое место в мире по числу пу-
бликаций, индексируемых в Scopus, при 

3 дубов А . китай впервые обогнал США по количе-
ству научных публикаций [Электронный ресурс] . 
URL: https://nplus1 .ru/news/2018/01/20/chinese-
publications (дата обращения: 24 .06 .2022) .

4 Фетисова Н . Наука в изоляции [Электронный ре-
сурс] // Атомный эксперт, 2019 . №4 . URL: https://
atomicexpert .com/science_isolation?ysclid=l518t63
xp0876751993 (дата обращения: 24 .06 .2022) .

5 Почему российские публикации читают, но не ци-
тируют [Электронный ресурс] // Indicator . 2020 . 
URL: https://indicator .ru/humanitarian-science/po-
chemu-rossiiskie-publikacii-chitayut-no-ne-citiruyut .
htm (дата обращения 24 .06 .2022) .
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этом показатель цитируемости (FWCI) 
российских учёных на 25% ниже средне-
мирового1 .

к 2024 г . половина учёных в России 
будет не старше 39 лет – к такой цели 
страна будет стремиться в рамках нац-
проекта «Наука» . Сейчас учёных в этом 
возрасте уже 43,3%2 . В настоящий мо-
мент правительство рассматривает меры, 
которые должны обеспечить занятость 
молодых учёных . В частности, государ-
ство поможет создать более пяти тысяч 
вакансий для выпускников этого года, 
чтобы они могли продолжить научную 
деятельность3 . Необходимо учитывать, 
что современного учёного гуманитарного 
профиля сложно подготовить к профес-
сиональным вызовам, если не научить его 
читать большой массив научных статей, в 
первую очередь на английском языке, и 
критически анализировать прочитанное .

Новая педагогическая реальность, 
обусловленная геополитическими и со-
циальными вызовами последнего деся-
тилетия, ставит перед системой высшего 
образования сложную задачу подготовки 
нового поколения педагогов и психоло-
гов, владеющих инструментами для ре-
шения актуальных задач современной 
науки . Среди основных факторов, опре-
деляющих сложности в деятельности 
молодых учёных, можно выделить недо-
статочно сформированное умение кри-
тически оценивать и анализировать име-
ющийся массив информации вследствие 

1 «Нужен комплексный, умный подход»: чем можно 
заменить индекс Хирша для оценки работы 
российских учёных [Электронный ресурс] // Rtд 
на русском . URL: https://russian .rt .com/science/
article/974013-uchyonye-indeks-hirsha-naukometriya 
(дата обращения 24 .06 .2022) .

2 Будущее науки: как в России взращивают молодых 
учёных: Нацпроект «Наука»: молодых учёных 
станет больше // Газета .Ru . URL: https://www .gaze-
ta .ru/science/2019/08/23_a_12593149 .shtml (дата 
обращения: 24 . 06 . 2022) .

3 Важно обеспечить приток новых исследователей в 
российскую науку [Электронный ресурс] // Indicator . 
2022 . URL: https://indicator .ru/humanitarian-science/
vazhno-obespechit-pritok-novykh-issledovatelei-v-
rossiiskuyu-nauku .htm (дата обращения: 24 .06 .2022) .

повсеместной доступности интернета и 
возможности быстро найти интересую-
щий контент, что зачастую ведёт к подме-
не понятий («знание» – «информация», 
«факт» – «оценочное суждение», «исти-
на» – «мнение») [6] .

В условиях нестабильности и новых 
вызовов современного мира от молодого 
учёного ожидается владение информаци-
ей по широкому кругу вопросов не только 
в своей предметной области, но и в смеж-
ных областях, знание проблематики и ос-
новных достижений мировой педагогики 
и психологии, а также компетентность в 
области цифровой грамотности . В этой 
связи особое внимание в вузе при под-
готовке будущих педагогов и психологов 
уделяется формированию компетент-
ностного профиля выпускника как си-
стемы личностных и профессиональных 
характеристик, которые обеспечивают 
эффективное выполнение профессио-
нальных задач, формируются и совершен-
ствуются в течение всей профессиональ-
ной деятельности специалиста, начиная с 
обучения в высшей школе [2] .

Сформированные компетенции, яв-
ляясь профессионально важными ка-
чествами, позволяют специалистам 
психолого-педагогического профиля 
эффективно решать задачи в динамиче-
ских условиях своей профессиональной 
деятельности, развивать и совершенство-
вать их для целенаправленного воздей-
ствия на деятельность и социально-лич-
ностное развитие учащихся, адекватной 
рефлексивной оценки психологической 
практики в образовательном процессе, 
определения границ компетентности и 
проектирования пути профессиональ-
ного роста . В компетентностном профи-
ле педагогов и психологов важное место 
наряду с общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями за-
нимают иноязычная коммуникативная 
и цифровая компетенции, например, 
Ук-4 подразумевает способность обуча-
ющегося применять современные ком-
муникативные технологии, в том числе 
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на иностранном(ых) языке(ах), для ака-
демического и профессионального вза-
имодействия, использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
для поиска, обработки и представления 
информации; представление результатов 
академической и профессиональной дея-
тельности на публичных мероприятиях . 
Общепрофессиональная компетенция 
ОПк-8 предполагает умение отбирать и 
использовать современные специальные 
научные знания и результаты исследова-
ний для определения методов педагоги-
ческой деятельности .

Актуальность проблемы формирова-
ния академической и цифровой грамот-
ности студентов гуманитарного профиля 
подтверждается требованиями образова-
тельных стандартов последнего поколе-
ния по всем гуманитарным направлени-
ям подготовки студентов второй ступени 
высшего образования . Современная ди-
дактика рассматривает необходимые гу-
манитариям универсальные компетен-
ции в контексте понятия академической 
грамотности, что подразумевает ком-
плексные умения, связанные, прежде 
всего, со знаковой, текстовой языковой 
деятельностью, которые позволяют не 
только критически оценивать, анализи-
ровать и правильно интерпретировать 
различного рода информацию, но и про-
дуцировать новое знание, выдвигать, 
обосновывать и логически упорядочи-
вать собственные мысли [5] . исследо-
ванию данного концепта посвящены 
работы и . Б . короткиной, М . А . Лытае-
вой, Н . В . Смирновой, Е . В . Талалакиной, 
Б . Грин, М . Ли, Н . Маррей, Б . Стрит и др . 
Наиболее полным представляется пони-
мание «академической грамотности» как 
совокупности компетенций, обладающей 
синергетическим эффектом и определя-
ющей общий уровень грамотности  [1], 
т . е . она является не простой суммой 
сформированных компетенций, а общим 
итогом, в котором каждая из компетен-
ций усиливает другую . В этой связи ста-
новится очевидным, что грамотность как 

компетентность и результат образования 
включает в себя не только когнитивную 
и операционально-техническую состав-
ляющие, но и мотивационный, социаль-
ный, поведенческий аспекты .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования. Стоит 

отметить, что указанные универсальные 
и общепрофессиональные компетенции 
должны обеспечить выпускникам психо-
лого-педагогического направления под-
готовки выполнение не только миссии 
осуществления эффективного сопрово-
ждения образовательного процесса, ока-
зание помощи, поддержки и реабилита-
ции его субъектам, но и ведение активной 
научной деятельности с целью дальней-
шего развития отечественной педагогики 
и психологии . В этой связи цель данного 
исследования заключается в разработке 
обучающего модуля «Формирование ака-
демической и цифровой грамотности в 
англоязычном академическом дискурсе: 
анализ научной статьи» для обучения ма-
гистрантов психолого-педагогического 
направления .

Задачи исследования включают 
анализ принципов формирования ака-
демической и цифровой грамотности, 
определение основных этапов обучения 
англоязычному академическому дискур-
су и разработку оптимального комплекса 
заданий для разных релевантных видов 
речевой деятельности . 

Методология и методы исследования.
исследование опиралось на методо-

логию системного, акмеологического и 
компетентностного подходов . Основны-
ми методами исследования выступили: 
диалектический, анализ и синтез, сравне-
ние и аналогия, системный, сравнитель-
ный анализ, наблюдение, интервью, ста-
тистические методы (парный t-критерий 
Стьюдента) .

Организация исследования и ход ра-
боты

Более конкретное определение ака-
демической грамотности трактует это 
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понятие как способность эффективно 
функционировать в мультилингвальной 
академической среде: осуществлять меж-
культурную коммуникацию на базе про-
фессионально ориентированных текстов 
разных жанров, критически мыслить, 
повышать свою самообразовательную 
компетентность в учебных и професси-
ональных целях, понимать и принимать 
ценности академического сообщества и 
нести ответственность за результат об-
учения [8] . Формирование у студентов 
компетенции академической грамотно-
сти в университете (academic literacies 
model) происходит путём обучения их 
различным коммуникативным тактикам 
в рамках разных дисциплин, умению вы-
бирать наиболее подходящие и исполь-
зовать их в соответствии с ситуацией 
общения [13] . Учёные отмечают, что ака-
демическая грамотность как набор спе-
циализированных навыков, обеспечива-
ющих возможность изучения того или 
иного контента, тесно связана с индиви-
дуальным мышлением высшего порядка 
и наличием продвинутых языковых на-
выков [17] . кроме того, для успешного 
развития академической грамотности 
необходимо активно вовлекать учащихся 
в целенаправленную аутентичную учеб-
ную деятельность [14], что будет способ-
ствовать индивидуальной социализации 
обучающихся в академическом сообще-
стве [11; 16] .

В зарубежных университетах у сту-
дентов любого научного направления 
также целенаправленно формируют та-
кие компетенции, как: 1) академическое 
чтение (Academic Reading), т . е . умение на-
ходить, оценивать информацию и анали-
зировать прочитанное; 2) академическое 
аудирование (Academic Listening), т . е . 
умение слушать доклады, выступления и 
лекции, выделяя и запоминая основные 
мысли; 3) академическая речь (Academic 
Speaking), т . е . умение строить выступле-
ние, последовательно и убедительно из-
лагать мысль; 4) академическое письмо 
(Academic Writing), т . е . умение строить 

гипотезы, делать выводы, организовы-
вать и структурировать собственный 
текст [9, c . 39–40]; 5) способность к кри-
тическому мышлению . 

Актуальность вышеназванных ком-
петенций академической и цифровой 
грамотности заключается в их мета-
предметности, подразумевающей реле-
вантность для обеспечения высоких ре-
зультатов образовательного процесса в 
любом учебном курсе . Проблему фор-
мирования метапредметных компе-
тенций рассматривали в своих трудах 
С . В . Галян, Ю . В . Громыко, А . к . Марко-
ва, Ю . В . Скрипкина, А . В . Хуторской и 
другие ученые, которые доказали и под-
твердили эффективность этого подхо-
да . Поскольку при формировании мета-
предметных компетенций важную роль 
играет мотивационный компонент, пре-
подавателю важно актуализировать ис-
пользуемые способы действий, показать 
возможности их применения в различ-
ных областях практической жизни или 
трудовой деятельности, указать на меж-
предметные связи, акцентировать внима-
ние на конкретных метапредметных ком-
петенциях, формируемых посредством 
изучения той или иной дисциплины .

В качестве инструментов, позволяю-
щих решать поставленные задачи в сфере 
формирования компетенций академиче-
ской и цифровой грамотности, в данном 
исследовании выступают технологии 
CLIL и икТ . Рассмотрим их более под-
робно . Понятие предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) было 
введено в научный обиход в 1994 г . док-
тором философии, профессором универ-
ситета Ювяскюля (Финляндия) дэвидом 
Маршем . В дальнейшем данную проблему 
исследовали и . В . Галицына, Е . В . Миро-
ненко, Я . В . Розанова, С . В . Рыбушкина, 
Т . В . Сидоренко, д . Грэддол, Б . Марслэнд, 
д . койл, к . Стэнберг, Ф . Худ и другие . 
Вопросу, связанному с ролью и местом 
CLIL в образовательном процессе, уде-
ляли внимание Е . А . Горбачева, А . Н . ко-
ченкова, Т . А . Лалетина, Л . П . Халяпина, 
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Е . С . Юрасова, а аспекты, раскрывающие 
понятие и содержание CLIL, отражены 
также в работах исследователей д . А . Бо-
ровкова, Т . Е . клец, О . В . кожевниковой, 
Ю . В . Рудник, Г . Л . Сперанской, и . Н . Ти-
таренко и др .

Принято подразделять CLIL на два 
вида: Hard CLIL и Soft CLIL . Первый тип 
технологии (Hard CLIL) подразумевает 
возможность обучения любому предмету 
на иностранном языке . Например, с по-
мощью английского языка студенты из-
учают историю, биологию, физику, есте-
ственные науки или искусство . Второй 
тип технологии (Soft CLIL) нацелен на об-
учение иностранному языку с использо-
ванием в качестве содержания обучения 
тем из профилированных предметных 
областей . Основные отличия двух типов 
CLIL представлены в таблице 1 .

к базовым принципам применения 
технологии CLIL относятся следующие 
положения:

– CLIL нацелено прежде всего на об-
учение студентов общим знаниям, ино-
странный язык выступает в роли ин-
струмента, выполняя дополнительную 
функцию; 

– для достижения положительного 
результата необходимо создать благопри-
ятную психологическую обстановку про-
цесса обучения; 

– обучение осуществляется только на 
одном иностранном языке одним и тем 
же преподавателем .

