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ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

PEDAGOGY OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION
DOI 10.69571/SSPU.2024.88.1.019
УДК 377.1.013
ББК 74.470.544.1

Е. Ю. БОГОМОЛОВА   ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА КАК ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО

E. YU. BOGOMOLOVA  LITERARY INTELLECTUAL GAME 
AS THE FORMATION OF READING 
COMPETENCE OF STUDENTS ACQUIRING 
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

В статье представлены результаты работы по организации воспитательной рабо-
ты с обучающимися СПО на основе литературных интеллектуальных игр в про-
цессе реализации образовательной программы по литературе. Сформулированы 

методические рекомендации по организации данной работы, представлены варианты 
игровых заданий на литературной основе. Доказана эффективность использования ли-
тературных интеллектуальных игр для активизации читательской деятельности и фор-
мирования читательской грамотности.

The article presents the results of work on the organization of educational work with stu-
dents getting technical and vocational education with the use of intellectual games on literary 
material in the process of implementing an educational program in literature. Methodological 
recommendations on the organization of this work are formulated, and variants of game tasks 
on a literary basis are presented. The effectiveness of the use of intellectual games for the for-
mation of reading literacy and education of moral values of the younger generation is proved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игровые технологии, интеллектуальная игра, квиз, среднее 
профессиональное образование.

KEY WORDS: game technologies, intellectual game, quiz, technical and vocational 
education and training

ВВЕДЕНИЕ. В нормативных документах РФ утверждается обязательная реализа-
ция программ воспитания в образовательных программах среднего (в том числе про-
фессионального) и высшего образования. В них определены цели и задачи воспитания, 
направления и целевые ориентиры результатов воспитания. Общей целью воспитания 
является «развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 



ВЕСТНИК Сургутского государственного педагогического университета № 1 (88) 2024 г.10

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде; подготовка к самостоятельной профес-
сиональной деятельности и жизни в современном российском обществе» [6].

Литература становится едва ли не единственным источником реализации практически 
всех воспитательных задач в современной образовательной системе, так как никакие 
другие культуроориентированные дисциплины не ведутся как непрерывная система 
от начальной школы к старшей школе и среднепрофессиональному образованию. Этот 
учебный предмет взаимосвязан с многими другими предметами: русским языком и исто-
рией — в первую очередь, с живописью, театром, кино, музыкой и другими видами 
искусства — непосредственно, на сегодняшний день большое место во взаимосвязи 
с литературой занимает информатика, информационно- коммуникационные технологии

Однако многие обучающиеся считают литературу необязательным предметом, кото-
рый не важен для их дальнейшей будущей карьеры. Особенно это характерно для сту-
дентов технических и медико- биологических направлений подготовки. Об этом говорят 
педагоги, методисты, ученые, отмечая низкий интерес обучающихся к литературе 
как предмету и отсутствие читательской культуры [1–4, 7–10]. Многие предлагают 
различные пути решения данной проблемы: от преобразований в содержании курса 
современной литературы до изменения подходов к преподаванию предмета.

Педагоги при реализации воспитательных целей обучения используют индивидуаль-
ный подход, ориентируются на интересы обучающихся, предлагая различные формы 
воспитательной работы, в том числе через организацию и проведение интеллектуальных 
игр. Данные формы работы востребованы, так как игра является активной формой обу-
чения, в которой взаимодействуют обучающиеся. Однако при этом в погоне за зрелищ-
ностью, активностью теряется само слово как основа литературы. Урезанность текстов 
в учебниках, обобщение списков литературы, «игры» с текстами для ЕГЭ не позволяют 
сформировать системного представления о развитии литературы, особенно в 20 веке, 
о преемственности, о сквозных темах, проблемах. Все это ведет к тому, что учителя 
при оценивании сочинений встречают как будто написанные по шаблону сочинения 
на тему вой ны на основе одного и того же небольшого рассказа. Начитывание малень-
ких рассказов решает проблему оценки, но открывает большую и всем известную про-
блему отсутствия чтения как вида деятельности в организации досуга молодых людей. 
Мы не говорим о том, что все молодые люди игнорируют чтение как вид познавательной 
деятельности, однако в современных учебниках и монографиях сквозной темой идет про-
блема отсутствия «умения читать», то есть сформированной читательской грамотности. 
И каждый раз это вызов для педагога заинтересовать, увлечь, найти подход.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является опыт описания работы по внедрению интел-
лектуальных игр во внеучебную работу для формирования читательской грамотности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании применялись следующие методы: ана-
литический, обобщение теоретических положений и эмпирических данных, проектиро-
вание, изучение педагогического опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Отсутствие культуры чтения 
проявляется в низкой читательской активности, негативном отношении к необходимо-
сти читать. Следствием тотального процесса невключения молодых людей в процесс 
изучения литературы ведет к низким показателям грамотности, которая в исследова-
ниях PISA предполагает способность читать, писать для квалифицированного решения 
различных задач. Читательская грамотность (по PISA-2018) есть способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 
для достижения своих целей, расширять свои знания и возможности и участвовать 
в социальной жизни.



ВЕСТНИК Сургутского государственного педагогического университета № 1 (88) 2024 г. 11

Это предполагает и умение получать личностный потенциал для жизни в обществе, 
умение применять получаемые знания в своей жизни. Успешность чтения предполагает 
умение перенести авторские жизненные умозаключения в сферу личностного опыта, 
однако из года в год количество слабых читателей растет (по мнению Е. И. Казаковой, это 
люди, которые не любят читать и читают редко, ради практических целей) [9, c. 29], кото-
рые не могут уловить позицию автора, не выраженную явно, буквально, не могут учиться 
на чужом опыте, задумываться над проблематикой произведения и ее актуальностью. 

Так, М. А. Черняк отмечает, что для обучающихся XIX века произведения классиков 
«были внятным голосом современников», для обучающихся XXI века это стало «голо-
сом из далекого прошлого» [10, с. 11]. Во многом это связано с не созданными социо-
культурными условиями, чтение не рассматривается обучающимся как деятельность, 
необходимая для его развития. 

При этом специалисты отмечают, что чтение является фактором формирования че-
ловека, пробуждающей личностный потенциал. По мнению Т. Я. Кузнецовой, «деятель-
ность по продвижению чтения и в его поддержу — буквально парадигмальная установка 
на формирование гармоничного человека цифровой эпохи в единстве его когнитивных, 
коммуникативных и эмоционально- психологических способностей к продуктивной и твор-
ческой деятельности в информационном обществе и обществе знаний». Это сверхзадача, 
поставленная в Национальной программе поддержки и развития чтения, где отмечаются 
больные точки в системе образования: «…российской системе обязательного общего 
образования формированию основополагающей читательской компетентности уделяется 
недостаточное внимание. 

Цели в области обучения чтению и развития читательской компетентности в зна-
чительной степени сужены до технических навыков работы с текстом. Такие умения, 
как восстановление контекста, связывание воедино всех элементов информации, соотне-
сение прочитанного со знаниями из других областей и собственным опытом, критическое 
осмысление текстов пока отсутствуют в образовательных стандартах» [5].

Задачей предлагаемых форм работы по литературе становится формирование функ-
циональной (читательской) грамотности,

Для анализа уровня читательской грамотности было проведено исследование. Анализ 
мотивации в чтении показал следующее (выборка составила 95 человек): читаю только 
по необходимости, что задают (53%), читаю литературу только небольшого объема (11%), 
читаю только интересующую меня литературу (17%) читаю все, так как люблю лите-
ратуру (14%), не читаю, так как не люблю читать (5%). Опрос выбора форм проведения 
занятий выявил предпочитаемые формы (можно было выбрать две): дискуссии (25%), 
игры, квесты (67%), презентации (13%), литературные вечера и гостиные (4%). В вопросе, 
почему обучающиеся предпочитают ту или иную форму, было высказано следующее: 
интересная подача материала, много новой информации, нравится работать в группах, 
необычная форма, отличаются от обычных занятий.

Нами в ходе реализации программы по литературе была разработана система форм 
контроля, которая включала подготовку литературной интеллектуальной игры и напи-
сание сочинения. При этом разработкой игр, ориентируясь на общие требования, зани-
маются сами студенты под контролем и методической поддержкой педагога. Требования 
к разработке литературной интеллектуальной игры такие: 

1) использование как общеизвестного, так и дополнительного материала (например, 
мнение критика о каком-то произведении или воспоминание о том, как создава-
лось произведение); 

2) источники, на основе которых дается материал, должны быть проверенные и ав-
торитетные; 
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3) задания должны быть ориентированы на использование как текстовой информа-
ции, так и видео, иллюстраций, музыки для формирования культуроведческой 
компетенции (например, образы одно и того же литературного героя в различных 
экранизациях); 

4) задания должны предполагать четкий, однозначный ответ, но с рассуждением 
на основе фактологической информации (например, ответ на вопрос: что заложил 
Раскольников и что символизирует этот предмет).

Подготовка к литературной интеллектуальной игре также важный этап: для успешного 
прохождения игры командой (команды заранее получают список источников для подго-
товки) обучающиеся должны прочитать все произведения, так как краткого изложения 
недостаточно для ответа на вопрос, описание комнаты какого героя дается, в каких 
эпизодах и в связи с чем упоминается число 30 в романе «Преступление и наказание». 
Данные задания развивают внимательность к деталям. 

Кроме того, обзорные темы предполагают развитие у обучающихся надпредметные 
умения: распределять функции, определять стратегию подготовки, отстаивать свою 
точку зрения в ходе обсуждения в формате «мозгового штурма» ответа. Для готовящих 
игровой материал развиваются умение использовать информационно- коммуникационные 
технологии. Соревновательность развивает чувство сплочения коллектива, поскольку 
в игре участвуют параллельные группы обучающихся. В конце серии игр выбирается 
лучшая команда игротехников, оценивается реферативность/оригинальность вопро-
сов, объем проработанного материала, качество презентации материалов (логичность, 
наглядность, композиционная логичность), представление (качество речи ведущих, их 
ораторские навыки, аргументированность их комментариев, краткость и понятность 
вопросов, наличие правильных ответов и комментариев).

В конце каждой игры дается приз за самый необычный (интересный) вопрос (открытое 
голосование) (у каждого вопроса есть автор или авторы), также выбирается самый ценный 
игрок команды по мнению жюри и самих игроков (тайное голосование с оценкой вклада 
каждого участника). Критериями является количество правильных ответов, участие в об-
суждении (активное, неактивное), знание материала по теме (высокое, среднее, низкое).

Каждая игра в структуре имеет еще этап выбора порядка очередности ответов команд, 
который определяется путем называния произведений по определенному принципу 
(например, названий, в который упоминается какой-то цвет, или назвать все произ-
ведения Ф. М. Достоевского). Есть определенные типы заданий: «Продолжи цитату», 
«Что общего?» (между фамилиями или изображениями персонажей), «Черный ящик» 
(определить, где встречается этот предмет или упоминается и что символизирует», 
«От создателя к творению» (интересные факты создания произведения или биографии 
писателя), «Дуэль» (блиц-опрос капитанов) «Ось времени» (расположить хронологию 
событий в последовательности), «Геокешинг» (определи, какие места и как связаны 
с жизнью писателя), «Маска» (угадать героя по описанию его комнаты, внешности 
или другим подсказкам).

Данная форма контроля формирует умение читать и извлекать информацию, выделять 
главное и умение ее преобразовывать (например, создавать вопросы для игры), умение 
оценивать деятельность (например, количество баллов определяет успешность коман-
ды, ее готовность, «начитанность»), поскольку каждая команда отвечает на вопросы, 
важна не скорость ответа, а правильность. В конце игры задается вопрос участникам: 
актуально ли произведение и какие уроки может взять для себя современный читатель, 
в частности лично каждый (личное мнение)? Каждая команда получает в конце учебно-
го года индивидуальный титул «лучших знатоков произведений конкретного писателя 
или литературы определенного периода (Серебряного века). 
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Интересным является опыт тематической подборки произведений, что ведет к расшире-
нию культурного фонда читателей (например, литературные игры по теме «Рождество в лите-
ратуре», «Образ животных в литературе»). Данные интеллектуальные игры можно проводить 
и в онлайн- формате, проходить их может не только команда, но и индивидуально каждый 
обучающийся.Второй этап контроля — написание поста в общую группу «ВК», при этом 
темы предлагаются на основе прочитанных произведений и проведенных игр. Критерии 
оценки аналогичны тем, что даются на итоговом сочинении в 11 классе (оригинальность, 
объем не менее 350 слов, соответствие теме, аргументированность, опора на литературный 
материал, композиционная цельность, грамотность). Например, тема «Мой Достоевский». 
Авторы творчески подходят к данному заданию, например, придумывают интересные на-
звания для своих творческих задумок (например, «Облом Ильи Ильича»).

Результаты реализации серии литературных интеллектуальных игр соотносятся 
с предметными (демонстрируется знание пройденного материала: в контрольной груп-
пе — 55,6% успешность прохождения теста, а в экспериментальной — 84,3%), развиваю-
щими (развиваются регулятивные, коммуникативные умения по результатам обработки 
анкет самооценки обучающимися контрольной групп (на 33% и 56% соответственно)и 
экспериментальной групп (на 58% и 89% соответственно)) и личностными (повысилась 
познавательная мотивация: в контрольной группе интерес к чтению проявили 42%, 
а в экспериментальной — 73%) результатами.

Опыт практической работы с неизменным ростом интереса к изучению и чтению ху-
дожественной литературы дает положительные результаты по реализации программы. 
Данная форма работы дополняет и расширяет знания и умения обучающихся, позволяют 
применять их в новых условиях, способствуя приобщению к российскому культурному 
наследию. Так, данная работа предполагает следующие результаты в воспитании компе-
тентного читателя: уметь «взаимодействовать с другими обучающимися и окружающим 
миром, отстаивать свою позицию, но признавать и другие точки зрения, владеть прие-
мами совместной работы и интеллектуальной работы, информационно- компьютерными 
технологиями, сформирован интерес к работе с книгой» [2, c. 27].

ВЫВОДЫ. Представленная форма работы зарекомендовала себя в ходе апробации 
и позволяет повысить интерес к предмету, улучшить образовательные результаты. 
Отмечаемый педагогами дефицит читательской компетенции, масштабное отторже-
ние современными читателями классической литературы связаны с традиционностью, 
негибкостью системы, не отвечающей вызовам времени, не откликающейся на голос 
современности. Однако культурный код, единый для российской нации и заложенный 
в литературном наследии, не прививается иначе как через чтение. Метод «активного 
коллективного погружения» реализуется с помощью востребованного сегодня формата 
интеллектуальных литературных игр, достаточно интересных для молодого поколения.
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INTEGRATIVE RUSSIAN LANGUAGE 
LEARNING: PROBLEM STATEMENT 
AND MODEL DESIGN EXPERIENCE

Миграционные потоки в ХМАО–Югру остро ставят вопрос о языковой адаптации 
детей- мигрантов. Многие из них, поступая в школу, сталкиваются с пробле-
мой незнания русского — государственного — языка или слабого владения им 

для получения образования.
В статье транслируется опыт разработки модели инновационной системы языковой 

адаптации детей- мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку, кото-
рая позволит сократить период адаптации таких школьников. Данная модель строилась 
на основе обобщения опыта деятельности МБОУ СОШ № 22 им. Г. Ф. Пономарева по работе 
с детьми- мигрантами. Структурные элементы, в том числе и инновационные, и алгоритм 
функционирования модели еще ждут своего подробного описания.

Migration flows in the Khanty–Mansiysk Autonomous District sharply raise the problem of 
migrant children language adaptation. Many of them, starting school, face the problem of not 
knowing Russian (the state language) or have a poor command of it for education purposes.

The article presents the experience of developing a model of an innovative system of migrant 
children language adaptation in the context of integrative Russian language learning. The model 
implementation is aimed at the reduction of these schoolchildren adaptation period. The model 
is based on the analysis and generalization of the working experience with migrant children in 
the municipal budgetary educational institution of secondary education School No. 22 named 
after G. F. Ponomaryov. Structural elements, including innovative ones, and the algorithm of the 
model functioning are to be described in perspective.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети мигрантов, языковая адаптация, социализация учащихся, 
обучение русскому языку, модель инновационной системы, образовательная организа-
ция, образовательная среда.

KEY WORDS: migrant children, language adaptation, socialization of students, teaching 
Russian, model of an innovative system, educational organization, educational environment.

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия увеличились миграционные потоки в Ханты- 
Мансийский автономный округ — Югру, который считается экономически привлекатель-
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ным. Вместе со взрослыми трудоспособными гражданами мигрируют и дети, имеющие 
право на получение образования, которое осуществляется в Российской Федерации на го-
сударственном — русском — языке. Но вновь прибывшие дети, как показывает педагоги-
ческий мониторинг, в разной степени владеют русским языком. Все увеличивающееся 
количество такой категории учеников стало одним из современных вызовов для системы 
общего образования.

Обучение этих школьников требует особого внимания. Для них русский язык являет-
ся сначала средством общения (языком- посредником) в полиэтническом и мультикуль-
турном обществе, а потом предметом изучения. Это одна сторона. А с другой — слабое 
владение русским языком влечет за собой и проблему социокультурной адаптации таких 
детей, «связанную с непониманием иной культуры, ее смысловых, ценностно- нормативных 
особенностей, а, следовательно, и содержанием образования» [6]. Образовательные же 
организации должны помочь детям мигрантов, в первую очередь, в освоении русского 
языка для получения ими образования, а во-вторых, максимально адаптироваться в новой 
социокультурной среде, что возможно прежде всего через освоение языка, поскольку язык 
является культурным кодом нации.

«Сложность включения в иную культурную среду, тяжело дающееся многим освоение 
русского языка, отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях культуры рос-
сийского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм межличностного 
общения, трудности коммуникации в ученическом коллективе и с педагогическим персо-
налом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала — основные проблемы, 
с которыми сталкиваются дети мигрантов», как справедливо отметили Г. Е. Зборовский 
и Е. А. Шуклина [5].

Проблеме социализации и адаптации детей мигрантов посвящены труды Г. Е. Зборовско-
го, Е. А. Шуклиной, Д. А. Александрова, В. В. Барановой, Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреевой, 
Е. Л. Лукьяновой и других, вопросы обучения русскому языку как неродному, второму, 
иностранному освещаются в трудах Е. И. Пассова, И. П. Лысаковой, Т. Ю. Уша, Т. М. Балы-
хиной, Е. А. Хамраевой, Т. В. Куприной, С. А. Никишиной, Т. В. Савченко, Л. В. Костылёвой, 
Е. В. Какориной и прочих.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является трансляция опыта разработки модели иннова-
ционной системы языковой адаптации детей- мигрантов в условиях интегративного обуче-
ния русскому языку. Безусловно, в разных регионах в связи с миграционными потоками 
обучающихся, слабо владеющих русским языком, вопрос о построении модели является 
актуальным. Он решался по-разному: разрабатывались модели, которые были адекватны 
тем или иным условиям обучения, оптимальны на том или ином этапе развития образования 
и внедряемы педагогами в своей работе.