Основу обучения составляют четы-
ре «С» (content, communication, cognition 
and culture) . Они взаимосвязаны, допол-
няют друг друга, обеспечивая эффектив-
ность учебного процесса . как учёные, так 
и преподаватели-практики сходятся во 
мнении, что основными преимуществами 
CLIL является: расширение сферы при-
менения студентами иностранного языка 
в жизни, обогащение их межкультурных 
знаний; создание более естественных ус-
ловий для общения на иностранном язы-
ке; развитие мышления и креативности 
студентов [7]; усиление их мотивации к 
изучению иностранного языка и повы-
шение уверенности в себе; совершенство-
вание умений и навыков во всех четырёх 
видах речевой деятельности, в том числе 
в устной речи; формирование увлечён-
ности иностранными языками и желания 
применять их не только в учебной, но и 
в других сферах жизни . использование 
принципа взаимосвязанного обучения 
(письмо, аудирование, чтение и говоре-
ние) обеспечивает возможность полного 
и всестороннего исследования материала, 
критического анализа и оценки информа-
ции, её обсуждения . Таким образом, об-
учение на основе технологии CLIL, когда 
иностранный язык применяется в реаль-
ных ситуациях, позволяет смоделировать 
естественные условия профессиональной 
среды учёных для развития их презента-
ционных навыков в передаче своих науч-
ных результатов .

Таблица 1 / Table 1
Типы предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) / Types of Content-
Language Integrated Learning (CLIL)

Критерий ТИП HARD CLIL ТИП SOFT CLIL
Основная цель Предмет иностранный язык
Преподаватель Преподаватель по основному предмету Преподаватель иностранного языка
критерии оценки Предмет иностранный язык

Источник: составлено авторами по Kirmeliene V . Facing the challenge of bringing 
cross-curricular content into the language classroom1 .

1 Kirmeliene V . Facing the challenge of bringing cross-curricular content into the language classroom [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .cambridge .org/elt/blog/2022/01/07/cross-curricular-content-elt-classroom (дата обра-
щения: 04 .07 .2022) .
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другим инструментом, с помощью ко-
торого происходит формирование ком-
петенций академической и цифровой 
грамотности студентов-нелингвистов в 
устной и письменной речи, является при-
менение информационно-коммуникаци-
онных технологий (икТ) . Под цифровой 
грамотностью обычно понимается уме-
ние пользоваться поисковыми системами 
и находить необходимую информацию, 
способность отличить надёжные и вызы-
вающие доверие источники информации 
от ненадёжных, понимание о безопасном 
поведении и раскрытии личной инфор-
мации в интернете1 . другими словами, 
её можно определить как совокупность 
знаний и умений, необходимых для без-
опасного и эффективного использования 
цифровых инструментов и технологий, 
а также ресурсов интернета . Цифровая 
грамотность опирается на сформиро-
ванные навыки цифрового потребления, 
цифровые компетенции и цифровой без-
опасности2 . Развитие информационного 
общества невозможно без формирования 
у его членов цифровой грамотности [3], 
в составе которой выделяются несколько 
компонентов: компьютерная грамотность, 
информационная грамотность, коммуни-
кативная грамотность, медиаграмотность 
и технологические инновации3 .

Включение икТ в образовательный 
процесс по иностранному языку позво-
ляет совершенствовать данную компе-
тенцию и повысить не только эффектив-
ность обучения подготовленной устной 

1 Цифровая грамотность [Электронный ресурс] // 
Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации . 
URL: htts://digital .gov .ru/ru/activity/directions/540 
(дата обращения: 24 .06 .2022) .

2 Цифровая грамотность [Электронный ресурс]  // 
Онлайн-школа Skysmart . 2022 . URL: https://
skysmart .ru/articles/programming/cifrovaya-gramot-
nost (дата обращения: 24 .06 .2022) .

3 исследовательский проект «Цифровая грамот-
ность для экономики будущего» [Электронный ре-
сурс] // Аналитический центр НАФи . URL: https://
nafi .ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramot-
nost-dlya-ekonomiki-budushchego/?ysclid=l5196rm
vl1599509333 (дата обращения: 24 .06 .2022) .

монологической речи, преобладающей 
в академическом и профессионально 
ориентированном дискурсах, но и моти-
вацию студентов к изучению и исполь-
зованию английского языка . Проекты 
в формате цифрового рассказа (digital 
storytelling) и видеофильма (filmmaking) 
сравнительно недавно стали использо-
ваться в практике российского вузовско-
го обучения, в то время как в зарубежных 
учебных заведениях данная технология 
давно и успешно применяется для раз-
личных уровней обучения и широкого 
спектра предметных областей: естествен-
нонаучные направления [12], экономи-
ческие науки [10], юриспруденция и ан-
глийский язык [15] .

Разработка обучающего модуля «Фор-
мирование академической и цифровой гра-
мотности в англоязычном академическом 
дискурсе: анализ научной статьи». Анализ 
теоретико-методологической базы по-
зволил специалистам кафедры иностран-
ных языков гуманитарных направлений 
Петрозаводского государственного уни-
верситета разработать модуль обучения 
английскому языку студентов магистра-
туры гуманитарного профиля с акцентом 
на формирование у них академической и 
цифровой грамотности через критический 
анализ англоязычных статей по теме дис-
сертационного исследования с последую-
щим представлением его в виде цифрово-
го продукта . данный модуль позволяет не 
только повысить уровень владения каж-
дым магистрантом академическим англий-
ским, быть в курсе мировых научных до-
стижений в той или иной области знаний, 
ознакомиться с современной терминоло-
гией, но и освоить компьютерные техно-
логии для визуализации результатов науч-
ных исследований и создания актуального 
дизайна . Ниже в таблице 2 представлено 
содержание модуля и достигаемые резуль-
таты после обучения с его помощью .

Этапы обучения. Разработанный мо-
дуль состоит из трёх взаимосвязанных 
этапов . На первом этапе «Поиск и отбор 
англоязычной статьи по теме индиви-
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дуального исследования из высокорей-
тингового журнала» преподаватель: ин-
формирует студентов о существующих 
наукометрических базах; инструктирует, 
как правильно выбрать англоязычный 
журнал с высоким импакт-фактором и 
надежной репутацией для поиска и чте-
ния публикаций по теме своего исследо-
вания, а также как разобраться в требова-
ниях разных журналов, предъявляемых к 
публикациям . даются ссылки на надёж-
ные интернет-ресурсы, например, Journal 
of Experimental Social Psychology1 .

Затем студентам даётся задание ото-
брать качественные англоязычные жур-
налы, в которых могут быть опублико-
ваны статьи по теме индивидуального 
исследования магистранта, и выбрать не 
1 Journal of Experimental Social Psychology [Элек-

тронный ресурс] . URL: https://www .journals .elsevier .
com/journal-of-experimental-social-psychology (дата 
обращения: 12 .09 .2022) .

менее трёх статей, проанализировать 
их, сравнить и критически оценить до-
стоверность и надёжность информации . 
Авторитетными англоязычными журна-
лами в области педагогики и психологии 
признаны, например, Journal of Pedagogy2, 
Pedagogy, Culture and Society3, European 
Journal of Psychology of Education4 . На за-
нятии студент обосновывает, почему он 
выбрал тот или иной журнал, информи-
рует о его импакт-факторе, анализирует 
редакционную политику и состав редкол-
2 Journal of Pedagogy [Электронный ресурс] . URL: 

https://sciendo .com/journal/JPED (дата обращения: 
12 .09 .2022) .

3 Pedagogy, Culture & Society [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .tandfonline .com/loi/rpcs20 (дата 
обращения: 12 .09 .2022) .

4 European Journal of Psychology of Education [Элект- 
ронный ресурс] . URL: https://www .springer .com/ 
journal/10212?error=cookies_not_supported& 
error=cookies_not_supported&code=08403184-1deb- 
487b-9912-b1140fedc62e&code=8e55f052-d845-4b17-
9900-d2d5e9d85d37 (дата обращения: 12 .09 .2022) .

Таблица 2 / Table 2
Модуль «Формирование академической и цифровой грамотности в англоязычном 
академическом дискурсе: анализ научной статьи» / Module “Building academic and 
digital literacy in the English language academic discourse: analyzing an academic article”

Виды деятельности и этапы формирования основы академической грамотности
1 этап . Поиск и отбор англоя-
зычной статьи по теме инди-
видуального исследования из 
высокорейтингового журнала

2 этап . критический анализ со-
держания отобранной статьи, 
оценка полученных результатов 
и выводов

3 этап . Оформление анализа 
статьи в виде цифровой исто-
рии, демонстрация и обсуж-
дение в группе

достигнутый результат: академическая грамотность
Способность искать и отби-
рать качественные научные 
журналы из мировых наукоме-
трических баз

Способность критически оце-
нивать научный уровень опу-
бликованной англоязычный 
статьи, выявляя актуальность, 
новизну, значимость получен-
ных результатов

Способность применять со-
временные коммуникатив-
ные технологии на иностран-
ном языке для обмена науч-
ными знаниями

достигнутый результат: цифровая грамотность
Просмотр, поиск и фильтра-
ция данных, информации и 
цифрового качественного на-
учного контента, доступного 
в сети интернет по теме иссле-
дования

Оценка данных, информации 
и цифрового качественного на-
учного контента, доступного в 
сети интернет по теме исследо-
вания

Управление информацией и 
цифровым контентом: соз-
дание и развитие цифрового 
продукта, креативное приме-
нение цифровых технологий

Универсальные коммуникативная и цифровая компетенции икТ и индивидуальные проекты

Источник: данные авторов .
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легии; делает вывод, насколько предста-
вительны члены редакции и авторитетен 
главный редактор .

На следующем этапе «критический 
анализ содержания отобранной статьи, 
оценка полученных результатов и выво-
дов» у студентов формируется способ-
ность критически оценивать научный 
уровень опубликованной англоязычный 
статьи: выявляется актуальность, новиз-
на, значимость полученных результатов 
через выполнение анализа по заранее 
заданной схеме, соответствующей ру-
брикации журнала . Особое внимание 
уделяется методологии исследования, 
особенностям сбора данных, получен-
ным результатам, выводам и дискуссии; 
делается вывод, подтвердили или опро-
вергли представленные результаты, дан-
ные, полученные другими исследователя-
ми по этой же тематике .

На завершающем этапе модуля 
«Оформление анализа статьи в виде циф-
ровой истории, демонстрация и обсужде-
ние в группе» магистранты представляют 

анализ статьи в виде цифрового продук-
та, обязательные элементы (слайды) ко-
торого представлены в таблице 3 .

Студенты записывают видеоролик 
в форме «Digital Story», который демон-
стрируют на занятии, после чего происхо-
дит короткая дискуссия в виде ответов на 
вопросы от слушателей . Одногруппники 
также выделяют удачные моменты в вы-
ступлении каждого магистранта и отме-
чают недостатки, что способствует разви-
тию критического мышления у студентов . 
В качестве технических средств поддерж-
ки для выполнения данного задания сту-
дентам предлагается ряд ресурсов, кроме 
того, они могут найти аналоги в интерне-
те (бесплатная версия программы Movie 
Maker [Windows Movie Maker], которая 
позволит снять и озвучить цифровой рас-
сказ; информация и практические реко-
мендации специалистов по визуальному 
дизайну и инфографике, бесплатные ки-
риллические шрифты, диаграммы и так 
далее [инфографика]; готовые палитры и 
примеры сочетания цветов [Colourlovers]) .

Таблица 3 / Table 3
Компоненты цифровой истории с анализом научной статьи / Components of a digital 
story with analysis of a scientific article

Структура анализа научной статьи из журнала, индексируемого в наукометрических базах 
Скопус и WoS, и названия слайдов

1 . Титульный слайд с названием статьи и информация об авторе выполненного анализа 
(иФО, вуз, страна, адрес электронной почты)

2 . Авторы статьи и информация о них (с фото) . Проведите беглое исследование об авторе 
статьи . их квалификация покажет, является ли их мнение частью экспертной области

3 . информация о журнале, его импакт факторе, в каких наукометрических базах индексиру-
ется, кто входит в редколлегию

4 . Цель статьи или исследовательский вопрос / гипотеза
5 . Структура статьи 
6 . Методы исследования, цель их применения
7 . Характеристика сбора данных
8 . Полученные результаты
9 . дискуссия
10 . Выводы
11 . Ссылки на литературу и интернет-источники
12 . Спасибо за внимание!

Источник: данные авторов .
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Разработанный модуль был апроби-
рован в ходе эксперимента, проведённо-
го с участием 53 магистрантов первого 
курса очной и заочной магистратуры 
направления подготовки 44 .04 .02 Психо-
лого-педагогическое образование . Об-
учение в данном модуле проводилось в 
течение одного семестра . Перед началом 
экспериментального обучения и после 
его окончания было проведено эксперт-
ное оценивание академической грамот-
ности студентов как компонента ино-
язычной коммуникативной компетенции 
(по пятибалльной шкале) . дважды сту-
дентам также в качестве само- и взаимоо-
ценивания было предложено ответить на 
ряд вопросов открытого и закрытого ти-
пов, кроме того, в течение обучения про-
водилось интервьюирование участников 
эксперимента .

Результаты исследования и их об-
суждение

Результаты экспертной оценки ака-
демической грамотности студентов как 
компонента иноязычной коммуникатив-
ной компетенции во всех видах речевой 
деятельности (Academic Reading, Academic 
Listening, Academic Speaking, Academic 
Writing) до и после экспериментального 
обучения с использованием стандартных 
инструментов оценивания представле-
ны в таблице 4, данные выражены в виде 
среднего арифметического .

как следует из таблицы 4, эксперты 
констатировали улучшение академиче-

ской грамотности испытуемых во всех 
видах речевой деятельности . Средний 
балл участников экспериментально-
го обучения вырос на величину от 0,72 
(Academic Writing) до 1,21 (Academic 
Speaking) . Показатели по всем поверяе-
мым аспектам демонстрируют достовер-
ные различия по критерию Стьюдента на 
уровне значимости 0,05 (при р≤0,0001) .

Анализ полученных в ходе анкети-
рования ответов показал, что обучение 
в предложенном модуле положительно 
оценили 100% магистрантов, отметив 
улучшение своих навыков: «произошли 
большие сдвиги как в овладении англий-
ским языком, так и в личностной и науч-
ной сферах» . 92,5% студентов также под-
черкнули, что данный модуль улучшил 
навыки в академическом общении, на-
учной дискуссии и создании научных со-
общений в соответствии с требованиями 
англоязычного академического дискурса . 
Такой формат позволяет всем студентам 
значительно расширить своё представле-
ние о современных достижениях психо-
логии разных школ и направлений .