Нами будет описана и представлена модель, которая, на наш взгляд, эффективна и де-
монстрирует свою жизнеспособность в нашем регионе, о чем свидетельствует опыт работы 
МБОУ СОШ № 22 им. Г. Ф. Пономарева.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании применялись следующие методы: анализ 
нормативных документов, научно- методической и педагогической литературы в аспекте 
стратегий, целей и принципов обучения русскому языку как государственному, неродному, 
проектирование содержательных и структурных компонентов системы обучения детей- 
инофонов в условиях интегративного обучения русскому языку, описание содержания 
базовых понятий модели, раскрывающих теоретико- методологические аспекты системы 
обучения русскому языку, обобщение опыта реализации обучения детей- инофонов, моде-
лирование системы интегративного обучения и ее апробация на базе школы.

При разработке модели использовались принципы единства обучения и воспитания, 
коммуникативной и функциональной направленности обучения, средовый подход. Модель 
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обеспечивает и индивидуальное, и групповое для детей- мигрантов, и самостоятельное 
обучение вне школы, а также предполагает создание образовательной полиэтнической 
среды как основы адаптации детей, формирования толерантности, первичных речевых 
навыков, знания культуры принимающей стороны. Среда позволяет развивать различные 
учебные ресурсы, которые помогают детям не только адаптироваться, учить русский язык, 
но и находить каждому из них те формы внеучебной деятельности, в которых процесс ос-
воения языка и период адаптации проходят более эффективно. Модель также позволяет 
формировать информационную грамотность обучающихся как основы их самостоятельной 
индивидуальной работы по овладению языком.

Сегодня, по данным заместителя директора Департамента образования администрации 
Сургута Лилии Соловей, в школах города обучается более 2000 детей граждан, приехавших 
из других стран. «62% детей демонстрируют нулевое знание русского языка. У 15% детей 
владение языком оценивается как достаточное, у остальных детей — знания среднего уров-
ня» [1; 7]. Все обучающиеся, независимо от уровня владения языком, должны обучаться 
по общим требованиям ФГОС и сдать наряду с остальными детьми Единые государствен-
ные экзамены по окончании школы. Все учащиеся в классе находятся в равных условиях, 
ко всем предъявляются одинаковые требования по освоению образовательной программы.

В Сургуте в 2023 году открыто несколько языковых центров, получивших на цели обуче-
ния русскому языку детей мигрантов грант администрации города, в ряде школ организо-
ваны курсы русского языка и т. п. [1; 7]. В Ханты- Мансийском автономном округе — Югре 
ведется определенная работа по решению данного вопроса. Департаменты образования 
и науки округа, муниципалитетов оказывают содействие и поддержку участникам образо-
вательного процесса в адаптации и социализации детей мигрантов, в том числе через со-
здание инновационных площадок.

Более чем в 35 школах округа созданы Центры культурно- языковой адаптации детей 
мигрантов, которые призваны помогать таким обучающимся максимально адаптироваться 
в новой культурно- языковой среде, а также помочь в освоении русского языка. В каждой 
школе разработана и нормативно утверждена своя система работы с детьми- инофонами.

Для обучающихся- инофонов и с их участием образовательные организации и другие 
учреждения города Сургута и округа проводят мероприятия по популяризации русского 
языка, русской культуры и литературы, по формированию читательской грамотности и пр. 
(например, конкурс «Литература — душа русской культуры», конкурс творческих работ 
в рамках проекта «Славянский мир» и т. п.).

Вместе с тем, как показывает практика, и учителям, работающим в классах с полиэтни-
ческим составом обучающихся, требуется методическая помощь. Далеко не все педагоги 
готовы и способны обучать детей- инофонов наравне со школьниками, для которых русский 
язык является родным, в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

В целях поддержки и сопровождения педагогических кадров, что крайне важно, АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт развития образования», МАУ «Информационно- организационный 
центр» г. Сургута, Сургутским государственным педагогическим университетом организо-
вана комплексная работа по решению проблемы готовности педагогических кадров к социо-
культурной и языковой адаптации детей- мигрантов: это и профессиональная переподготовка 
педагогов, и курсы повышения квалификации, и конкурсы конспектов уроков, и конкурсы 
«Я иду на урок», и мастер- классы, и круглые столы, и издание учебно- методических пособий, 
и научные исследования по вопросам обучения, воспитания и социализации инофонов, и т. п.

С 2011 года кафедра филологического образования и журналистики (ФОиЖ) Сургутского 
государственного педагогического университета (СурГПУ) реализует магистерскую про-
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грамму «Обучение русскому языку в полиэтнической среде» по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, которая готовит имеющих соответствующую специ-
ализацию учителей к обучению русскому языку как неродному, второму, иностранному.

В целях помощи образовательным организациям города и округа кафедрой филоло-
гического образования и журналистики СурГПУ также был разработан инновационный 
образовательный проект «Инновационная система языковой адаптации детей- мигрантов 
в условиях интегративного обучения русскому языку», который в январе 2023 года был 
поддержан Министерством образования и науки.

Проект призван помочь сократить адаптационный период обучающихся- мигрантов 
в русскоговорящей среде и ускорить повышение уровня владения русским языком за счет 
качественного изменения системы обучения детей- мигрантов русскому языку, посколь-
ку, по оценкам специалистов, период языковой адаптации детей- мигрантов занимает 
от 1 до 4 лет [4]. Решение этой проблемы видится, конечно же, в интегративном обучении 
и воспитании школьников. Такое обучение предполагает: 1) совместное обучение и воспи-
тание русскоязычных детей и детей- мигрантов, формирующие признание национальной 
идентичности личности, обеспечивающие подготовку обучающихся к пониманию других 
культур и принятию культурного разнообразия (на территории ХМАО–Югры проживают 
представители около 125 национальностей); 2) регионализацию образования и опреде-
ление культурных ценностей конкретного региона, которые, на наш взгляд, приведут 
к активизации инновационных процессов, связанных с модернизацией содержания и тех-
нологий образования в региональной образовательной системе, с разработкой и научным 
обоснованием формирования у обучающихся ценностного отношения к культуре места 
пребывания, ставшего вторым домом. Регионализация образования «имеет целью вызвать, 
а затем и усилить у учащихся интерес к стране и городу, где они обучаются, желание само-
стоятельно приобщиться к историко- культурным ценностям» [3, с. 777]; 3) использование 
различных методов и форм обучения на уроках русского языка в поликультурном классе 
и дополнительных (коррекционных) занятий по русскому языку для инофонов и билингвов; 
4) персонализация и цифровизация обучения детей- мигрантов позволит сделать процесс 
языковой адаптации индивидуализированным и гибким.

Для сокращения периода языковой адаптации детей- мигрантов в условиях интегратив-
ного обучения русскому языку требуются качественно новые элементы содержания обра-
зования и воспитания, оптимальные методы и приемы, а также дистанционные технологии, 
учебные, методические и учебно- лабораторные комплексы для обучения таких детей.

Все это учтено при построении модели инновационной системы языковой адаптации 
детей- мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку. Вышеназванные 
структурные элементы нашли свое место в конструируемой модели инновационной системы 
языковой адаптации детей- мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. При разработке модели систе-
мы языковой адаптации детей мигрантов в рамках федеральной инновационной пло-
щадки СурГПУ в качестве партнера выбрал муниципальное автономное учреждение 
«Информационно- организационный центр» г. Сургута, который имеет достаточный опыт 
работы по методическому сопровождению образовательного процесса, в том числе и в клас-
сах с полиэтническим составом обучающихся. В связи с этим совместно с Центром наш 
вуз консолидируют свои усилия в научном и методическом сопровождении языковой 
адаптации инофонов, образуя инновационный кластер, который проводит совместную ра-
боту по повышению квалификации педагогов, а также трансляции и диссеминации опыта 
образовательной организации в реализации инновационной системы языковой адаптации 
детей- мигрантов и привлечению заинтересованных школ к модернизации обучения рус-
скому языку в классах с полиэтническим составом обучающихся.
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В качестве площадки нами выбрана МБОУ СОШ № 22 им. Г. Ф. Пономарева. С этой шко-
лой нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество именно в области обучения 
детей- инофонов. Учителя этой школы — активные участники всех проводимых нашим вузом 
научно- методических мероприятий, конкурсов и т. п. В данном учебном заведении работа-
ет несколько наших выпускников, получивших образование по магистерской программе 
«Обучение русскому языку в полиэтнической среде».

Указанная образовательная организация стала площадкой еще и потому, что она явля-
ется в данной системе взаимодействия «Вуз — ИОЦ — Школа» локальной точкой развития 
инноваций, апробирующей новые содержательные элементы обучения русскому языку 
как неродному, второму, иностранному, инновационные методы и приемы обучения и т. п. 
В школе обучаются дети более 30 национальностей и народностей, около 80% обучающих-
ся — дети мигрантов, для которых школа является главным и в ряде случаев единственным 
институтом социализации. Так, из прибывших в этом учебном году школьников больше 
50% слабо владеют и абсолютно не владеют русским языком.