Благодаря выполнению заданий по 
созданию видеороликов 84,9% респон-
дентов посчитали, что смогли достичь 
успехов при освоении цифровых техно-
логий и стали уверенными пользователя-
ми наиболее популярных компьютерных 
программ, 77,3% участников эксперимен-
та отметили, что у них повысились уро-
вень самоорганизации и способность к 

Таблица 4 / Table 4
Результаты экспертного оценивания языковых компонентов академической 
грамотности / Results of the expert assessment of the academic literacy language 
components

Критерий
Показатель до 

экспериментального 
обучения

Показатель после 
экспериментального 

обучения

t-критерия Стьюдента 
(t -эмп), значение р, α≤0,05

Academic Reading 3,38 4,49 t-эмп=6,32; р≤0,0001
Academic Listening 3,11 4,26 t-эмп=6,98; р≤0,0001
AcademicSpeaking 3,7 4,9 t-эмп=6,65; р≤0,0001
AcademicWriting 4,28 5,0 t-эмп=7,27; р≤0,0001

Источник: данные авторов .
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самообразованию . до начала обучения 
большинство его участников (75,4%) не 
имели опыта применения программ для 
создания видеороликов, что вызывало 
трудности и требовало много времени на 
выполнение заданий по созданию циф-
рового контента . Тем не менее, в конце 
курса создание видеороликов стало зани-
мать у них в несколько раз меньше вре-
мени, а их качество заметно улучшилось .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для решения задач по 

созданию собственной системы высшего 
образования, отвечающей националь-
ным интересам РФ в условиях выхода 
вузов из Болонской системы и отмены 
необходимости публиковать свои статьи 
в журналах Scopus и WoS, не теряет своей 
актуальности подготовка будущих рос-
сийских учёных, способных конкуриро-
вать с учёными других стран и проводить 
исследования мирового уровня .

Полученные результаты подтвердили 
эффективность разработанной модели, 
основанной на концепции формирова-
ния компетенций академической и циф-
ровой грамотности с помощью таких 
инструментов, как технологии предмет-
но-языкового интегрированного обуче-
ния (CLIL) и икТ . Технологии CLIL обе-

спечили в данном модуле применение 
иностранного языка в реальных ситуаци-
ях и позволили смоделировать естествен-
ные условия профессиональной среды 
учёных для развития презентационных 
навыков магистрантов .

инструменты икТ (цифровой рассказ 
digital storytelling) дали обучающимся со-
временные возможности представления 
своих научных достижений и результатов 
широкой аудитории, что стало особенно 
востребованным во время пандемии и 
вынужденного перехода к дистанцион-
ным формам работы, когда многие науч-
ные форумы использовали именно такой 
формат выступлений на конференции . 
изучение во время обучения в магистра-
туре профессионально ориентирован-
ных научных статей в значительной мере 
обогащает кругозор будущих педагогов и 
психологов, совершенствует компонен-
ты их компетентностного профиля, под-
готавливая к эффективной профессио-
нальной деятельности . Представляется 
целесообразным использовать предло-
женную модель обучения при подготовке 
специалистов естественнонаучных и тех-
нических специальностей .

Дата поступления в редакцию 01.07.2022
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оСобенноСТи преподавания маТемаТики СТуденТам вТорого 
выСШего образования в ТехничеСком вузе

Власова Е. А., Попов В. С.
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 
105055, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность исследования вызвана необходимостью раскрыть специфику и особенности 
преподавания математики студентам, получающим второе высшее образование в техниче-
ском университете.
Цель данной работы – показать особенности организации учебного процесса в рамках пре-
подавания высшей математики студентам второго высшего образования в техническом вузе, 
раскрыть специфику методов и подходов обучения, учебных программ, роль преподавателя в 
системе такого образования.
Методы исследования. В ходе исследования использовались процедуры опроса и  анкетиро-
вания студентов, получающих второе высшее образование,  обработаны и проанализирова-
ны полученные результаты. Лекции и практические занятия по математическим дисциплинам 
проводились по разработанным авторами программам с учётом специфики второго высшего 
образования.  
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость. Показана особенность 
учебного процесса, его организация и реализация при проведении семинарских занятий, чте-
ния лекций, приёме зачётов и экзаменов. Указана значимость методических приёмов и подхо-
дов при обучении математике студентов второго образования, имеющих различный уровень 
математической подготовки.
Результаты. Раскрываются специфика и особенности обучения, методов и подходов, учебных 
программ в рамках преподавания высшей математики студентам второго высшего образова-
ния в техническом вузе, роль преподавателя в системе такого образования, проведён анализ 
анкетирования студентов.
Выводы. В работе со студентами, получающими второе высшее образование в техническом 
вузе, необходимо учитывать специфику и особенности их обучения математике с учётом их 
математической подготовки, применяя методы и подходы, приводящие к усвоению учебного 
материала.1

Ключевые слова: второе образование, математические методы, информационные техноло-
гии, модульно-рейтинговая система контроля знаний, метод проектов, индивидуальная тра-
ектория обучения

 © CC BY Власова Е . А ., Попов В . С ., 2022 .
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features of teachInG mathematIcs to students of the second 
hIGher educatIon In a technIcal unIVersIty

E. Vlasova, V. Popov 
Bauman Moscow State Technical University 
ul. 2-ya Baumanskaya 5, Moscow 105055, Russian Federation

Abstract
Relevance of the research is caused by the need to reveal the specifics and features of teaching 
mathematics to students receiving a second higher education at a technical university.
Aim of this work is to show the peculiarities of the organization of the educational process in the 
framework of teaching higher mathematics to students of the second higher education in a techni-
cal university, to reveal the specifics of teaching methods and approaches, curricula, the role of the 
teacher in the system of such education.
Methodology. In the course of the study, the survey and questionnaire procedures of students receiv-
ing a second higher education were used, the results obtained were processed and analyzed. Lec-
tures and practical classes in mathematical disciplines were conducted according to the programs 
developed by the authors, taking into account the specifics of the second higher education.
Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. The peculiarity of the educational 
process, its organization and implementation during seminars, lectures, taking tests and exams is 
shown. The importance of methodological techniques and approaches in teaching mathematics to 
second-degree students with different levels of mathematical training is indicated.
Results. The specifics and features of teaching, methods and approaches, curricula in the framework 
of teaching higher mathematics to students of the second higher education in a technical university 
is shown, the role of the teacher in the system of such education is revealed, the analysis of the 
students’ questionnaire is carried out.
Conclusions. When working with students receiving a second higher education at a technical univer-
sity, it is necessary to take into account the specifics and peculiarities of teaching them mathemat-
ics, taking into account their mathematical training, using methods and approaches that lead to the 
assimilation of educational material.

Keywords: second education, mathematical methods, information technologies, modular rating sys-
tem of knowledge control, project method, individual learning trajectory

ВВЕДЕНИЕ
Значительные перемены в обществе в 

последнее время, перестройка и рефор-
мирование социально-экономических 
процессов, быстрая трансформация и 
модернизация производственных от-
ношений порождают различного рода 
проблемы для личности . В силу такой 
возрастающей неопределённости совре-
менному человеку приходится решать 
задачи, требующие использования креа-
тивного мышления, способности генери-
ровать новые идеи . Заранее запрограм-
мированные способы решения типовых 

задач оказываются несостоятельными и 
не могут обеспечить успех .

В результате становится неизбежным 
приобретение новых методологических 
компетенций, формирующихся в процес-
се получения специального образования . 
Поэтому люди заблаговременно должны 
быть максимально подготовлены к повы-
шению своей квалификации, смене дея-
тельности и освоению новой профессии, 
т . е . перед ними встаёт необходимость 
продолжения своего образования . «Люди 
должны иметь общее научное и техниче-
ское образование, которое бы обеспечи-
ло им необходимую основу для широкой 
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группы профессий и свело бы процесс 
переучивания к минимуму»1 .

Проблемы формирования системы 
непрерывного образования в России и 
способы их решения активно рассматри-
вались в научных публикациях последне-
го десятилетия [1; 2; 6; 7; 9–11] . изучались 
вопросы, связанные с получением второ-
го высшего, как правило, экономическо-
го, психологического и юридического 
образования . Сейчас, в эпоху всеобщей 
цифровизации, на повестку дня выходит 
получение второго высшего образования 
в сфере информационных технологий, 
программной инженерии, требующих от 
будущих специалистов фундаменталь-
ных математических знаний .

В статье речь идёт об образовании 
взрослых работающих людей, имеющих 
высшее образование, специальность, но 
решивших получить совершенно иную 
специализацию, сменить профессио-
нальную деятельность на новую (или 
применить получаемые знания в рамках 
прежней) . Эти опытные люди ждут от 
образования совершенно иного, нежели 
абитуриенты после школы . Они более 
мотивированы, способны управлять сво-
им временем, рационально организовать 
самостоятельную работу . Обучение этой 
категории людей требует особых подхо-
дов и технологий образования . Обуча-
ющиеся нуждаются не столько в препо-
давании (в передаче знаний), сколько в 
помощи при освоении учебного матери-
ала, тьюторского сопровождения обра-
зования . В статье анализируются особен-
ности организации учебного процесса в 
рамках второго высшего образования, 
рассматриваются специфика обучения, 
методы работы преподавателя с обучаю-
щимися .

дисциплина «Высшая математика» 
для информационно-технологического 
и инженерно-технического направлений 
второго высшего образования является 
1 Щедровицкий Г . П . Система педагогических иссле-

дований // Педагогика и логика (неопубликован-
ный сборник) . Москва: касталь, 1993 . С . 12–137 .

важной компонентой общей профессио-
нальной подготовки . изучение разделов 
общего курса математики и её специ-
альных разделов, связанных с различны-
ми её приложениями в информатике и 
технике, способствует формированию у 
слушателей прочной теоретической базы 
и помогает решать конкретные практиче-
ские задачи .

Цель преподавания математики в тех-
ническом вузе – дать слушателям мате-
матический аппарат, необходимый для 
изучения общеобразовательных, обще-
технических и специальных дисциплин, 
научить их самостоятельно работать с 
учебной литературой по математике и 
цифровыми источниками информации, 
повысить общий уровень культуры логи-
ческого мышления, тем самым подгото-
вить их к проведению будущих научных 
и практических исследований .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель исследования – показать осо-

бенности организации учебного про-
цесса в рамках преподавания высшей 
математики студентам второго высшего 
образования в техническом вузе, рас-
крыть специфику методов и подходов об-
учения, учебных программ, роль препо-
давателя в системе такого образования .

для достижения поставленной цели 
было необходимо выполнить следующие 
задачи: провести анкетирование слуша-
телей второго высшего образования в 
техническом вузе с последующим анали-
зом полученных данных; выявить про-
блемы и перспективы развития второго 
высшего образования в техническом 
вузе; разработать практические реко-
мендации по проведению и организации 
учебного процесса по математическим 
дисциплинам с учётом опыта работы со 
студентами, получающими второе выс-
шее образование в МГТУ им . Н . Э . Бау-
мана .

Методология и методы исследова-
ния. В ходе исследования были использо-
ваны процедуры опроса и анкетирования 
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студентов, получающих второе высшее 
образование, обработаны и проанали-
зированы полученные результаты . Был 
обобщён опыт, полученный при про-
ведении теоретических и практических 
занятия в МГТУ им . Н . Э . Баумана по ма-
тематическим дисциплинам по разрабо-
танным авторами программам с учётом 
специфики второго высшего образова-
ния в техническом университете .

Организация исследования и ход ра-
боты.

1 . Анкетирование слушателей второ-
го образования. На протяжении ряда лет 
нами проводился опрос-анкетирование 
слушателей, решивших получить вторую 
специальность в техническом универси-
тете им . Н . Э . Баумана . Всего было опро-
шено более 200 человек . Нас интересова-
ли вопросы:

– Кто и почему приходит в систему 
второго высшего образования?

– Что привлекает человека в таком 
образовательном процессе?

– С какими намерениями он приходит 
в образовательное учреждение?

– Почему выбор сделан в пользу 
МГТУ?

– Каковы ожидания обучающегося от 
второго высшего образования?

Результаты исследования представле-
ны в виде диаграмм (рис . 1–8) . Исследо-
вание: кто приходит в систему второго 
высшего образования, т. е. социальный 
статус поступающих.

Опрашиваемым был задан следующий 
вопрос: «Относите ли Вы себя к среднему 
классу, в первую очередь – по уровню до-
ходов?» (рис . 1):

Вопрос №2 «Ваш профессиональный 
статус по уровню управления?» (рис . 2).

Вопрос №3: «Ваш профессиональный 
статус по виду деятельности?» (рис . 3) .

Вопрос №4 . «Ваш профессиональ-
ный статус с точки зрения развития?» 
(рис . 4).

Вопрос №5: «К какому типу обучаю-
щихся Вы себя относите?» (рис . 5) .

Вопрос №6 . «Каковы Ваши мотивы об-
учения?» (рис . 6).

Вопрос №7 . Стратегия обучения 
(рис . 7) . 

Вопрос №8 . «Сколько Вам полных 
лет?» (рис . 8) .

Результаты исследования и их об-
суждение. По результатам анкетирова-
ния более 80% опрошенных расставили 
приоритеты в порядке убывания при-
влекательных свойств образовательного 
учреждения следующим образом: про-
думанная программа обучения, ориен-
тированная на разнообразные образо-

Результаты исследования представлены в виде диаграмм (рис. 1–8). 
Исследование: кто приходит в систему второго высшего образования, т. е. 
социальный статус поступающих. 

Опрашиваемым был задан следующий вопрос: «Относите ли Вы себя к 
среднему классу, в первую очередь – по уровню доходов?» (рис. 1):  

Рис. 1 / Fig. 1. Социальный статус / Social status  
Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №2 «Ваш профессиональный статус по уровню управления?» 
(рис. 2): 

 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Профессиональный статус по уровню управления / Professional 
status by management level 

Источник: составлено авторами. 
 
 

Вопрос №3: «Ваш профессиональный статус по виду деятельности?» 
(рис. 3): 

Рис. 1 / Fig. 1. Социальный статус / Social status
Источник: составлено авторами .
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Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №2 «Ваш профессиональный статус по уровню управления?» 
(рис. 2): 

 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Профессиональный статус по уровню управления / Professional 
status by management level 

Источник: составлено авторами. 
 
 

Вопрос №3: «Ваш профессиональный статус по виду деятельности?» 
(рис. 3): 

Рис. 2 / Fig. 2. Профессиональный статус по уровню управления / Professional status by manage-
ment level

Источник: составлено авторами .

Профессиональная деятельность связана:Профессиональная деятельность связана: 

Рис. 3 / Fig. 3. Профессиональный статус по виду деятельности / Professional 
status by type of activity  

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №4. «Ваш профессиональный статус с точки зрения развития?» 
(рис. 4): 

Рис. 4 / Fig. 4. Профессиональный статус с точки зрения 
развития / Professional status in terms of development 

 
Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №5: «К какому типу обучающихся Вы себя относите?»: 

Рис. 3 / Fig. 3. Профессиональный статус по виду деятельности / Professional status by type of activity 

Источник: составлено авторами .

Профессиональная деятельность связана: 

Рис. 3 / Fig. 3. Профессиональный статус по виду деятельности / Professional 
status by type of activity  

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №4. «Ваш профессиональный статус с точки зрения развития?» 
(рис. 4): 

Рис. 4 / Fig. 4. Профессиональный статус с точки зрения 
развития / Professional status in terms of development 

 
Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №5: «К какому типу обучающихся Вы себя относите?»: 

Рис. 4 / Fig. 4. Профессиональный статус с точки зрения развития / Professional status in terms of 
development

Источник: составлено авторами .
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Профессиональная деятельность связана: 

Рис. 3 / Fig. 3. Профессиональный статус по виду деятельности / Professional 
status by type of activity  

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №4. «Ваш профессиональный статус с точки зрения развития?» 
(рис. 4): 

Рис. 4 / Fig. 4. Профессиональный статус с точки зрения 
развития / Professional status in terms of development 

 
Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №5: «К какому типу обучающихся Вы себя относите?»: 

Рис. 5 / Fig. 5. Тип обучающегося / type of the student
Источник: составлено авторами .

Выберите свой вариант:

Рис. 5 / Fig. 5. Тип обучающегося / Type of the student 
Источник: составлено авторами. 

 
Вопрос №6. «Каковы Ваши мотивы обучения?».  

Выберите свой вариант: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6 / Fig. 6. Мотивы обучения / Learning motives 

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №7. Стратегия обучения. С точки зрения стратегии своего обучения, 
Вы рассчитываете на: 

 

Рис. 6 / Fig. 6. Мотивы обучения / Learning motives
Источник: составлено авторами .
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С точки зрения стратегии своего обучения, Вы рассчитываете на:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 / Fig. 7. Стратегия обучения / Learning strategy 
 

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №8. «Сколько Вам полных лет?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 / Fig.8. Возраст обучающихся / Age of students 
 

Источник: составлено авторами. 
 

Рис. 7 / Fig. 7. Стратегия обучения / Learning strategy
Источник: составлено авторами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 / Fig. 7. Стратегия обучения / Learning strategy 
 

Источник: составлено авторами. 
 

Вопрос №8. «Сколько Вам полных лет?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 / Fig.8. Возраст обучающихся / Age of students 
 

Источник: составлено авторами. 
 

Рис. 8 / Fig. 8. Возраст обучающихся / Age of students
Источник: составлено авторами .
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вательные потребности; практическая 
направленность; хорошие учебные мате-
риалы и пособия; индивидуальный под-
ход к обучающимся; активные групповые 
занятия в комфортном коммутативном 
пространстве; общая атмосфера органи-
зации образования; соответствие луч-
шим мировым стандартам высшего об-
разования .

из данных анкетирования видно, что:
1 . Среди обучающихся чаще других 

образовательными услугами в системе 
второго высшего образования пользу-
ются молодые люди в возрасте 30–34 лет, 
относящие себя к среднему классу (72%), 
профессиональная сфера деятельности 
которых связана с созданием цифрово-
го контента (38%) и с работой с людьми 
(29%) .

2 . По профессиональному статусу 
слушатели, как правило, не являются ру-
ководящими сотрудниками учреждения 
(около 48%), но руководят функциональ-
ными направлениями и являются ответ-
ственными исполнителями договорных 
тем (порядка 29%);

3 . С точки зрения развития професси-
онального статуса – это стремление по-
высить непосредственно сам профессио-
нальный уровень (свыше 60%);

4 . Мотивы обучения: получить дру-
гую специальность и работать в ней (свы-
ше 33%), повышение профессиональной 
квалификации по профилю основной де-
ятельности (около 24%);

5 . С точки зрения стратегии своего 
обучения слушатели рассчитывают на из-
учение большого объёма разнообразных 
дисциплин с целью получения полноцен-
ного образования (свыше 30%) и получе-
ние базового образования для решения 
конкретных практических задач (19%);

6 . Выбор образовательного учрежде-
ния (МГТУ им . Н . Э . Баумана) слушате-
ли обосновывают продуманностью про-
грамм и практической направленностью 
обучения, хорошими учебными матери-
алами и пособиями, индивидуальным 
подходом к обучающимся и др .

2. Особенности преподавания общего 
курса математики слушателям второго 
высшего образования. Преподавание выс-
шей математики для слушателей, полу-
чающих второе инженерно-техническое 
образование, имеет свои особенности . В 
основной своей массе такое образование 
получают люди, имеющие высшее гума-
нитарное образование, обладающие до-
статочным уровнем и объёмом знаний 
по непрофилирующим в техническом 
вузе дисциплинам и, как правило, с ми-
нимальным запасом знаний по матема-
тике, т . е . группы слушателей имеют раз-
личный уровень знаний по математике, в 
большинстве случаев средний и низкий . 
Проблема недостаточного уровня подго-
товки по математике касается не толь-
ко слушателей второго высшего образо-
вания, но и большой части приходящих в 
вуз выпускников средней школы, и такое 
постепенное снижение уровня математи-
ческих знаний у них наблюдается ежегод-
но . В связи с этим возникает необходи-
мость адаптировать рабочие программы 
по высшей математике к низкому началь-
ному уровню базовых знаний . Прежде 
всего, преподаватель сталкивается с про-
блемой изложения материала лекции . как 
нужно преподнести теоретический мате-
риал, методы решения практических за-
дач, чтобы большая часть слушателей ус-
воила материал? Естественный ответ на 
этот вопрос – представить лекцию на до-
ступном уровне с разбором достаточного 
количества примеров, поясняющих ма-
тематические понятия и раскрывающие 
основные принципы и методы решения 
задач . Также лектор должен придержи-
ваться принципа изложения материала 
лекции от частного к общему .

Авторами статьи разработаны раз-
личные формы чтения лекций и прове-
дения семинарских занятий для слуша-
телей второго образования: эти формы 
зависят от состава группы (уровень ма-
тематической подготовки, количествен-
ный состав), специализации, количества 
запланированных на курс часов . Одна из 
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форм лекционного изложения материала 
состоит в использовании формата виде-
олекции, включающей в себя видеофраг-
менты, графические файлы и анимацию . 
для групп слушателей с укороченным ко-
личеством учебных часов практикуется 
форма обучения, предполагающая объ-
единение лекции и семинара . курс лек-
ций доступен слушателям также на сай-
те группы или в специально созданных 
электронных классах . Семинарские заня-
тия, как правило, включают в себя разбор 
задач с подробным алгоритмом решения 
и закрепления практического материала 
решением контрольных примеров по ин-
дивидуальным билетам .

Многие слушатели, приступая к из-
учению сложных математических дисци-
плин учебных планов технического вуза, 
чувствуют определённую неуверенность, 
неумение или неспособность своевре-
менно понять, переработать и усвоить 
предлагаемый материал: объём инфор-
мации, эмоциональная и физическая 
усталость стремительно нарастают, что 
является причиной слабой организации 
самоподготовки, и в дальнейшем всё это 
вызывает безысходность и апатию . По-
этому для слушателей предусмотрены 
как очные, так и онлайн-консультации, 
например, в Zoom, с рассылкой учебных 
материалов через созданные электрон-
ные классы .

Процесс овладения вузовским курсом 
математики – это естественное продол-
жение познания школьной математики, 
её понятий и методов как учебной дис-
циплины и науки . Слушатели, получа-
ющие второе высшее образование, как 
правило, давно окончили школу и в силу 
естественных причин имеют пробелы по 
каким-либо разделам из школьной про-
граммы по математике . Они испытывают 
заметные затруднения в освоении курсов 
высшей математики, требующих свобод-
ного владения школьным материалом . 
Этот процесс является переходом от зна-
ний меньшей общности к знаниям боль-
шей общности – к знаниям более высо-

кой абстракции . При этом должно иметь 
место качественное изменение состояния 
знаний и опыта познавательной деятель-
ности . Учащиеся, получающие второе 
высшее образование, нацелены на конеч-
ный результат, ждут от своего образова-
ния конкретных знаний, необходимых в 
практической деятельности по выбран-
ной специальности . Однако приобрете-
ние знаний, умений и навыков в области 
прикладной математики невозможно без 
обучения фундаментальным основам са-
мой математики .

Важно подобрать приемлемый уро-
вень и темп изложения материала, выде-
лить ключевые понятия, концептуальные 
положения, методы и приёмы, разрабо-
тать индивидуальные траектории обуче-
ния разных по подготовленности групп 
учащихся . Слушатели, имеющие недоста-
точный уровень математических знаний 
и умений, должны получать специальные 
задания для ликвидации пробелов зна-
ний вузовского и школьного курсов, ме-
тодические указания и пособия, доступ 
к электронным образовательным ресур-
сам, консультативную помощь, в том 
числе дистанционного характера . Слу-
шатели, имеющие повышенный уровень 
математической подготовки, должны 
получать индивидуальные задания твор-
ческого характера, которые будут спо-
собствовать расширению и углублению 
математических знаний, умений и навы-
ков, росту познавательной самостоятель-
ности, мотивации, интереса слушателей к 
предмету .

для студентов второго высшего об-
разования только базовые знания ма-
тематики (без которых не обойтись), не 
связанные с их будущей практической 
деятельностью, дают малую часть поль-
зы – при изучении дисциплины «Высшая 
математика» основное внимание должно 
уделяться математическим прикладным 
методам, а не их подробным теоретиче-
ским обоснованиям . При изложении спе-
циальных разделов математики необходи-
мо соблюдать баланс между обеспечением 
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высокого уровня базовой математической 
подготовки и широкой прикладной на-
правленностью дисциплины .

Большое значение для решения этой 
задачи имеют разработанные препода-
вателями различные учебные пособия, 
в том числе электронные с привлечени-
ем средств визуализации информации . 
Эти пособия должны быть чётко струк-
турированными, позволяющими легко 
устанавливать логические связи между 
учебными материалами, иметь предмет-
ный указатель и необходимый справоч-
ный аппарат с удобной системой поиска1 . 
Пособия должны содержать вопросы и 
тесты для самоконтроля к информацион-
ному тексту, варианты индивидуальных 
заданий . Необходимо наличие большого 
числа примеров, практико-ориентиро-
ванных заданий, разбора решений типо-
вых задач . Учебные пособия должны ор-
ганично включаться в образовательный 
процесс, помогая слушателям усвоить 
учебные программы и самостоятельно их 
отработать .

Одной из востребованных образо-
вательных программ второго высшего 
образования в МГТУ им . Н . Э . Баумана 
является «Прикладная математика» . В 
учебном плане этой программы пред-
усмотрен более широкий по сравнению 
с классической программой перечень 
математических дисциплин с использо-
ванием интерактивных компьютерных 
систем (или математических пакетов) в 
вычислительных задачах . В блок «Фун-
даментальная и прикладная математика» 
входят такие дисциплины, как: матема-
тический анализ, дифференциальные 
уравнения, элементы общей алгебры, 
функционального анализа, вариацион-
ного исчисления и теории устойчивости; 
разделы дискретной математики – буле-
вы функции, исчисления высказываний, 
теория графов, а также основные разде-
лы вычислительной математики: вычис-
лительные методы линейной алгебры и 
1 Линейная алгебра: учебное пособие / В . С . Попов . 

Москва: МГТУ им . Н . Э . Баумана, 2016 . 251 с .

дифференциальных уравнений, методы 
оптимизации . В набор дисциплин блока 
«Специальные математические дисци-
плины» входят: изучение теории веро-
ятностей, математической статистики 
и случайных процессов; изучение и ос-
новные навыки применения численных 
методов, методов оптимизации и иссле-
дования операций . Приведём пример 
распределения аудиторных часов и кра-
ткое содержание программы дисципли-
ны «Аналитическая геометрия» (табл . 1) . 

В таблице курсивом выделены раз-
делы с использованием интерактивных 
компьютерных систем, не предусмотрен-
ные в учебном процессе очного образова-
ния .

3. Специальные разделы курса матема-
тики. Взаимосвязь между фундаменталь-
ной и прикладной математикой наиболее 
отчётливо прослеживается при изучении 
различных специальных математиче-
ских курсов, которые разрабатываются на 
выпускающих кафедрах по направлению 
специализации подготовки её выпускни-
ков [8] . При изучении специальных раз-
делов математики, идущих после основ 
классической математики, целесообразно 
руководствоваться принципом усиления 
прикладной направленности этих разде-
лов – рассматривать достаточно большое 
количество содержательно-практических 
инженерных примеров, показывающих 
приёмы применения методов приклад-
ной математики с последующим анали-
зом полученных результатов [3] . 