Школой накоплен большой практический опыт работы с такой категорией детей. 
Как мы установили, в ней реализуется описанная Г. Е. Зборовским и Е. А. Шуклиной тре-
хуровневая модель адаптации обучающихся детей мигрантов к новым для них социокуль-
турным условиям:

— учебная адаптация,
— социально- психологическая адаптация,
— культурная адаптация.
«Учебная адаптация означает усвоение предписываемых норм и ценностей школьного 

поведения, особенности включения подростков в учебную и воспитательную деятельность, 
их участие во внеклассной работе. Социально- психологическая адаптация отражает про-
цессы межличностного взаимодействия с одноклассниками, широту и глубину склады-
вающихся внутри класса связей, их гармоничность, удовлетворенность ими. Культурная 
адаптация выступает как развитие творческих способностей учащихся, знание ими истории 
и современной жизни принимающего общества, готовность следовать предписываемым 
подросткам и молодежи культурным образцам» [5].

При поступлении в школу с детьми мигрантов проводится входное тестирование по вы-
явлению уровня владения русским языком. При этом используются как банк тестовых 
заданий, разработанный методическим объединением города и межфункциональной ко-
мандой по обучению и социализации детей мигрантов, так и Банком тестовых заданий 
для определения уровня владения русским языком [2], разработанным и сертифицирован-
ным профессорско- преподавательским составом кафедры ФОиЖ СурГПУ.

На определенном уровне в школе сформирована единая образовательная среда для об-
учения, социализации и адаптации детей- инофонов в условиях полиэтнического и муль-
тиконфессионального общества.

Для языковой адаптации детей- инофонов учителя включают таких школьников в учебный 
процесс, используя разнообразные, зарекомендовавшие, проявившие свою состоятельность 
технологии, методы и приемы обучения инофонов: мозговой штурм, погружение в культуру, 
метод проектов, моделирование, кейс-метод и под. Как наиболее эффективные используются 
формы работы в малых группах, в парах. Это позволяет формировать коммуникативную 
и языковую компетенции у школьников- мигрантов. Вместе с тем, как показывает практика 
и отмечают исследователи, «даже при успешном освоении разговорного языка ребенком, 
поступившим в школу, остается серьезной проблема письменной речи» [4]. Опытные пе-
дагоги учитывают этот факт и организуют работу для минимизации сложностей обучения. 
Молодым же педагогам следует уделять этому особое внимание, применять различные 
формы, средства и методы обучения.
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В образовательной организации, ставшей базой федеральной инновационной площадки, 
функционирует Центр культурно- языковой адаптации детей мигрантов, который создает 
максимально благоприятные условия для обеспечения качественного обучения, коммуни-
кативного развития учащихся и толерантного отношения друг к другу. Центр реализует 
дополнительные общеобразовательные программы по социализации и адаптации детей 
мигрантов «Учимся говорить по-русски», «Мой край, моя Югра» и «Культура русской речи».

Каждая программа курсов рассчитана на определенную категорию обучающихся.

Таблица 1.   Дополнительные общеобразовательные программы

Программа
Возраст, уро-
вень владе-
ния языком

Содержание программы

«Учимся 
говорить  
по-русски»

7–13 лет 
А1–А2

Стартовый курс по языковой адаптации включает языковой 
материал для удовлетворения элементарных и базовых комму-
никативных потребностей при общении с носителями русского 
языка, а также элементарный культуроведческий материал. 
Основное внимание при обучении уделяется не сообщению 
и усвоению знаний о языке как системе, а собственно коммуника-
тивному аспекту — овладению русской речью. Дети приобретают 
элементарные навыки общения на русском языке и корректного 
поведения в типичных ситуациях, усваивают основные элементы 
русской культуры («фоновые знания»), известные большинству 
российских детей этой возрастной группы и лежащие в основе 
построения образовательного процесса в российской общеоб-
разовательной школе. Новизна программы определяется тем, 
что изучение грамматики не выделяется в самостоятельное на-
правление работы. Она вводится через ситуативно- тематическую 
организацию учебного процесса, то есть через практику в речи.

«Культура 
русской 
речи»

8–14 лет 
А2–В1

Цель курса — формирование умений и навыков общения 
на русском языке в различных ситуациях, практическое овла-
дение русской устной и письменной формами речи. Новизна 
состоит в содержательных и организационных формах реали-
зации предлагаемого материала с помощью информационно- 
коммуникативных технологий, основное внимание направлено 
на формирование языковой компетенции, развитие грамматиче-
ских и стилистических навыков при создании устных и письмен-
ных высказываний.

«Мой край,  
моя Югра»

7–14 лет 
А2–В2

Лингвоэтнографический курс по знакомству с культурой 
и историей Югорского края, прививающий уважение к народам, 
культуры которых сформировались на его территории. Курс 
сопровождается развитием культуры устной и письменной форм 
речи. Новизна состоит в содержательных и организационных 
формах реализации предлагаемого материала.

В интегративной системе обучения русскому языку можно выделить условия, цели 
обучения, пути достижения целей обучения (содержание и методы обучения), средства 
обучения, сам процесс обучения, результаты обучения. Каждый из компонентов также 
представляет собой системное образование, которое требует своего изучения и описа-
ния. Например, пути достижения целей обучения реализуются через дополнительные 
образовательные программы, которые подкрепляются учебно- методическими пособиями 
и создаваемой электронной образовательной средой, которая позволяет не только обучать, 
но и контролировать процесс и результаты обучения.

Далее учитель- предметник работает в тесной связи с логопедом, психологом, социаль-
ным педагогом. С такой категорией обучающихся, помимо работы на уроках, проводятся 
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индивидуальные и групповые занятия, помогающими снять психологические проблемы, 
связанные со сменой языковой и культурной среды, освоить поликультурное простран-
ство школы, овладеть фонетической системой русского языка, корректировать поведение 
в соответствии с морально- этическими нормами, принятыми в обществе, нормами поведе-
ния в школе и обществе в целом, организовать работу по профилактике правонарушений 
и экстремизма и пр.

Огромное внимание в школе уделено внеклассной работе, которая призвана формировать 
межкультурную компетенцию у учащихся, развивать толерантное отношение в многонаци-
ональной среде, знакомить и адаптировать в новой социокультурной среде, так как «в мно-
гонациональной школе система обучения должна обязательно быть связана с системой 
воспитания, так как у всех народов, входящих еще недавно в состав многонационального 
государства, есть много общего в истории, культуре, человеческом общении» [6].

Как видим, научная основа, создаваемая СурГПУ, и богатая практика школы в союзе 
с ИОЦ г. Сургута дают положительные результаты и являются гарантией эффективной 
реализации модели инновационной системы языковой адаптации школьников- мигрантов.

Риc. 1.   Модель «Инновационная система языковой адаптации детей- мигрантов 
в условиях интегративного обучения русскому языку»

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ- МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

СурГПУ Информационно 
организационный центр

Учитель— 
предметник Логопед Психолог Социальный 

педагог

Образовательная организация  
МБОУ СОШ № 22

Диагностический 
инструментарий

Содержание 
образования

Образовательные 
ресурсы

Языковые курсы/
дополнительные 

занятия/Онлайн- школа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (обучение 
и воспитание)

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ. Представленная модель позволяет визуализировать основные процессы 
языковой адаптации детей- мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку, 
а также продемонстрировать алгоритм взаимодействия структурных элементов инноваци-
онной системы в рамках федеральной инновационной площадки.

Настоящее исследование не претендует на полноту описания модели инновационной си-
стемы языковой адаптации детей- мигрантов в условиях интегративного обучения русскому 
языку, разработанной на базе МБОУ СОШ № 22 им. Г. Ф. Пономарева в рамках федеральной 
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инновационной площадки. Детальное описание структурных компонентов, принципов 
и условий реализации модели будет продолжено в последующих публикациях.

Данная модель может быть описана с разных позиций, представлена в разных аспек-
тах. Безусловно, модель, построенную на базе одной образовательной организации, мож-
но экстраполировать и на другие средние учебные заведения с полиэтническим составом 
обучающихся ХМАО–Югры. 
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Современный рынок труда и потребности государства в более подготовленных и ори-
ентированных на профессию молодых людях ставят перд системой высшего обра-
зования задачу построения профориентационной деятельности как части системы 

в области филологического образования. В статье приводится обоснование выбора подхода 
в построении программы профориентационной работы, предлагаются примеры организации 
внеучебной деятельности обучающихся для совершенствования компетенций «4К» в рамках 
профориентационной работы филологического факультета. Содержание предлагаемых ме-
роприятий может быть использовано во внеурочной работе по русскому языку и литературе.

В статье обобщается опыт профориентационной работы филологического факультета 
Сургутского государственного педагогического университета и обосновывается выбранный 
подход к построению модели. Предлагаются актуальные и значимые для абитуриентов 
формы работы.

The modern labor market and the needs of the state for more trained and profession- oriented 
young people pose the task of building career guidance activities as part of the system in the 
field of philological education in the context of higher education system. The article provides 
the justification for the choice of the approach in building a career guidance program, offers 
examples of organizing extracurricular activities of students to improve the competencies of 
“4K” within the framework of career guidance work of Philology Department. The content of the 
proposed activities can be used in extracurricular activities in Russian language and literature.

The article summarizes the experience of career guidance work of Philology Department of 
Surgut State Pedagogical University and substantiates the chosen approach to building a model. 
The forms of work relevant and significant for applicants are offered.

KEY WORDS: career guidance, professionalization, educational work, flexible skills, 
philological education, career guidance work, educational environment.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профориентация, профессионализация, воспитательная работа, 
гибкие навыки, филологическое образование, профориентационная работа, творческая 
мастерская.