Тематика спецкурсов должна затра-
гивать актуальные области научных и 
прикладных знаний . Разрабатывая соот-
ветствующий специальный курс, препо-
даватель не только включает в учебный 
процесс новую область знаний, но и ста-
вит перед студентами задачи научно-ис-
следовательского характера, что способ-
ствует появлению практических навыков 
в этой новой для них области знаний .

Слушателям второго высшего образо-
вания (на выбор) кафедрой «Прикладная 
математика» предлагаются специальные 
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Таблица 1 / Table 1
Содержание дисциплины «Аналитическая геометрия» / The content of the discipline 
“Analytical geometry”

№, п/п Наименование модуля, содержание Часы

1 «ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА. ПРЯМЫЕ И ПЛОСКОСТИ. КРИВЫЕ И 
ПОВЕРхНОСТИ 2 ПОРЯдКА»

Лекции 22

1 .1
Геометрические и арифметические векторы . действия над векторами .
Линейная зависимость системы векторов . координаты . Базис .
Разложение вектора по базису .

2

1 .2 Скалярное произведение векторов и его свойства . Матрица Грама . 2
1 .3 Векторное произведение и его свойства . 2
1 .4 Смешанное произведение векторов и его свойства . Тройки векторов . 2

1 .5 Поверхности первого порядка . Плоскости, способы описания,
взаимное расположение . 2

1 .6 Прямая на плоскости и в пространстве, способы описания, взаимное расположение . 2
1 .7 Преобразование переменных при переходе к новому базису . 2
1 .8 кривые второго порядка . 2
1 .9 Поверхности второго порядка . 2

1 .10 Решение задач векторной алгебры в системе MATLAB 4
Семинары 22

1 .1 действия над векторами . 2
1 .2 Задачи на векторное и скалярное произведение, выбор оптимального решения . 2
1 .3 Смешанное произведение, применение к решению прикладных задач . 2
1 .4 Построение уравнения плоскости по известным данным . 2
1 .5 Прямая в пространстве . Взаимное расположение прямых и плоскостей . 2
1 .6 кривые второго порядка . 2
1 .7 Поверхности второго порядка . 2

1 .8 Вычислительный практикум: решение задач векторной алгебры и аналитической 
геометрии в системе MATLAB 6

1 .9 Рубежный контроль №1 . 2

2 «МАТРИЧНАЯ АЛГЕБРА. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫх АЛГЕБРАИЧЕСКИх 
УРАВНЕНИЙ»

Лекции 12

2 .1 Матрицы, действия над матрицами, свойства матриц . Матричные многочлены . 
Определители . 2

2 .2 Понятие минора . Ранг матрицы . Теорема о базисном миноре . 2
2 .3 Обратная матрица . Решение матричных уравнений . 2

2 .4 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) . критерий совместности . 
Формулы крамера . Теорема кронекера – капелли . 2

2 .5 Решение СЛАУ, свойства решений однородных и неоднородных СЛАУ . 2

2 .6 Вычислительные аспекты работы с матрицами. Обусловленность матрицы. 
Решение задач матричной алгебры в MATLAB. 2

Семинары 12

2 .1 Матрицы, их свойства, действия над матрицами . Ранг матрицы . Обратная 
матрица, решение матричных уравнений . 2

2 .2 СЛАУ, решение однородной и неоднородной СЛАУ . 4
2 .3 Вычислительный практикум: решение задач матричной алгебры и СЛАУ в MATLAB 4
2 .6 Рубежный контроль №2 . 2
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курсы: теория аналитических функций; 
операционное исчисление; тензоры; ва-
риационное исчисление; интегральные 
уравнения; обыкновенные дифферен-
циальные уравнения; функциональный 
анализ с приложением к теории числен-
ных методов; математическая физика .

Эти курсы опираются на общий ву-
зовский курс математики и имеют целью 
развить и укрепить основные матема-
тические понятия и факты, а также об-
легчить применение математики к спе-
циальным дисциплинам . Значительное 
внимание обращается на развитие инту-
иции и большую демонстрацию работаю-
щего математического аппарата, а мень-
шее – на обучение доказательству теорем 
на уровне «чистой» математики .

Чрезвычайно полезно, чтобы хотя бы 
по двум-трём родственным специальным 
курсам проводились специальные семи-
нары для студентов, на которых как сту-
денты, так и преподаватели, участвую-
щие в данном семинаре, делали научные 
доклады по результатам выполненных 
научно-исследовательских работ, высту-
пали с презентациями и обзорами но-
вейших достижений фундаментальной и 
прикладной науки .

4 . Индивидуальная форма подготовки. 
Возможность выбора индивидуальной 
траектории обучения важна как для сту-
дента, имеющего определённые трудно-
сти в освоении учебного плана, так и для 
успешного, творчески одарённого учаще-
гося . индивидуальная форма подготовки 
обеспечивает необходимые условия для 
более эффективного творческого раз-
вития наиболее талантливых студентов, 
воспитанию из них профессионально 
подготовленных творческих специали-
стов с активной жизненной позицией . 
Эта форма обучения позволяет ввести в 
учебный план специальные дисциплины 
по выбору студента, в том числе и мате-
матические, повышающие его образован-
ность и научно-практические знания, а 
также даёт возможность включить в этот 
план дополнительные элементы самосто-

ятельной работы, связанные с научно-ис-
следовательской работой . Важная роль 
здесь отводится курсовым проектам .

5 . Роль преподавателя. Усвоение боль-
шого объёма математической информа-
ции, новой для большинства слушателей, 
представляет значительные трудности 
для них . Учитывая специфику второго 
образования, преподаватель должен об-
ладать высокой квалификацией и до-
статочным педагогическим опытом . В 
силу ограниченности аудиторного вре-
мени широкое распространение получа-
ют различные справочные электронные 
информационные ресурсы, обучающие 
платформы, интерактивные учебники 
и комплексы . Учебно-методические по-
собия в бумажном и электронном ва-
риантах должны разрабатываться для 
конкретных факультетов, направлений и 
специальностей, содержать весь необхо-
димый материал, изложенный в доступ-
ной и удобной для слушателя форме, и 
ничего лишнего .

Преподаватель, работающий со слу-
шателями второго образования, должен 
решать следующие задачи:

1) давать общее представление о про-
блематике дисциплины, показывать её 
связь с другими дисциплинами, в том 
числе и с прикладными;

2) определять тот оптимальный объ-
ём информации, которая должна перехо-
дить в знания слушателей;

3) использовать различные методы 
активного обучения, повышающие моти-
вацию более глубокого изучения дисци-
плины, способствующие осуществления 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности;

4) обучать слушателей современным 
методам поиска информации для само-
образования .

6 . Контроль, проверка и оценка зна-
ний и умений. Особого внимания требу-
ет система контроля, проверки и оценки 
знаний и умений студентов, которая 
позволяла бы получать объективную, 
достоверную информацию о выполне-
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нии учебно-воспитательного процесса 
индивидуально каждым обучающимся . 
Одним из решений поставленной задачи 
является использование в учебном про-
цессе модульно-рейтинговой системы 
контроля знаний и умений студентов 
[5] . Такая система позволяет объектив-
но, однозначно и интегрально по балль-
ной шкале характеризовать успеваемость 
студента на каждом этапе его обучения и 
– если надо – проводить коррекцию учеб-
но-воспитательного процесса .

Хочется остановиться на проблеме 
объективности оценки знаний студентов . 
Потребность в квалифицированных спе-
циалистах требует объективной системы 
контроля и проверки знаний . Существу-
ет множество способов выявить уровень 
освоенности конкретного материала, а 
также уровень подготовки студента в це-
лом (устные, письменные опросы, тесты 
и др .) . На современном этапе на кафедре 
прикладной математики МГТУ много 
внимания уделяется тестированию [4] 
как наиболее объективной форме оценки 
знаний . Тестирование студентов прово-
дится как на занятиях, когда тест выдаёт-
ся студентам в бумажном варианте, так и 
во время экзаменационной работы, ког-
да используется электронный вариант . 
Применение тестирования как формы 
итогового контроля представляется ак-
туальным и эффективным . классический 
экзамен в данном случае не обладает со-
держательной валидностью, т . к . пред-
лагаемые на таком экзамене 2–4 вопроса 
не отражают полного содержания курса 
и, как следствие, не позволяют реально 
оценить уровень знаний студента по дис-
циплине . Создаётся компьютерный тест 
на основе методических разработок пре-
подавателей кафедры в соответствии с 
учебными программами . Тест содержит 
теоретические вопросы и задачи по всем 
разделам конкретной дисциплины . для 
создания банка тестовых задач использу-
ются системы MathCad и MAtLAB, суще-
ственно облегчающие этот процесс .

7 . Метод проектов. Важной, на наш 
взгляд, составляющей обучения слуша-
телей второго образования является ис-
пользование метода проектов, который 
позволяет эффективно организовать 
коллективную проектную деятельность 
[13] . Современному экономически разви-
тому обществу требуются специалисты, 
которые не просто обладают определён-
ными знаниями и умениями, а специали-
сты, способные принимать эффективные 
решения в различных проблемных ситу-
ациях, решать поставленные задачи как 
самостоятельно, так и в коллективе . 

Метод проектов позволяет сочетать 
знания из различных областей науки и 
техники, используя разнообразные мето-
ды и средства обучения . При этом особую 
значимость для обучаемых имеет приоб-
ретение коммуникативных умений, т . е . 
работать в коллективе, выполняя различ-
ные роли – лидера, исполнителя, органи-
затора и др . 

Важной составной частью групповых 
междисциплинарных проектов является 
их тематика . Авторами разработан целый 
банк таких заданий, носящих приклад-
ной характер [12] и связанный с профес-
сиональной спецификой выпускников 
вуза . В качестве исследования были вы-
браны объекты авиационно-космиче-
ской техники: моторы, турбины, лета-
тельные аппараты .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание в России конкурентного 

промышленного производства, развитие 
инноваций и внедрение передовых тех-
нологий, развитие цифровизации эконо-
мики, появление новых специальностей, 
решение задач импортозамещения тре-
буют обеспечения высококвалифициро-
ванными кадровыми ресурсами . В связи 
с этим второе высшее образование стано-
вится более востребованным и перспек-
тивным направлением российского рын-
ка образования .
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По прогнозам специалистов 
ЮНЕСкО, профессионально-техниче-
скому образованию в новом веке пред-
стоит играть ведущую роль . Особая роль 
в таком образовании отводится матема-
тике, математической подготовке буду-
щих инженеров . Математика как инстру-
мент в руках инженера позволяет ему не 
только решать разнообразные техниче-
ские задачи, но и способствует развитию 
мышления и исследовательских навыков, 
алгоритмизации и моделирования техно-
логических процессов .

В работе со студентами, получающими 
второе высшее образование в техническом 
вузе, необходимо, учитывая специфику и 
особенности их обучения, применять ме-
тоды и подходы, способные оптимально 
приводить к усвоению учебного материа-
ла и, в том числе, математики .

Рекомендуется не менее 20% аудитор-
ного времени отвести на вычислитель-
ные практикумы, связанные с освоением 
интерактивных компьютерных систем . 
При проведении практических занятий 
необходимо делать акцент на решение 
практико-ориентированных заданий . 
При разработке лекционных курсов не-
обходимо усилить их прикладную на-
правленность – не менее 25% материала 
отвести на разбор содержательно-прак-
тических инженерных примеров с учётом 
выбранной специальности . При орга-
низации самостоятельной работы реко-
мендуется широко использовать метод 
групповых проектов, распланировать 
время, отведённое на индивидуальные и 
групповые курсовые проекты примерно 
в равных долях .

Дата поступления в редакцию 20.05.2022
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проблемы СоверШенСТвования ТакТико-Специальной 
подгоТовки курСанТов и СлуШаТелей образоваТельных 
организаций мвд роССии

Петров К. Н.
Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России 
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 21, Российская Федерация

Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена имеющимися практическими проблемами 
эффективности и безопасности действий сотрудников полиции в условиях чрезвычайной об-
становки и потребностью совершенствования педагогических методик специальной подго-
товки, реализуемых образовательными организациями МВД России.
Цель данного исследования заключается в выявлении проблемных аспектов и путей совер-
шенствования тактико-специальной подготовки сотрудников полиции с учётом стоящих перед 
ними задач оперативно-служебной деятельности.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования 
использовался комплекс методов: междисциплинарный анализ научно-методической литера-
туры, сопоставительный анализ исследуемых проблем, анализ и синтез эмпирических данных.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость заключается в установ-
лении комплекса педагогических условий, позволяющих обеспечить формирование компе-
тенций правомерного и эффективного применения тактико-специальных навыков в чрез-
вычайных обстоятельствах оперативно-служебной деятельности. теоретически обоснованы 
аспекты, обусловливающие актуальность совершенствования организационно-методических 
основ преподавания тактико-специальной подготовки. Результаты исследования имеют прак-
тическое значение для организации процесса обучения сотрудников полиции основам такти-
ко-специальных знаний, умений и навыков.1

Результаты исследования. Исследование показало, что изыскания в данном направлении 
должны быть сосредоточены на разработке конкретных практических методик формирования 
психологической готовности обучающегося к применению полученных тактико-специальных 
навыков в реальной ситуации. При этом особое значение имеет индивидуальный подход в 
работе с обучающимися. Следует также обратить внимание на подбор и подготовку всех не-
обходимых текстовых и наглядных материалов, технических средств обучения, в особенности 
в условиях дистанционной работы с курсантами и слушателями.
Выводы. Автор делает вывод, что в основе обучения тактико-специальной подготовке должен 
лежать учёт практического опыта прошлых лет, причём как положительного, так и – в обя-
зательном порядке – негативного. Обязательным аспектом является синтез теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющий применять последние в различных условиях 
служебно-оперативной деятельности. Основным способом выработки требуемых навыков 
является метод многократного повторения с постепенным усложнением стоящих задач, их 
неожиданной сменой.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, тактико-специальная подготовка, психофи-
зиологическая подготовленность, сотрудники полиции, учебный процесс, методика препода-
вания, профессиональная адаптация
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ProBlems of ImProVInG tactIcal and sPecIal traInInG of cadets 
and students of educatIonal orGanIZatIons of the mInIstry 
of Internal affaIrs of russIa

К. Petrov 
Vladivostok branch of Far East legal institute Ministry of Internal Affairs of Russia 
ul. Kotelnikova, 21, Primorsky Krai, Vladivostok 21690087, Russian Federation

Abstract
Relevance of this study is due to the existing practical problems of the effectiveness and safety of 
the actions of police officers in an emergency situation and the need to improve the pedagogical 
methods of special training implemented by educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.
Aim of this study is to identify problematic aspects and ways to improve the tactical and special train-
ing of police officers, taking into account the tasks of operational and service activities facing them.
Methodology. To solve the tasks and test the hypothesis of the study, a set of methods was used: 
interdisciplinary analysis of scientific and methodological literature, comparative analysis of the 
studied problems, analysis and synthesis of empirical data.
Scientific novelty and / or theoretical and / or practical significance. It consists in establishing a set 
of pedagogical conditions that allow for the formation of competencies for the lawful and effective 
use of tactical and special skills in emergency circumstances of operational and service activities. 
The aspects that determine the relevance of improving the organizational and methodological foun-
dations of teaching tactical and special training are theoretically substantiated. The results of the 
study are of practical importance for the organization of the process of training police officers in the 
basics of tactical and special knowledge, skills and abilities.
Results. The study showed that research in this direction should be focused on the development 
of specific practical methods for the formation of psychological readiness of the student to use the 
acquired tactical and special skills in a real situation. At the same time, an individual approach to 
working with students is important. Attention should also be paid to the selection and preparation 
of all necessary textual and visual materials, technical training tools, especially in the conditions of 
remote work with cadets and trainees.
Conclusions. The author concludes that the basis of tactical and special training should be based 
on the practical experience of the past years, both positive and necessarily negative. A mandatory 
aspect is the synthesis of theoretical knowledge and practical skills, which allows you to apply 
the latter in various conditions of service and operational activities. The main way to develop the 
required skills is the method of multiple repetition, with gradual complication of the tasks, and their 
unexpected change.

Keywords: professional training; tactical and special training; psychophysiological preparedness; 
police officers; educational process; teaching methods; professional adaptation

ВВЕДЕНИЕ
Профессиональное обучение сотруд-

ников полиции, осуществляемое в ведом-
ственных образовательных организаци-
ях, призвано заложить специфические 
компетенции, необходимые для даль-
нейшей эффективной трудовой деятель-
ности в сфере противодействия преступ-

ности и охраны общественного порядка . 
для того, чтобы успешно реализовывать 
свои профессиональные обязанности, 
будущему полицейскому необходимо не 
только освоить дисциплины правового 
цикла, овладеть боевыми приёмами борь-
бы и навыками применения оружия, но и 
соединить полученные знания в профес-
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сиональные компетенции, позволяющие 
эффективно решать задачи оперативно-
служебной деятельности . А последние 
часто требуют быстрого юридического 
анализа окружающей обстановки и вы-
бора правильной тактики поведения в 
ней, в том числе действий, связанных с 
применением оружия, спецсредств или 
силового воздействия .

к сожалению, практика показывает, 
что работники полиции в таких ситуа-
циях нередко оказываются недостаточно 
подготовленными с точки зрения обе-
спечения собственной безопасности; в их 
действиях отсутствуют чёткость, слажен-
ность и оперативность . Здесь необходимо 
учитывать, что возлагаемые на сотрудни-
ков органов внутренних дел обязанно-
сти, а также права, которыми они наде-
ляются, являются серьёзным стрессовым 
фактором, особенно для сотрудников, 
недавно пришедших на службу, а многие 
оперативно-служебные задачи выпол-
няются полицейскими со значительным 
риском для жизни . По данным СМи, в 
год гибнет от 400 до 1000, а тяжкий вред 
здоровью получают от 7000 до 13500 со-
трудников органов внутренних дел, т . е . 
безвозвратные потери среди личного со-
става органов внутренних дел доходят до 
14500 ежегодно [2] .

Таким образом, совершенствование 
педагогических технологий преподава-
ния тактико-специальной подготовки в 
образовательных организациях систе-
мы МВд является актуальной научной 
задачей, требующей поиска решений, 
способных обеспечить повышение про-
фессионального мастерства сотрудников 
полиции . 

Повышение качества образователь-
ной среды вузов системы МВд, в том 
числе поиск путей совершенствования 
педагогических условий, позволяющих 
эффективно формировать мотивацион-
но-волевые качества личности обучае-
мых, а также разработка и внедрение ин-
новационных педагогических технологий 
являются актуальными направлениями 

поиска отечественной педагогической 
науки [5; 6; 7; 8; 9] .

В последние годы педагогические 
аспекты, связанные с совершенствова-
нием тактико-специальных навыков 
сотрудников полиции, неоднократно 
становились предметом научных иссле-
дований, как в России, так и за рубежом 
[3; 10; 14; 15] .

В работах и . д . Виноградова, С . А . Го-
релова, О . В . Григорьева, д . Ю . Власова 
[2] тактико-специальная подготовка рас-
сматривается с позиций профессиональ-
ной адаптации сотрудников полиции к 
оперативно-служебной деятельности .

Отдельные организационно-мето-
дические использования современных 
информационных технологий при пре-
подавании данной дисциплины доста-
точно обстоятельно проанализированы 
в публикациях А . и . Бороненкова [1], 
д . и . Васильева, Н . Н . дидоренко [4], 
В . А . Болдарева и Г . В . Шевченко [11] . 
Положительной тенденцией последнего 
времени можно считать растущее вни-
мание ряда исследователей (Ю . В . Вагай-
цева, С . П . Шубин и др .) к необходимости 
комплексной подготовки сотрудников 
правопорядка [12; 13] .

Вместе с тем проблема формирова-
ния компетенций тактико-специальной 
подготовленности сотрудников полиции 
носит, по нашему мнению, комплексный 
характер, требующий глубокого научно-
теоретического анализа, что и обуславли-
вает актуальный характер данной публи-
кации .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель и задачи исследования. Перед 

настоящим исследованием была постав-
лена цель – выявить проблемные аспекты 
и пути совершенствования тактико-спе-
циальной подготовки сотрудников поли-
ции с учётом стоящих перед ними задач 
оперативно-служебной деятельности .

В рамках исследования, с опорой на эм-
пирический опыт и имеющиеся теоретиче-
ские разработки, выполнялись задачи:
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– проведение анализа имеющейся на-
учно-теоретической базы по теме иссле-
дования;

– исследование особенностей форми-
рования у учащихся знаний, умений и 
навыков по дисциплине «Тактико-специ-
альная подготовка»;

– установка комплекса педагогиче-
ских условий, направленных на форми-
рование у сотрудников полиции компе-
тенций правомерного и эффективного 
применения тактико-специальных на-
выков в чрезвычайных обстоятельствах 
оперативно-служебной деятельности .

Методология и методы исследова-
ния. исследование опирается на систем-
ный подход и системный анализ как на 
методологические подходы общенаучно-
го уровня методологического знания .

В рамках исследования, с опорой на 
эмпирический опыт и имеющиеся те-
оретические разработки, выполнялась 
задача установления комплекса педаго-
гических условий, направленных на фор-
мирование у сотрудников полиции ком-
петенций правомерного и эффективного 
применения тактико-специальных на-
выков в чрезвычайных обстоятельствах 
оперативно-служебной деятельности .

для решения поставленных задач и 
проверки гипотезы исследования ис-
пользовался комплекс методов: междис-
циплинарный анализ научно-методи-
ческой литературы, сопоставительный 
анализ исследуемых проблем, анализ и 
синтез эмпирических данных .

Организация исследования и ход ра-
боты.

Экспериментальная работа осущест-
влялась в три этапа в естественных ус-
ловиях функционирования Владиво-
стокского филиала дальневосточного 
юридического института МВд России 
(г . Владивосток, г . Уссурийск) .

Первый (подготовительный) этап 
(2018 г .) включал изучение идей, кон-
цепций, методик, имеющих отношение к 
проблеме исследования, выявление сте-
пени её разработанности; определение 

предмета, цели, задач, методологических 
основ исследования; выдвижение рабо-
чей гипотезы; сбор и обработку эмпи-
рических данных, анализ и обобщение 
полученных результатов; разработку 
учебно-методической базы формирова-
ния требуемых компетенций учащихся .

Второй (экспериментальный) этап 
(2019–2020 гг .) – апробация в ходе опыт-
но-экспериментальной работы теорети-
ческой модели формирования компетен-
ций тактико-специальной подготовки 
у обучаемых, верификация результатов 
исследования, корректировка модели и 
программы .

Третий (завершающий) этап (2020–
2021 гг .) – анализ и обобщение резуль-
татов исследования, проверка гипотезы, 
уточнение теоретических положений 
модели и практических рекомендаций 
программы, апробация и внедрение ре-
зультатов исследования, оформление 
диссертации, публикация результатов 
исследования, участие в научных конфе-
ренциях и семинарах .

Результаты исследования и их об-
суждение. Основным предназначением 
дисциплины «Тактико-специальная под-
готовка» является выработка у курсантов 
и слушателей профессионально значи-
мых навыков выполнения оперативно-
служебных задач в условиях чрезвычай-
ного характера окружающей обстановки, 
связанного с явлениями природного 
(наводнения, землетрясения и т . п .), тех-
ногенного (аварии и катастрофы) и со-
циального характера (массовые беспо-
рядки, криминальные посягательства) .

При изучении данной дисциплины у 
обучающихся происходит формирование 
профессиональных компетенций по:

– противодействию вооружённым 
группам преступников, что предполага-
ет владение навыками ориентирования 
на местности, уверенного и безопасного 
использования оружия и специальных 
технических средств, умения грамотно 
управлять имеющимися в наличии сила-
ми и средствами; 
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– предупреждению и пресечению мас-
совых беспорядков и захватов важных 
объектов, что требует отработки техники 
индивидуальных и коллективных дей-
ствий в средствах бронезащиты, тактики 
применения специальных построений и 
использования специальных средств;

– действиям в условиях террористи-
ческой угрозы, в том числе тактике по-
иска взрывных устройств и действиям в 
случае их обнаружения;

– розыску и тактике задержания осо-
бо опасных, в том числе вооружённых 
преступников;

– знанию основ гражданской обо-
роны, умению безопасно действовать в 
условиях радиоактивного, химического, 
бактериологического и иного заражения 
местности;

– обеспечению безопасности граждан 
в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера .

В основу обучения должно быть поло-
жено соединение теоретических знаний и 
практических умений их применения в ус-
ловиях служебной деятельности . Так, раз-
дел топография включает в себя изучение 
теоретической составляющей, на которой 
преподаватель доводит информацию о 
том, как работать с картами, какие суще-
ствуют условные обозначения и т . д ., а 
затем обучающиеся должны воспроизво-
дить полученные знания на практике (на-
пример, самостоятельно составлять план-
схему помещения, участка местности) .

Немаловажным фактором, способ-
ствующим развитию профессиональных 
компетенций полицейского, является 
межпредметная взаимосвязь тактико-
специальной подготовки с основами при-
менения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, кри-
миналистикой, логикой, психологией и 
рядом других дисциплин, изучаемых в 
курсе профессиональной подготовки . 
Тактико-специальная подготовка позво-
ляет переносить соответствующие навы-
ки из учебных классов, тиров, полигонов, 
спортивных залов и т . п . в ситуации, при-

ближенные к реальным условиям реали-
зации правоохранительных задач . имен-
но приближенность к реальным полевым 
и боевым условиям способствует макси-
мально эффективному усвоению профес-
сиональных компетенций .

Важным аспектом тактико-специ-
альной подготовки является развитие 
навыков взаимодействия сотрудников 
полиции в составе наряда (группы) . При-
мером индивидуального подхода в обра-
зовательном процессе образовательных 
организаций системы МВд является под-
готовка обучающихся к проведению за-
держания . Все разработанные нормативы 
по физической подготовке выполняются 
обучаемыми по одному и против одного 
противника, в то время как в реальной 
ситуации задержание рекомендуется про-
изводить силами всего наряда . Таким об-
разом, только что пришедшие в подраз-
деления сотрудники не имеют навыков 
взаимодействия в таких сложных ситуа-
циях, как пресечение преступлений, пра-
вонарушений, произведение задержания 
лиц, оказывающих сопротивление, как с 
оружием, так и без него . Лишь два пред-
мета, преподаваемых в образовательных 
организациях органов внутренних дел, 
позволяют как адаптировать обучаемых 
к условиям служебной деятельности, так 
и облегчить социализацию в коллективе . 
Этими предметами являются тактико-
специальная и физическая подготовка .

Физическая подготовка сотрудника 
полиции напрямую влияет на его воз-
можности по выполнению служебно-
оперативных задач . Занятия спортом не 
только развивают, но и позволяют раз-
вить быстроту, силу и ловкость, психо-
логическую устойчивость, что позволяет 
выдерживать существующие стрессы . 
Однако занятия физической подготовкой 
сами по себе не могут обеспечить адапта-
цию сотрудника к условиям службы . Са-
мую важную роль в этом процессе играет 
именно тактико-специальная подготов-
ка . В рамках занятий по данному направ-
лению рассматривается именно приклад-
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ная составляющая, как физической, так 
и огневой подготовки, причём большая 
часть занятий проводится группами и 
подгруппами: обучаемые учатся работать 
в составе нарядов в условиях приближен-
ных к реальным .