ВВЕДЕНИЕ. Профессиональная ориентация обучающихся — важная и давняя пробле-
ма, изучением которой занимаются не только психологи и педагоги в связи с процессом 
самоопределения личности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, М. Р. Гинзбург, Г. П. Ников, 
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В. Ф. Сафин и др.), методикой профориентационной работы, но и экономисты, социологи, 
политики. О значимости ее в раннем выборе профессии говорил и Президент РФ В. В. Пу-
тин в 2022 году в ходе Всероссийского открытого урока «Разговоры о важном». Всё дело 
в комплексном эффекте, который следует за определением траектории на рынке труда. 
Профессиональное самоопределение молодого поколения начинается со знания палитры 
профессий, глубокого понимания перспектив и интересных возможностей, которые дает 
каждая из них, понимания актуального и вневременного характера отдельных трудовых 
задач. Стереотипы, искаженное представление, транслируемое из различных источни-
ков, или просто отсутствие информации мешают молодым людям объективно оценивать 
профессию, влекут ошибки выбора пути, что проявляется в разочаровании уже после 
нескольких месяцев обучения на первом курсе, потере времени для выхода на рынок труда, 
отчислению. Для вуза последствия заключаются в потере студента и финансирования, воз-
можному невыполнению государственного задания. Для рынка труда нашей страны, и так 
испытывающего дефицит кадров, ошибки выбора влекут задержку в закрытии вакансии 
квалифицированного работника и финансовым потерям.

Отсутствие профориентационной работы со школьниками или некачественная реализа-
ция этой деятельности могут привести к ряду негативных последствий как для учреждений 
образования, так и для страны. А. И. Махалова указывает, что, во-первых, молодые люди 
могут руководствоваться в своем выборе больше внешними мотивами (заработная плата, 
социальный престиж профессии и др.), чем внутренними. Во-вторых, формируются иска-
женные представления о конкретной профессии. В-третьих, слабая организация професси-
ональной ориентации молодежи в масштабе страны косвенно спровоцирует экономически 
невыгодное распределение ресурсов труда, что, в свою очередь, может способствовать 
ухудшению экономического положения РФ [7, с. 175].

Высшие учебные заведения и заинтересованы в мотивированных и ориентированных 
на их направления абитуриентах, и видят возможности взаимодействия с образовательными 
учреждениями в сфере ранней профессионализации обучающихся, тем самым реализуя 
одно из направлений сотрудничества, где каждая образовательная организация достигает 
и своих, и общих целей.

При создании новой образовательной среды В. В. Путин также отмечает одну из задач 
профориентации школьников в создании программ с учетом развития современных про-
изводств и внедрения интерактивных технологий. По поручению Президента РФ Прави-
тельству (Пр-872, п. 5 б) в настоящее время программы профориентации актуализированы, 
согласованы с задачей реализации проекта «промышленной реновации», предусматрива-
ющего строительство мультимодальных индустриальных парков в стране.

С 1 сентября 2023 года в образовательных школах действует система профориентации 
«Профессиональный минимум», которая подразумевает следующую структуру: во-первых, 
профильные предпрофессиональные классы, которые реализуются совместно с предприяти-
ями и высшими учебными заведениями, профессиональное «окрашивание» уроков (содержа-
тельное наполнение урока знаниями об определенной профессии при изучении темы, свя-
занной с данным направлением трудовой деятельности), во-вторых, внеурочная деятельность 
(час в неделю на профориентационные мероприятия, включающие различные формы работы, 
воспитательная работа (в том числе экскурсии на производства, тематические выставки, дни 
открытых дверей в вузах и ссузах), сеть кружков и программ профессионального обучения 
(ранее — учебно- производственных комбинатов), в-третьих, родительские собрания по данной 
тематике. Вузы реализуют свои профориентационные программы как во взаимодействии 
со средней школой и ссузами, так и через авторские автономные формы.

При этом самым востребованными направлениями по итогам приемной кампании 
2023 года в вузах и ссузах, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации, стали IT специальности. Именно они, по мнению 
молодых людей, дают возможность получить актуальные и высокооплачиваемые на рынке 
труда профессии. Кроме того, стабильна популярность таких направлений, как «Образо-
вание и педагогические науки», «Экономика и управление», «Клиническая медицина» 
и «Машиностроение». При этом ведомством не указаны профили, интересующие будущих 
учителей. Кроме того, отмечается, что абитуриенты стараются выбрать столичные вузы 
и крупные федеральные университеты.

Задачей вузов, реализующих непопулярные, но важные для экономики направления 
и направленности, становится поиск новых эффективных форм профориентационной работы, 
позволяющих дать возможность молодым людям понять не только специфику профессии 
и базовые профессиональные умения, но и получить полезные и нужные «мягкие» навы-
ки. Особенно сложная задача стоит перед вузами в регионах, т. к. именно их выпускники 
насыщают региональные рынки труда, тогда как многие выпускники «оседают» в городах- 
миллионниках.

Проблеме профориентации по филологическим направлениям посвящены работы 
М. В. Веккессер, А. А. Колесникова, И. Л. Бим, Е. Н. Солововой, Е. Г. Таревой и др. Традицион-
ными формами профориентации являются олимпиады, конкурсы проектов, научных работ, 
Школа юного филолога, мастер- классы, веб-квесты, тематические Дни (День открытых две-
рей, День славянской письменности и культуры и др.) и проч. [2]. А. А. Колесников выделяет 
профориентационное обучение как особый тип профориентационной работы, утверждает, 
что следует отойти от традиционных форм, следуя компетентностному, коммуникативному 
и деятельностному подходам, что связано с общественным запросом и потребностями мо-
лодых людей [5]. Он предлагает такие формы профориентационной работы, как проведение 
презентаций, дискуссий, ток-шоу, подготовку публицистического и рекламного продукта, 
обучение некоторым закономерностям дискурсивных жанров, моделирование интеракции, 
сбор сведений и анализ мнений, что подразумевает анализ коммуникативной ситуации, 
профессиональные пробы, приближенные к реальным условиям.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является трансляция опыта разработки программы 
профориентационной работы кафедры филологического образования и журналистики 
СурГПУ. Нами будут описаны и представлены как сама программа, так и отдельные ее 
содержательные компоненты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании применялись следующие методы: анализ 
нормативно- правовых документов, сравнительно- сопоставительный анализ научной лите-
ратуры, обобщение теоретических положений и эмпирических данных, моделирование, 
проектирование, изучение педагогического опыта, наблюдение, анкетирование.

В современном быстро меняющемся мире молодому поколению сложно найти себя, 
определиться с направлением траектории профессионального развития. Эти затруднения 
обусловлены не только многообразием профессий и психологической сложностью процесса 
самоопределения, но и влиянием окружения. По данным проведенного на филологическом 
факультете анкетирования старшеклассников (выборка составила 65 человек), на выбор ими 
направления подготовки, в первую очередь, оказывает влияние мнение родителей (44%), 
затем друзей (31%), менее значимыми являются такие источники, как СМИ и учителя. Вы-
бор под влиянием окружения учитывает амбиции, способности и желания не абитуриента, 
а его родителей и друзей, что нередко ведет к ошибке в выборе пути, нежеланию учиться 
и развиваться в профессии, в конечном итоге — потере времени и отчислению.

Другая трудность связана с недостаточной информированностью абитуриентов о сущно-
сти профессии и возможностях, которые они дают. Даже в отношении не новых для обще-
ства профессий педагога- словесника и журналиста, которым обучают на нашем факультете, 
старшеклассники демонстрируют слабое представление: не могут описать основные тру-
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довые функции, ориентируются на стереотипы, сложившиеся в общественном сознании, 
не могут привести примеры людей, успешных в профессии. Опыт проверки сочинений 
в рамках творческого экзамена по направлению подготовки «Журналистика» показал, 
что в теме «Профессия журналиста» абитуриенты не опираются на конкретные факты, 
связанные с деятельностью редакций СМИ, не могут назвать имена выдающихся предста-
вителей профессии, слабо понимают специфику работы корреспондента, демонстрируют 
стереотип, так называемой «говорящей головы» с экрана, сложившийся в их сознании. 
С профессией учителя русского языка и литературы дело обстоит лучше: обучающиеся 
знают функции учителя, видят учителей в школе, умеют характеризовать деятельность 
учителя, однако не могут описать те возможности, что дает профессия самому человеку.

В Сургутском государственном педагогическом университете было проведено анкети-
рование (выборка составила 894 обучающихся 9–11 классов), в ходе которого выявлялось 
представление обучающихся о профессии учителя. В качестве самого важного профес-
сионального качества старшеклассники отметили умение заинтересовать школьников 
своим предметом (91,4%), значительно отстало по степени важности умение руководить 
коллективом (50%) и быть примером (52,2%), где-то посередине шкалы умений оказалось 
умение оценивать интеллектуальный и личностный потенциал ребенка (73,9%). В данном 
опросе можно увидеть, что понимание обучающимися основных трудовых функций учителя 
(формирование мотивации к обучению, оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения), личностных требований к педагогу неполное. Представления о про-
фессии, с представителями которой обучающиеся сталкиваются ежедневно, достаточно 
поверхностное. Это ведет к искажению понимания роли учителя в обществе, недооценке 
важности профессии, слабом осознании возможностей самореализации в данной профес-
сии. Прежде всего, обучающиеся не видят воспитательной роли учителя, слабо осознают 
влияние личности учителя на их духовно- нравственное развитие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Профессиональная ориентация 
молодежи — одна из задач работы учреждений среднего специального и высшего образо-
вания. Многие методы этой деятельности разработаны и успешно применяются ссузами 
и вузами на практике, например, такие классические методы работы, как тематические 
выпуски газет, встречи с выпускниками, дни открытых дверей и пр. Однако современные 
условия (пандемия, расширение сетевого взаимодействия, применение дистанционного 
и смешанного образования) требуют расширения палитры этих методов. Одним из них 
становится метод медиапроектирования, работа в творческих студиях.