В процессе обучения у обучаемых по-
следовательно формируются умения дей-
ствовать в различных ситуациях . Если на 
первых занятиях рассматривается поря-
док действий наряда в обычных услови-
ях, то на последних происходит обучение 
действиям при проведении специальных 
операций в различных условиях . При 
этом, даже при моделировании ситуа-
ций типичных для служебной деятель-
ности, таких как движение по маршруту 
патрулирования, проверка документов, 
пресечение административных правона-
рушений, всегда присутствует элемент 
неожиданности . Перед статистами может 
стоять задача совершить нападение на 
обучаемого с использованием учебного 
оружия, в случае, если кто-либо из со-
става наряда потерял бдительность, или 
не контролирует ситуацию в связи с не-
правильным своим расположением от-
носительно проверяемого . С помощью 
таких приёмов достигается очень важная 
цель – обучаемые учатся контролиро-
вать ситуацию, следить за действиями не 
только проверяемого (задерживаемого), 
но и окружающих, а также согласовывать 
свои действия с остальными сотрудника-
ми, входящими в состав наряда . 

На занятиях отрабатываются навыки 
задержания вооружённых преступников 
в составе функциональных групп с при-
менением учебного оружия, имитации 
применения светозвуковых и иных спе-
циальных средств . Во время отработки 
действий по пресечению массовых бес-
порядков статисты оказывают на обуча-
емых реальное физическое воздействие, 
имитируют нападение с предметами, 
конструктивно схожими с оружием . При 
проведении таких занятий кроме оружия 
используются средства индивидуаль-
ной бронезащиты и активной обороны . 

Такой подход позволяет максимально 
точно моделировать различные служеб-
ные ситуации, от повседневных до за-
дач, выполняемых в особых условиях 
с риском для жизни . У обучаемых вос-
питывается чувство локтя, появляется 
понимание важности работы в составе 
подразделения, необходимости соблюде-
ния не только личной, но и коллектив-
ной безопасности . Важным является и 
то, что при моделировании экстремаль-
ных ситуаций у обучаемых происходит 
психологическая адаптация к условиям 
службы, вырабатывается специфическая 
стрессоустойчивость, так необходимая 
в процессе служебной деятельности . Все 
приобретённые на занятиях по тактико-
специальной подготовке знания в связи 
со своей практической направленностью 
и работой в составе нарядов, отделений, 
взводов значительным образом ускоряют 
адаптацию обучаемых к профессиональ-
ной деятельности, а также ускоряют со-
циализацию в коллективе . именно эти 
факторы позволяют молодому сотруд-
нику в кратчайшие сроки полноценно 
приступить к выполнению оперативно-
служебных задач, а также обеспечивать 
личную и коллективную безопасность .

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты подтвердили ряд сформулиро-
ванных ранее научных положений от-
носительно прямой взаимосвязи между 
психологической готовностью обучаю-
щегося и эффективностью его действий 
в условиях чрезвычайной обстановки 
оперативно-служебной деятельности 
[2] . Актуальный характер имеет мето-
дическое обеспечение занятий в усло-
виях коронавирусных ограничений [4] . 
Подтверждение получили многократно 
высказанные исследователями тезисы 
относительно комплексного характера 
исследуемой проблематики [3; 12; 13] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, 

что решающим фактором, определяю-
щим высокий уровень эффективности 
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органов внутренних дел, является каче-
ственное профессиональное обучение 
сотрудников . Тактико-специальная под-
готовка способствует развитию у кур-
сантов и слушателей морально-волевых 
качеств, активизирует тактическое мыш-
ление, укрепляет управленческие навы-
ки, развивает такие личностные качества, 
как инициативность, самостоятельность, 
дисциплинированность, но самое глав-
ное – обеспечивает способность к без-
опасному и эффективному выполнению 
служебно-оперативных задач в условиях 
чрезвычайных обстоятельств .

В основе обучения тактико-специаль-
ной подготовке должен лежать учёт прак-
тического опыта прошлых лет, причём 
как положительного, так и – в обязатель-
ном порядке – негативного . Обязатель-
ным аспектом является синтез теорети-
ческих знаний и практических навыков, 
позволяющий применять последние в 
различных условиях служебно-оператив-
ной деятельности . Основным способом 
выработки требуемых навыков является 
метод многократного повторения с по-

степенным усложнением стоящих задач, 
их неожиданной сменой .

дальнейшие изыскания в данном на-
правлении, по нашему мнению, должны 
быть сосредоточены на разработке кон-
кретных практических методик форми-
рования психологической готовности об-
учающегося к применению полученных 
тактико-специальных навыков в реаль-
ной ситуации . При этом особое значение 
имеет индивидуальный подход в работе 
с обучающимися . Следует также обра-
тить внимание на подбор и подготовку 
всех необходимых текстовых и нагляд-
ных материалов, технических средств 
обучения, в особенности в условиях дис-
танционной работы с курсантами и слу-
шателями . Важным аспектом развития 
тактико-специальных навыков в рамках 
первоначальной подготовки полицей-
ских является совершенствование мето-
дики комплексных практикумов по при-
менению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия .
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формирующее оценивание в подгоТовке иТ-СпециалиСТов 
к преподаванию в СиСТеме дополниТельного 
профеССионального образования

Швец Тэнэта-Гурий О. А.
Институт развития стратегии образования Российской академии образования 
101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, Российская Федерация

Аннотация
Актуальность исследования определяется необходимостью подготовки преподавателей ин-
формационных технологий и языков программирования для системы дополнительного про-
фессионального образования.
Цель. Обосновать применение формирующего оценивания в процессе подготовки специали-
стов в области информационных технологий и языков программирования к преподаватель-
ской деятельности в системе дополнительного профессионального образования.
Методы исследования. Основное содержание исследования составляет анализ результатов 
формирующего эксперимента, проведённого на базе учреждения дополнительного профес-
сионального образования, специализирующегося на обучении информационным технологи-
ям и языкам программирования.
Научная новизна / теоретическая и/или практическая значимость состоит в обосновании це-
лесообразности применения формирующего оценивания в процессе подготовки специали-
стов в области информационных технологий и языков программирования к преподаватель-
ской деятельности в системе дополнительного профессионального образования. Результаты 
исследования вносят вклад в теорию и практику обучения и подготовки преподавателей для 
работы в системе дополнительного профессионального образования.
Результаты исследования. Рассмотрены результаты проведения эксперимента, направленно-
го на выявление влияния формирующего оценивания на процесс подготовки специалистов в 
области информационных технологий и языков программирования к преподавательской де-
ятельности. Доказано, что применение формирующего оценивания в условиях, описанных в 
настоящей статье, положительно влияет на результативность обучения, выраженную в виде 
готовности обучающихся к самостоятельной работе в качестве преподавателей, если оно по-
строено в соответствии с основными особенностями обучения взрослых, сформулированными 
такими исследователями, как М. Ноулз, С. Г. Вершловский, А. А. Вербицкий, М. В. Кларин и др. 
Выводы. Доказано, что такая подготовка напрямую зависит от применения формирующего 
оценивания.

Ключевые слова: дидактика, формирующее оценивание, дополнительное профессиональное 
образование, дистанционная форма обучения, обучение взрослых, информационные техно-
логии, языки программирования1
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formatIVe assessment In PreParatIon of It sPecIalIsts for 
teachInG In the system of eXtended ProfessIonal educatIon

O. Shvets Teneta-Gurii 
Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education 
ul. Zhukovskogo 16, Moscow 101000, Russian Federation

Abstract
Relevance is determined by the need to train teachers of information technologies and programming 
languages for the system of extended professional education.
Aim. To substantiate the application of formative assessment in the process of training specialists 
in the field of information technology and programming languages for teaching in the system of 
extended professional education.
Methodology. The main content of the study is an analysis of the results of a formative experiment 
conducted on the base of an organization of extended professional education specializing in informa-
tion technologies and programming languages.
Scientific novelty / theoretical and/or practical significance consists in substantiating the expedi-
ency of using formative assessment in the process of training specialists in the field of informa-
tion technology and programming languages for teaching in the system of extended professional 
education. The results of the research contribute to the theory and practice of teaching and training 
teachers of information technologies and programming languages for the system of extended pro-
fessional education.
Results. The results of an experiment aimed at identifying the influence of formative assessment on 
the process of training specialists in the field of information technology and programming languages 
for teaching are considered. The study confirms that the use of formative assessment in the de-
scribed conditions has a positive effect on the effectiveness of learning, expressed as the readiness 
of students to work independently as teachers, if it is built in accordance with the main features of 
adult learning, formulated by such researchers as M. Knowles, S.G. Vershlovsky, A.A. Verbitsky, 
M.V. Klarin and others. 
Conclusions. It is shown that such training directly depends on the use of formative assessment.

Keywords: didactics, formative assessment, extended education, distance learning, adult teaching, 
information technology, programming languages

ВВЕДЕНИЕ
В современной российской системе 

дополнительного профессионального об-
разования наряду с широким набором 
курсов информационных технологий и 
языков программирования для начина-
ющих также существуют курсы для про-
должающих обучение, заметная часть 
которых проводится в дистанционной 
форме [1] .

В отличие от курсов начального уров-
ня подготовки, где задания обычно пред-
полагают единственный верный вариант 
ответа, и проверка таких заданий может 
быть автоматизирована, работа препо-

давателя на курсах для продолжающих 
обучение одновременно требует наличия 
навыков преподавания и высокого уров-
ня собственной экспертизы в преподава-
емой предметной области .

Поскольку в текущих отраслевых ус-
ловиях1 поиск преподавателей курсов 
дополнительного профессионального 
образования для продолжающих затруд-
нён, некоторые организации, реализую-
щие дополнительное профессиональное 

1 исследование российского рынка онлайн-образо-
вания [Электронный ресурс] . URL: https://innoag-
ency .ru/files/Issledovanie_rynka_rossiyskogo_online_
obrazovania_2020 .pdf (дата обращения: 12 .04 .2022) .
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образование (такие как Stepik, Skillbox, 
Отус-онлайн образование, Geekbrains и 
другие), создают собственные курсы об-
учения преподавателей, что позволяет 
привлекать к работе экспертов в области 
информационных технологий и языков 
программирования с небольшим или ну-
левым опытом преподавания и/или от-
сутствием опыта работы в дистанцион-
ной форме .

Основные требования, которые от-
расль предъявляет к курсам преподава-
ния, следующие:

– краткосрочность, поскольку отрасль 
заинтересована в том, чтобы кандидаты в 
преподаватели как можно скорее присту-
пили к работе;

– дистанционная форма обучения, 
поскольку большая часть курсов по ин-
формационным технологиям и языкам 
программирования для продолжающих 
обучение организована в дистанционной 
форме, а местом жительства кандидата в 
преподаватели может быть любая геогра-
фическая точка;

– готовность ведущих курсов препо-
давания преодолевать недоверие канди-
датов в преподаватели, поскольку, не-
смотря на высокую заинтересованность 
в преподавательской работе (многие 
считают преподавательскую работу сле-
дующей ступенью экспертизы, путём к 
признанию в профессиональной среде), 
среди специалистов также распростра-
нено мнение, что преподавание – искус-
ство, и научить ему невозможно;

– кандидаты в преподаватели вслед-
ствие вышеперечисленных причин обыч-
но формально относятся к прохождению 
курсов преподавания за исключением от-
чётной их части, когда требуется прово-
дить пробные уроки, которые являются 
условием допуска к работе;

– в зависимости от организации, про-
водящей обучение, пробные уроки могут 
проводиться как один на один с методи-
стом, так и в группе, состоящей из других 
кандидатов в преподаватели .

Важным дидактическим средством 
достижения результативности обуче-
ния, описанного в настоящей статье, яв-
ляется его организация в соответствии 
с основными особенностями обучения 
взрослых, а именно: стремление взросло-
го обучаемого к самостоятельности, авто-
номности в обучении; наличие у обучае-
мого значительного объёма жизненного 
опыта, который может использоваться 
как опора для обучения; готовность об-
учаемого учиться в соответствии с зада-
чами развития, которые ставят перед ним 
его социальные роли; направленность на 
практическое применение полученного 
опыта, смещение интереса с познаватель-
ного на практический, развитие внутрен-
ней мотивации [3; 7; 8; 9; 10; 11; 15] .

Опытным путём за период с 2019 по 
2022 гг . работы с кандидатами в препо-
даватели одной из организаций допол-
нительного профессионального образо-
вания было выявлено, что применение 
формирующего оценивания – адекват-
ный ответ на отраслевые требования и 
условия, изложенные выше .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Цель исследования – обосновать 

применение формирующего оценивания 
в процессе подготовки специалистов в 
области информационных технологий и 
языков программирования к преподава-
тельской деятельности в системе допол-
нительного профессионального образо-
вания 

Задачи исследования – проанали-
зировать результаты проведения экспе-
римента, направленного на выявление 
влияния формирующего оценивания 
на процесс подготовки специалистов в 
области информационных технологий 
и языков программирования к препо-
давательской деятельности . доказать, 
что применение формирующего оцени-
вания в условиях, описанных в насто-
ящей статье, положительно влияет на 
результативность обучения, выражен-
ную в виде готовности обучающихся к 
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самостоятельной работе в качестве пре-
подавателей, если оно построено в соот-
ветствии с основными особенностями 
обучения взрослых, сформулированны-
ми такими исследователями как М . Но-
улз, С . Г . Вершловский, А . А . Вербицкий, 
М . В . кларин и др . доказать, что такая 
подготовка напрямую зависит от приме-
нения формирующего оценивания .

Методология и методы исследования.
Основное содержание исследования 

составляет анализ и обобщение резуль-
татов формирующего эксперимента с 
позиций андрагогического подхода, про-
ведённого автором на базе организации 
дополнительного профессионального об-
разования, специализирующегося на об-
учении информационным технологиям и 
языкам программирования .

Организация исследования и ход ра-
боты.

1. Формирующее оценивание
Термин «формирующее оценивание» 

(в отечественной науке — «текущее оце-
нивание») как противопоставление «сум-
мативному» или «итоговому» оценива-
нию был введён Майклом Скривеном 
в работе «Методология оценки» (“The 
methodology of evaluation”) в 1967 г . [16] . 
Позже эта идея была развита Б . Блумом в 
работе «Обучение мастерству» (“Learning 
for mastery”)1 . На раннем этапе развития 
целью формирующего оценивания назы-
валось отслеживание прогресса учащего-
ся на пути к достижению учебных целей .

Со временем взгляд на понятие из-
менился, оно стало рассматриваться как 
одно из средств повышения мотивации 
к учебной деятельности и как собствен-
но средство обучения [13; 14] . Так, на-
пример, в работе «интеграция оценки 
с инструкцией: что нужно, чтобы заста-
вить её работать» (“Integrating Assessment 
with Instruction: What will it take to make 
it work”) М . Топсона и д . Уильяма были 
сформулированы требования к форми-

1 Bloom B . S . Learning for mastery . Evaluation Com-
ment . 1968 . 12 p .

рующему оцениванию, которые включа-
ли в том числе и следующее: 

1 . Оценивание должно определять 
учебные цели и критерии успеха их до-
стижения .

2 . В процессе обсуждения таких целей 
необходимо выявлять степень понима-
ния обучающимися собственных дости-
жений .

3 . Обеспечивать развивающую, не-
формальную обратную связь [16] .

Так, в работе «Переосмысление оцени-
вания в высшем образовании: обучение в 
долгосрочной перспективе» (“Rethinking 
assessment in higher education: Learning for 
the longer term”) д . Боуда и Н . Фалчиков 
[12] формирующее оценивание называ-
ется составной частью самого процесса 
обучения, которое можно представить в 
виде трёх компонентов: оценивания для 
обучения; оценивания как обучения; оце-
нивания обучения .

2. Особенности кандидатов в препо-
даватели как обучающихся.

Несмотря на то что, как в вышеупо-
мянутых работах, так и в целом, в от-
ечественной научной литературе [4; 5; 12] 
широко рассматривается формирующее 
оценивание в среднем и высшем образо-
вании, практика показала, что многое из 
опубликованного может быть отнесено 
также к обучению преподавателей ин-
формационных технологий и языков про-
граммирования в системе дополнитель-
ного профессионального образования .

кроме отраслевых требований, предъ-
являемых к курсам обучения преподава-
телей, можно также отметить следующие 
особенности контингента кандидатов в 
преподаватели . кандидаты обычно про-
ходят предварительный отбор по резюме 
и результатам собеседования . Большин-
ство кандидатов – люди старше 27 лет, 
высокооплачиваемые, востребованные 
специалисты в своей области . На пре-
подавательскую работу их толкают, ско-
рее, внутренние причины, чем внешние . 
Согласно опросам, проведённым перед 
обучением в период с 2019 по 2022 гг ., 
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среди 2161 кандидата примерно 73% хо-
тели стать преподавателями, поскольку 
чувствовали потребность «делиться зна-
ниями» . Почти такой же процент соста-
вила роль наставника, преподавателя, 
которая оценивалась респондентами как 
почётная «следующая ступень в карьере» 
и т . п . Таким образом, можно заключить, 
что большинство кандидатов однознач-
но проявили стремление к самостоя-
тельности . Вторая особенность, которая 
логически вытекает из первой, такова, 
что кандидаты в преподаватели были 
не готовы к тому, что их будут чему-то 
учить, ожидали, что курс обучения бу-
дет носить формальный характер, станет 
своего рода вступительным испытанием . 
Около 87% опрошенных перед проведе-
нием обучения определяли преподава-
ние как «что-то рассказывать два часа» . 
Однако, получив в рамках прохождения 
курсов обучения преподаванию первый 
опыт, кандидаты инициировали запрос 
на прямые предметные советы, касающи-
еся преподавания, и таким образом, про-
являлась готовность кандидатов учиться 
в соответствии с задачами развития, ко-
торые поставили перед ними их будущая 
роль, а также направленность на практи-
ческое применение полученного опыта . 
Следующая особенность заключалась в 
готовности кандидатов включать в соб-
ственную учебную деятельность модели 
рабочих отношений и коммуникации, 
т . е . в готовности воспринимать себя и 
собственных обучаемых как коллег буду-
щих или нынешних, т . е . кандидаты пока-
зывали готовность использовать объём 
собственного жизненного опыта, в том 
числе полученного во время обучения в 
вузах как опору для собственного обуче-
ния .

Реализация формирующего оценива-
ния как ответ на условия и особенности 
контингента кандидатов в преподава-
тели в ходе эксперимента.

В связи с вышеизложенными особен-
ностями и условиями на курсах обучения 
преподаванию одной из организаций до-

полнительного профессионального обра-
зования был проведён следующий фор-
мирующий эксперимент .

Исходные данные
– 91% участников составляли канди-

даты с нулевым опытом преподавания 
или без опыта преподавания онлайн;

– 7% участников с нулевым опытом 
заявляли о готовности преподавать, в 
том числе онлайн, без предварительного 
обучения;

– критерий успешности эксперимен-
та: более 70% участников готовы к про-
ведению занятий онлайн;

– критерий готовности участника к 
преподаванию онлайн – его собственное 
заявление о такой готовности;

– всего в эксперименте участвовало 
153 из 2161 будущих преподавателей с 
нулевым опытом преподавания или без 
опыта преподавания онлайн

Гипотезы
1 . 70% участников группы по оконча-

нии эксперимента будут готовы препо-
давать .

2 . Применение формирующего оце-
нивания положительно влияет на готов-
ность участника эксперимента к препо-
даванию .

3 . 20 астрономических часов и трёх 
пробных занятий достаточно, чтобы обе-
спечить готовность участника экспери-
мента к преподаванию .

ход эксперимента
1 . На первом занятии эксперимен-

тального курса кандидатам в препода-
ватели предоставляли оценочный лист 
из 27 пунктов (см . фрагмент на рис . 1) и 
сообщали, что по итогам курса именно 
этот лист будет использован для оценки 
пробных занятий . Таким образом был 
реализован принцип “оценивание для 
обучения”, поскольку лист содержал де-
тальные действия, которые ожидались от 
преподавателя на занятиях и вносил яс-
ность требований к пробным занятиям с 
самого начала курса . 

2 . По итогам первого проведённого 
занятия кандидатам предлагалось оце-
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нить его, используя представленный им 
оценочный лист . Таким образом реали-
зовывался принцип «оценивание как 
обучение», поскольку кандидатам было 
необходимо интериоризировать содер-
жание листа, чтобы оценить проведённое 
для них занятие . 

3 . В процессе выполнения других за-
даний на первом занятии постоянно 
подчёркивалось, что в процессе занятия 
можно задавать любые вопросы, и что 
задача ведущего курс в первую очередь 
на эти вопросы отвечать, включая и те 
вопросы, которые могут показаться про-
стыми . Таким образом подчёркивалось 
право участников обучения как на само-
стоятельность, автономность, так и на 
получение помощи .

4 . На первом занятии ведущий кур-
са постоянно говорил о добровольно-
сти происходящего, например, если он 
обращался с вопросами к аудитории, то 
сообщал, для чего эти вопросы задают-
ся, предлагал обсуждать или уточнять 
их формулировки, сообщал, что “непра-
вильные” ответы не будут “наказывать-
ся”, также подчёркивалась возможность 
не отвечать на вопросы вовсе, если они 
казались сложными, слишком простыми 
или не представляющими интереса .

5 . Отвечая на вопросы о будущем 
пробном занятии, ведущий курса сооб-
щал, что в первую очередь пробное за-
нятие носит учебный характер и предо-
ставляет возможность тем, кто не имеет 
преподавательского опыта, получить его . 
Что если после первого пробного занятия 
участник почувствует себя неуверенно и 
решит, что ему требуется провести боль-
ше пробных занятий, такая возможность 
будет предоставлена столько раз, сколько 
нужно участнику . Таким образом реали-
зовывался компонент “оценивание как 
обучение” .

6 . Перед проведением собственно-
го первого пробного занятия каждый 
участник получал возможность посетить 
пробные занятия, проводимые другими 
участниками, присутствовать на них по 

мере заинтересованности и по итогам за-
полнить оценочный лист .

7 . По итогам пробного занятия, про-
ведённого участником самостоятельно, 
первое слово предоставлялось участ-
нику, чтобы он первым оценил, как оно 
было проведено, и остальные участники 
должны были при высказывании свое-
го мнения не повторять то, что ведущий 
участник уже сказал .

8 . После слова ведущего участника 
высказывались другие участники, при-
сутствующие на занятии, после чего 
методист проводил формирующее оце-
нивание занятия, используя следующую 
структуру оценки (рис . 1):

а) сильные, удачные стороны занятия; 
б) критические пожелания в форме 

предметных, безоценочных советов; 
в) благодарность участнику за про-

ведённое занятие без сравнений прове-
дённых пробных занятий между собой, 
оценки личностей участников, что обе-
спечивало бы выявление степени по-
нимания обучающимися собственных 
достижений и развивающую, нефор-
мальную обратную связь .

9 . Всего каждый участник проводил 
три пробных занятия длительностью 15, 
30 и 30 минут соответственно, мог прове-
сти на собственное усмотрение и больше . 
Большинству участников (62–99%) с ну-
левым опытом было достаточно двух или 
трёх пробных занятий, чтобы самостоя-
тельно оценить собственную готовность 
к обучению других как высокую, единич-
ным участникам – до пяти раз .

Результаты исследования и их об-
суждение.

1 . Среднее время готовности участ-
ника эксперимента к преподаванию до-
стигалось по итогам 20 астрономиче-
ских часов занятий, из которых 8 часов 
составляли онлайн-занятия участников 
с ведущим курса подготовки преподава-
телей, 2–4 часа – самостоятельная работа 
в процессе курса, 6–8 часов – подготовка 
к пробным занятиям, 2 часа – сами проб-
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ные занятия и проведение формирующе-
го оценивания этих занятий .

2 . После проведения первого пробно-
го занятия процент участников, готовых 
к преподаванию, повышался в среднем до 
14%, после второго – до 62%, после тре-
тьего – до 99% . Были отдельные случаи, 
когда участники просили возможность 
провести четвёртое и пятое пробные за-
нятия .

3 . 151 участник эксперимента из 153 
по итогам обучения с применением фор-
мирующего оценивания заявил о готов-
ности преподавать, 131 (86%) приступил 
к работе и успешно проработал 6 месяцев 
и более .

Задачи, поставленные в рамках ис-
следования, были полностью выполне-
ны . Проанализированы результаты про-
ведения эксперимента, направленного 
на выявление влияния формирующего 
оценивания на процесс подготовки спе-
циалистов в области информационных 
технологий и языков программирования 
к преподавательской деятельности, до-
казано, что применение формирующего 
оценивания в условиях, описанных в на-
стоящей статье, положительно влияет на 
результативность обучения, выраженную 

в виде готовности обучающихся к само-
стоятельной работе в качестве преподава-
телей, если оно построено в соответствии 
с основными особенностями обучения 
взрослых, сформулированными таки-
ми исследователями, как А . А . Вербиц- 
кий, С . Г . Вершловский, М . В . кларин, 
М . Ноулз и др . Было также доказано, 
что подготовка специалистов в области 
информационных технологий и языков 
программирования к преподавательской 
деятельности напрямую зависит от при-
менения формирующего оценивания .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные отраслевые условия 

требуют от преподавателей курсов до-
полнительного профессионального об-
разования по информационным техно-
логиям и языкам программирования для 
продолжающих обучение как навыков 
преподавания, так и высокого уровня 
экспертизы в преподаваемой предмет-
ной области . Адекватный ответ на такие 
требования – создание организациями 
дополнительного образования собствен-
ных краткосрочных дистанционных кур-
сов подготовки иТ-специалистов к пре-
подавательской деятельности .

Рис. 1 / Fig 1. Фрагмент оценочного листа / Fragment of questionnaire .
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Подводя итог, можно сделать заклю-
чение, что формирующее оценивание, 
представленное в виде компонентов «оце-
нивание для обучения», «оценивание как 
обучение» и «оценивание обучения», по-
зволяет повысить эффективность подго-
товки иТ-специалистов к преподаватель-
ской деятельности, поскольку, во-первых 
– учитывает особенности обучения взрос-
лых, такие как: стремление взрослого об-
учаемого к самостоятельности, автоном-
ности в обучении; наличие у обучаемого 
значительного объёма жизненного опыта, 
используемого как опора для обучения, 
готовность обучаемого учиться в соответ-
ствии с задачами развития, которые ставят 
перед ним его социальные роли, направ-
ленность на практическое применение 
полученного опыта, смещение интереса с 
познавательного на практический, разви-
тие внутренней мотивации; во-вторых – 
является самостоятельным средством об-
учения, позволяющим достигать высоких 
образовательных результатов . 

как видно из приведённых в статье 
результатов эксперимента, при опреде-
лённых условиях формирующее оцени-
вание может позволить достигать готов-
ности к преподаванию 99% прошедших 
предварительный отбор будущих пре-
подавателей иТ дисциплин и языков 
программирования с нулевым уров-
нем преподавательского опыта по ито-
гам 20 астрономических часов занятий, 
включающих в себя проведение обучае-
мыми трёх самостоятельных пробных за-
нятий длительностью 15 и 30 минут . 

Таким образом, можно заключить, что 
формирующее оценивание может быть 
эффективно применено в целях обучения 
преподаванию специалистов по инфор-
мационным технологиям и языкам про-
граммирования в системе дополнитель-
ного профессионального образования .

Дата поступления в редакцию 15.08.2022
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