При разработке программы профориентационной работы по филологическим направ-
лениям подготовки использовались принципы единства обучения и воспитания, комму-
никативной и функциональной направленности обучения, средовый, компетентностный, 
деятельностный подходы.

Основными задачами программы профориентационной работы стали, во-первых, фор-
мирование функциональной (языковой и читательской) грамотности, коммуникативных 
универсальных учебных действий, важных в любой профессии, а во-вторых, формирование 
профориентационной компетенции в области филологического образования: передача 
не только предметных знаний и умений (так называемых hard skills), но возможностей 
их применения на современном рынке труда в разных профессиональных сферах, в том 
числе смежных или близких профессии учителя- словесника, готовность осваивать данную 
профессию, развивать соответствующие личностные качества, потребность в получении 
дополнительных знаний и умений в данной области.

Вузы заинтересованы в подготовке мотивированных и уже имеющих определенные 
умения абитуриентов, как и средние школы нуждаются во взаимодействии с высшей шко-
лой для качественной профильной работы в старшем звене. Абитуриенты имеют свой 
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запрос на актуальные формы и содержание профориентационной работы. Для анализа 
мотивации и потребностей обучающихся, корректировке профориентационной программы 
и форм работы среди участников профориентационных мероприятий филологического 
факультета в 2023 году было проведено анкетирование. Анализ мотивации участия в про-
фориентационных мероприятиях показал следующее: 23,5% опрошенных заинтересованы 
в дополнительных знаниях и умениях по филологическим предметам, 21% опрошенных 
нравятся литература и журналистика как предметные области, 10,5% абитуриентов инте-
ресуются профессией учителя словесности, остальные же нацелены на получение высшего 
образования без явных профессиональных предпочтений, что составило чуть меньше по-
ловины приходящих. На вопрос «Хотелось бы вам, чтобы информации о профориентации 
и о профессиях было больше?» положительно ответили почти все обучающиеся (62 чел.), 
что подтверждает популярность темы самоопределения среди молодежи.

Анализ востребованности форм профориентационной работы факультета показал пред-
почтения молодых людей (можно было выбрать несколько вариантов): тренинги и мастер- 
классы (69,2%), экскурсии и Дни открытых дверей (61,5%), творческие конкурсы (53,8), 
публичные лекции (46,2%), викторины, квесты (30,8%), литературные гостиные (30,8%), 
профессиональные пробы (30,8%), научные конференции и конкурсы проектов (15,4%). 
Большинство (около 70%) предпочли очный формат участия, треть опрошенных согласны 
на мероприятия онлайн, заочный формат выбрали около 15% респондентов. Программа 
профориентации филологического факультета включает все формы названных выше ме-
роприятий.

Функциями профориентационной программы являются следующие: 1) информирующая 
(знакомство с профессиональными функциями профессии учителя словесности, журналиста 
в формате проведения Дней открытых дверей, экскурсий); 2) культурно- просветительская 
(сотрудничество учреждениями образования и культуры в реализации проектов, олимпиад, 
конференций, творческих конкурсов); 3) практико- ориентированная (работа с универсаль-
ными и профессиональными компетенциями в рамках творческих мастерских, мастер- 
классов и воркшпопов).

При этом целевая аудитория программы достаточно широкая, условно выделяем несколь-
ко направлений профориентационной работы: ранняя профориентация (в начальной шко-
ле) предполагает вовлечение в творческую и игровую деятельность в таких форматах, 
как конкурсы лепбуков, стенгазет, выразительного чтения, филологические онлайн- квизы, 
экскурсии; формирующая профориентация в средней школе активизирует интерес к направ-
лению подготовки (проведение викторин по истории языка и др., конкурсов буктрейлеров, 
олимпиад просветительской направленности, экскурсий, литературных игр, тренингов 
и мастер- классов медийной работы), направляющая профориентация предполагает це-
ленаправленный интерес к выбранной профессии и проверку своих предметных умений 
в данной области (подготовка проектов, научных работ, участие в творческих мастерских, 
дни открытых дверей, профессиональные пробы, профессиональные школы и др.).

Результаты реализации профориентационной программы также соотносятся с обра-
зовательными результатами: личностными (повышение мотивации к получению данной 
профессии, соотнесение качеств личности обучающегося с требуемыми качествами, го-
товность развивать свои личностные и профессиональные качества), предметными (зна-
ние теоретических основ выбранной профессии, сформированные практические умения 
работы с языковыми единицами, литературоведческими и медийными понятиями, умение 
создавать тексты определенной жанрово- стилистической природы, понимание специфики 
представления информации в разых форматах для разных площадок, в т. ч. социальных 
сетей и мессенджеров), метапредметными (умение работать в коллективе, умение выстра-
ивать собственную траекторию профессионального развития, умение реализовывать цели 
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коммуникации в смоделированных профессиональных ситуациях). Предметные результаты 
соотносятся с узкопрофессиональными навыками (например, умение выполнять проекты 
филологической направленности, филологический анализ текста, контент- анализ, твор-
ческий медиапроект и др.), личностные и метапредметные связаны с гибкими навыками, 
которые помогут в любой сфере деятельности. Например, работать в команде, достигать 
целей коммуникации, уметь находить нужную информацию и преобразовывать в удобный 
для реализации проекта формат.

Рис. 1.   Умения профессионального характера, формируемые в программе 
профориентации филологического факультета и формы 
профориентационной работы

Максимальное число результатов обучающимися может быть достигнуто благодаря 
регулярному использованию в программе такой формы профориентационной работы, 
как творческая мастерская. Методической основой творческой мастерской являются: ин-
терактивность (активное взаимодействие), практико- ориентированный характер (в основе 
мероприятия — практическое задание, которое возможно решить различными способами, 
с конечным наглядным результатом). Задание обязательно предполагает создание продукта 
как результата креативной работы в парной или групповой деятельности. При решении 
задачи с учетом дефицита времени возникает необходимость выделения подзадач в вы-
полнении и разделения труда группы на подгруппы. В ходе решения задания необходимо 
использовать знания и умения, которые связаны с другими дисциплинами, но отражают 
выбор на личностном уровне. При решении задач возможно использование современных 
цифровых устройств. Все эти требования соотносятся с рекомендациями по формированию 
компетенций «4К» [6].

Все это учтено при построении профориентационной программы. Самими школьниками 
в результате рефлексии участия в профориентационных мероприятиях были даны следу-
ющие ответы: понравилось использование мультимедиа, идея презентации другим своего 
творчества, интерактивность занятий, профессиональная направленность.

Помимо овладения профессиональными инструментами в рамках тренингов разных 
видов, обучающиеся одновременно формируют навыки использования информационно- 
коммуникационных технологий в соответствии с потребностями (ролевые игры «Редакция», 
«Студия» и др.), а тематика предлагаемых занятий способствует формированию гражданской 
позиции (например, при изучении темы ответственности за фейки в информационной среде), 
толерантности и позитивных образцов поведения в поликультурной среде (например, кон-
курс эссе «Письмо в прошлое»), общей информационной безопасности (например, подача 
информации в журналистике и блогосфере). В рамках занятий на базе образовательного 
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учреждения преподаватель проводит занятия по журналистике, используя активные ме-
тоды обучения (дискуссии, ролевые игры, практикумы, тренинги). Наиболее интересны 
обучающимся и запоминаются — выездные командные задания по подготовке продукта 
на предложенную организаторами тему. Здесь, кроме смены обстановки, есть обучение, 
а потом определены задание, формат, «горят» сроки подготовки, создавая атмосферу ре-
альной редакции СМИ (проект «Медиаполигон» в Сургутском районе). Подобный формат 
работы реализуется и в рамках проектов по направлениям филологической специализации. 
Например, в проекте «Семь четвергов» преподавателями вуза проводились мастер- классы 
по написанию литературных произведений (прозы и поэзии), в результате проектной работы 
ребята в группах анализировали ошибки, проводили совместные читки созданных произве-
дений с обязательным их обсуждением. 

Каждый проект обязательно имеет общую структуру: формирующий этап проходит в виде 
практикумов, тренингов, используются активные методы и методы проблематизации, кон-
трольный этап реализуется в виде конкурса на лучшую творческую работу (конкурс эссе, 
рассказа, репортажа). Данная структура позволяет не только понять изнутри специфику 
профессиональной деятельности, но и оценить старшекласснику свои возможности, связан-
ные с будущей профессией. Результативность работы старшеклассников в виде публикации 
поста, статьи, эссе создает для старшеклассников ситуацию успеха, помогает найти точки 
профессионального роста, не просто ознакомиться с трудовыми функциями корреспондента, 
редактора или педагога- словесника, а выполнять их и видеть результаты своей деятельности, 
получать оценку своей работы от сверстников и профессионалов. Данная форма работы 
показала свою эффективность и имеет положительные отклики от участников проектов, 
руководителей образовательных учреждений.

Рассмотрим конкретные формы работы по реализации профориентационной программы 
с погружением в образовательную среду профессиональной направленности. В рамках од-
ного из профориентационных дней филологического факультета была проведена дискуссия 
«В поисках образа идеального учителя» и творческая мастерская (около 60 участников, 
обучающиеся и педагоги средних школ).

Собственно, метод дискуссии как формы обучения и воспитания достаточно активно 
и системно применяется в СурГПУ, что уже было описано в коллективной монографии 
[3], поэтому остановимся на механизме проведения конкретного мероприятия и его ре-
зультатов.

Вопрос о том, каким должен быть учитель, является чрезвычайно актуальным, ставится 
методистами, социологами и педагогами, обществом в целом, достаточно давно. При органи-
зации дискуссии было важно побудить обучающихся к размышлениям, показать, что не все 
однозначно в вопросах педагогического творчества. С этой целью, для обозначения клю-
чевой проблемы участникам дискуссии было предложено два фрагмента из кинофильмов 
«Первоклассница» (строгий педагог сталинской эпохи) и «Республика ШКИД» (слабый 
педагог, заискивающий перед учениками). Отвечая на вопросы «У какого из педагогов вы бы 
хотели учиться? Почему?», аудитория пришла к выводу, что «оба педагога не идеальны», 
«нужна золотая середина».

Далее была обозначена задача мероприятия — совместными усилиями создать образ 
идеального учителя, и был сформулирован неоднозначный вопрос: «Что важнее — лич-
ностные качества или профессиональные?».

После получения ответов от аудитории были приведены данные анкетирования, прове-
денного в стенах Сургутского педагогического, а также среди школьников города. Участ-
никам анкетирования необходимо было выделить ключевые профессиональные качества 
современного педагога и ранжировать их по степени значимости, начиная от самых важных. 
Результаты представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Ключевые качества педагога (мнение школьников и студентов)

Студенты Школьники
1. Быть наставником 1. Понимание, терпимость
2. Глубокое знание предмета, любовь к нему 2. Коммуникабельность
3. Креативность 3. Доброжелательность, доброта
4. Чувство юмора 4. Увлеченность предметом
5. Непрерывное саморазвитие 5. Отзывчивость
6. Выдержка, терпение 6. Настойчивость
7. Объективность 7. Справедливость
8. Эрудиция 8. Усердие
9. Справедливость 9. Пунктуальность
10. Самодисциплина 10. Эрудиция

Обращается внимание участников дискуссии на противоречие, выявленное в результате 
сравнения ответов групп респондентов. Школьники на первое место ставят прежде всего 
личностные качества педагога (понимание, коммуникабельность, доброту и т. д.), а сту-
денты как будущие педагоги обращают внимание на качества профессиональные (знание 
предмета и умение интересно представить учебный материал).

Далее предлагается обсудить, что для преподавателя важнее, и делается вывод о том, 
что для педагога стагнация в развитии чрезвычайно опасна. Успешный педагог гармонично 
сочетает личностные и профессиональные качества.

Затем, на основе сделанных выводов, участникам мероприятия предлагается самим 
выделить необходимые, на их взгляд, качества педагога и ранжировать их. Результаты 
представляются на интерактивной доске. Так складывается образ идеального современного 
учителя. Ключевой вывод: современной школе нужны молодые, увлеченные педагоги, мето-
дически грамотные, хорошо знающие предмет. Современный учитель — яркая, интересная 
личность, подлинный профессионал, способный увлечь за собой.

В результате дискуссии обучающиеся не просто называют базовые составляющие вместо  
профессии педагога, но и оценивают полученные данные с позиции личной значимости, 
развивают способность к устному монологическому высказыванию, умения слушать и слы-
шать мнение другого, корректно вести дискуссию, находить компромисс.

В рамках другой формы работы — творческой мастерской — группе старшеклассников 
предложили создать концепцию книги, придумать необычное название с опорой на лите-
ратурный источник, подготовить обложку и аннотацию. В основу практического задания 
творческой мастерской легло понятие интертекстуальности. Результаты работы каждая 
группа представляла остальным, учитывая целевую аудиторию своего проекта и выбирая 
стратегию эффективной коммуникации с этой социальной группой.

В ходе практической работы ребята знакомились с понятием интертекстуальности, осва-
ивали приемы языковой игры для создания креативного названия своей книги или поста, 
соотносили и анализировали типы обложек с концепцией литературного произведения 
и авторской позицией (на примере анализа различных обложек книги М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»), создавали собственную концепцию книги и представляли ее 
перед целевой аудиторией (группы голосовали, выбирая лучшие проекты). Таким обра-
зом, творческая мастерская как форма профориентации имеет видимый положительный 
результат: формирование комплекса умений, «мягких» и «жестких» навыков; включение 
в творческую групповую работу; создание ситуации успеха и оценка достижений, признание 
и принятие; интересные формы взаимодействия, погружение в образовательную среду; 
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возможность «увидеть профессионала за работой» (филологи предлагали свои варианты 
как пример работы), возникновение эффекта «индивидуальное открытие» как достижение 
нового личностного результата. Возникали ситуации, когда участников, изначально отка-
зывавшихся создавать креативный продукт, групповая работа в формате мозгового штурма 
увлекала, их посещали очень успешные идеи, которые признавались группой и ложились 
в основу коллективного продукта, тем самым включая изначально немотивированных об-
учающихся, скептически настроенных к профессии и навыкам, необходимым в ней, в кол-
лективную творческую деятельность. Как видим, научная основа и опыт практической про-
фориентационной работы с неизменным ростом интереса к филологическому образованию 
дает положительные результаты по реализации программы. При этом отметим, что данные 
формы работы дополняют и расширяют знания и умения обучающихся, позволяют приме-
нять их в новых условиях, способствуя приобщению к положительно зарекомендовавшей 
себя проектной деятельности творческого характера. Все это позволяет говорить о техно-
логизации профориентационной направленности [1, с. 39], способствующей применению 
обучающимися собственных знаний и приобретению новых умений работы с источниками 
информации, «сформировать творческий опыт жизни» [4, с. 10], подготовить к будущей 
профессиональной деятельности.

Непрерывность профориентационной программы филологического профиля обеспечи-
вается вовлечением студентов во все мероприятия с обучающимися школ и ссузов, а также 
профессиональными и творческими конкурсами и мероприятиями по профилю подготовки. 
Так, будущие журналисты создают творческие продукты в рамках курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, в том числе, о сущности своей профессии, молодых профессионалах 
города и корифеях СМИ, готовят видео и печатные циклы в формате «молодые- молодым» 
о профессии, рассказывая живым и понятным о трудовых функциях, радостях и трудностях 
и других направлений подготовки, реализуемых вузом направлениях. Например, о разнице 
между педагогом- дефектологом и логопедом, о профиле «Адаптивная физическая культура», 
о труде учителя. 

Профессиональные навыки развивают в конкурсах «Акулы пера», «Проба пера», номинации 
«Надежда» в рамках городского конкурса «Журналист года», знакомятся с основам медиапе-
дагогики, привлекаясь в качестве спикеров, кураторов в проекте для школьников «Медиапо-
лигон». Будущие учителя русского языка и литературы участвуют в олимпиадах по профилю, 
методических конкурсах в вузе «Я иду на урок» и за его пределами (например, «Учитель 
русской словесности» и «Золотые страницы методики» в МГПУ), творческих конкурсах («Моя 
любимая детская книга», ежегодных тематических конкурсах проекта «Славянский мир», 
посвященных ценностям России), работе федеральной инновационной площадки, по поиску 
интегративного подхода к обучению детей- мигрантов, вовлекаясь в воспитательную и просве-
тительскую работу в рамках литературных вечеров и праздников, обсуждению кинофильмов, 
работе с детьми с ОВЗ, участвуя во взаимодействии вуза и школы («Читательская дуэль», Чем-
пионат по чтению, школьные секции научных конференций вуза, «Школа юного филолога»).

Профориентационная программа филологического факультета призвана повысить число 
мотивированных абитуриентов, вывести на рынок труда увлеченных молодых словесников 
и журналистов. Построенная на принципах непрерывности, комплексности и практикоо-
риентированности, она обеспечивает необходимость смены поколений в профессии.

ВЫВОДЫ. Представленная программа позволяет обеспечить взаимодействие субъектов 
образовательной системы в рамках профориентационной работы. Программа профориента-
ции дает молодым людям необходимые знания о профессии и ее возможностях, специфике, 
позволяет научиться важным и полезным надпредметным навыкам. Профориентационные 
занятия также реализуют важные воспитательные задачи по формированию ценностного 
отношения к профессии.
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Система школьного исторического образования вынуждена быстро отвечать 
на общественно- политические, социально- экономические и культурные вызовы 
современности. В связи с этим в 2023 году по заказу Министерства Просвеще-

ния Российской Федерации были разработаны новые федеральные учебники по исто-
рии для 10–11 классов. В статье представлен анализ методического аппарата федераль-
ных учебников с точки зрения соответствия персонализированной модели обучения 
и системно- деятельностному подходу, которые рассматриваются как основные тенденции 
современной системы образования. Приводятся примеры конкретных заданий, представ-
ленных в учебниках, и их характеристика с учетом указанных тенденций. Анализ вопро-
сов и заданий позволил авторам обосновать важную роль новых учебников в достижении 
обучающимися предметных результатов.

The system of school history education needs to respond quickly to the socio- political, socio- 
economic and cultural challenges of our time. In this regard, in 2023 the Ministry of Education 
of the Russian Federation commissioned the development of new federal history textbooks for 
grades 10–11 to address the socio- political, socio- economic and cultural challenges of our time. 
The article presents the analysis of the methodological apparatus of federal textbooks from 
the point of view of compliance with the personalised learning model and the system- activity 
approach, which are considered to be the main tendencies of the modern education system. 
Examples of specific tasks presented in the textbooks and their characteristics in relation to 
these tendencies are given. The analysis of questions and tasks allowed the authors to justify 
the important role of new textbooks in achieving subject outcomes by students.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методический аппарат, федеральные учебники по истории, 
персонализированная модель обучения, системно- деятельностный подход, предметные 
результаты обучения.
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ВВЕДЕНИЕ. В числе основных ориентиров современной системы образования, со-
гласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 
образования (далее ФГОС СОО), особо выделяются «формирование готовности обучаю-
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щихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активная учебно- познавательная 
деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом инди-
видуальных, возрастных, психологических, особенностей» [13]. Это вызывает необходи-
мость разработки и применения инновационных подходов к организации образователь-
ного процесса и его содержательному наполнению, среди которых особо актуальными 
являются системно- деятельностный подход и персонализированная модель обучения. 
На их основании разрабатываются и перерабатываются нормативные документы, опре-
деляющие новые цели образования, его результаты и содержание.

В полной мере это касается и школьного учебного предмета «История», предметные 
результаты для которого включают не только знаниевый компонент (знание достижений 
страны и ее народа, ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 
и др. [13]), но, прежде всего, результаты, связанные с формированием конкретных умений 
через разнообразные виды деятельности — анализ источников, реконструкция, составле-
ние хронологии, выявление сущностных характеристик исторических фактов и причинно- 
следственных связей между ними и т. д. [13].

Кроме того, система школьного исторического образования, как никакая другая, вы-
нуждена быстро отвечать на общественно- политические, социально- экономические 
и культурные вызовы современности, поскольку учебный предмет «История» играет 
важнейшую роль в формировании мировоззренческих и ценностных ориентиров обучаю-
щихся. В связи с этим Евгений Евгеньевич Вяземский подчеркивает, что «…связь между 
политической сферой общества, особенностями политического процесса и содержани-
ем исторического образования, курса истории России, в частности, является сложным 
фактором формирования современной системы исторического образования» [1, с. 95]. 
Результатом такой взаимосвязи в настоящее время стал пересмотр содержания школь-
ного исторического образования: выработка единого понимания исторического процесса, 
формулировка базовых ценностных ориентиров, грамотная расстановка тематических ак-
центов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации названных мето-
дических и содержательных тенденций в историческом образовании необходимо из-
менить не только его организационные формы, но и средства обучения. В связи с этим 
в 2023 году по заказу Министерства Просвещения Российской Федерации были разра-
ботаны новые федеральные учебники по истории для 10–11 классов: «История. История 
России», «История. Всеобщая история». Каждый из них состоит из двух томов: первые 
тома для 10 класса посвящены событиям 1914–1945 годов, вторые для 11 класса отража-
ют события с 1945 года по начало 2020-х годов. И если их содержательные новшества, 
в целом, довольно очевидны и подчеркиваются самими разработчиками, отмечающими, 
что в учебниках синхронизированы история России и всеобщая история, представлены 
новые содержательные линии, дополнительные интересные факты, то соответствие мето-
дического компонента современным тенденциям, таким как персонализированное обуче-
ние и системно- деятельностный подход, нуждается в подробном анализе и осмыслении.

ЦЕЛЬ статьи — обосновать роль федеральных учебников по истории в достижении 
предметных результатов с позиции современных тенденций системы образования.

Появление новых учебников и их анализ как основного средства обучения и с точки 
зрения содержания, и с позиции соответствия образовательным тенденциям конкретного 
периода всегда вызывает интерес среди научного сообщества. В связи с этим в педагоги-
ческой и методической науке представлены разнообразные работы, посвященные этой 
тематике. В начале 2000-х годов Е. Е. Вяземский [1], И. С. Огоновская [12], Н. Г. Федоро-
ва [13] и А. Н. Фукс [17], например, отмечали важную роль школьных учебников истории 
в решении государственных идеологических задач, в том числе их значение для фор-
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мирования у молодежи исторической памяти и исторического сознания. С. В. Устинкин 
и П. И. Куконков подчеркивали роль учебника истории в реализации воспитательных 
задач [14]. В исследованиях И. С. Огоновской анализировалось и сравнивалось содержа-
ние школьных учебников разных периодов (от дореволюционного периода к современ-
ности) [11]. На современном этапе авторы уделяют особое внимание роли учебников 
в формировании результатов обучения. На примере учебника географии в этом случае 
отмечается, что достижение метапредметных и предметных результатов с его помощью 
может быть обеспечено путем разработки методического аппарата, нацеленного на орга-
низацию продуктивно- развивающего обучения [2, с. 363–364]. Эту же мысль поддержива-
ет К. Ю. Милованов, анализируя теоретическую модель конструирования учебников исто-
рии и обществознания с точки зрения компетентностного подхода [10]. По его мнению, 
в методический аппарат учебников следует включать вопросы и задания, направленные 
на активизацию познавательной деятельности школьников, формирование у них ключе-
вых коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий [10, с. 286].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Авторский коллектив федеральных учебников 
по истории при разработке методического аппарата ориентировался как на материалы, 
уже представленные в имеющихся учебных пособиях, так и на современные тенденции, 
зафиксированные в нормативных документах и научных исследованиях. В этой связи 
важно определить роль школьного учебника истории для 10–11 классов в достижении 
предметных результатов с позиции современных тенденций системы образования, таких 
как персонализация и системно- деятельностный подход.

Под персонализированной моделью как одним из основных трендов понимается способ 
проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на развитие 
личностного потенциала учащегося. В персонализированном образовании обучающийся 
выступает субъектом совместной учебной деятельности, имеет возможность строить свою 
индивидуальную траекторию с тем, чтобы в ней учитывались особенности его личности 
и потребности развития [3, с. 6]. Ключевой целью персонализированного обучения в этой 
связи является не просто повышение качества освоения предмета, а всестороннее разви-
тие личности, при котором логичным следствием становятся учебные достижения.

Другая тенденция современной системы образования — системно- деятельностный под-
ход — связанна с отработкой конкретных предметных и метапредметных действий, а так-
же их применением для решения практических задач. Ключевая характеристика этого 
подхода — отработка способа действия. Основным условием для нее является построе-
ние ориентировочной основы действия (включающей понимание результата, требований 
к нему и план его достижения) и применение ее на практике. При этом важно учитывать, 
что значимой частью отработки способа действия является организация рефлексии ре-
зультата [9]. Стоит отметить, что системно- деятельностный подход стал методологической 
основой для разработки федеральных нормативных документов современной системы 
российского образования, в которых четко сформулированы образовательные результаты: 
личностные, метапредметные и предметные.

Одним из основных современных нормативных документов является Федеральная 
рабочая программа по учебным предметам, в том числе по предмету «История». В ней 
предметные учебные результаты конкретизированы по отдельным категориям и классам. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего об-
разования в обобщенном виде включают следующие умения: характеризовать историче-
ское значение основных событий в истории России и мира, деятельность исторических 
личностей; аргументировать свое отношение и оценивать значение исторических лично-
стей, событий, процессов; составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов; выявлять существенные черты истори-
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ческих фактов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданны-
ми критериями; сравнивать исторические факты; устанавливать причинно- следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; харак-
теризовать их итоги; критически анализировать аутентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные); работать с разными источ-
никами исторической информации (в том числе историческими картами/схемами), сопо-
ставлять информацию, представленную в них; формализовать историческую информацию 
в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; осуществлять проектную деятельность; рабо-
тать с историческими понятиями [15, с. 22–24].

Кроме того, в Федеральной рабочей программе каждый результат разделен на конкрет-
ные умения, поэтапное формирование которых возможно путем выполнения различных 
заданий, представленных в новом учебно- методическом комплексе и в учебнике как его 
части. При этом задания учебников могут быть сформулированы как обобщенно и типич-
но (задания типа определите причины и последствия), так и более развернуто, с конкрет-
ными дополнительными рекомендациями, ориентирующими на достижение результата.

Одним из ключевых результатов освоения учебного предмета «История» является 
умение аргументировать свое отношение к историческим событиям, явлениям, процес-
сам. В контексте его достижения при помощи новых учебников важно отметить, что их 
структура выстроена по проблемному принципу. В начале каждого параграфа перед обу-
чающимися ставится вопрос, чтобы ответить на который нужно не просто изучить и вос-
произвести содержание темы, а сформулировать свое мнение и обосновать его, приведя 
систему аргументов. К примеру, первый параграф учебника «История. История России» 
для 10 класса «Россия и мир накануне Первой мировой вой ны» начинается с вопроса 
«Почему началась Первая мировая вой на?» [7, с. 6]. В конце же параграфа обучающимся 
предлагается ответить на него и обосновать свой ответ, приведя 2–3 аргумента [7, с. 14]. 
В этом же ключе сформулированы и конкретные задания к дополнительным материалам, 
например историческим и историографическим источникам: «Ознакомьтесь с фрагмен-
том работы историка, сформулируйте свою позицию в отношении его точки зрения и ар-
гументируйте ее историческим фактами» [7, с. 14].

В то же время для формирования умения аргументации в учебнике представлены за-
дания и другого типа, предполагающие конкретные рекомендации по их выполнению, 
а в отдельных случаях даже план выполнения, что соотносится с ключевыми принципами 
системно- деятельностного подхода. В его контексте для освоения действия аргументации 
важно, чтобы обучающиеся могли не только сформулировать свою точку зрения, приве-
сти в ее пользу конкретные аргументы, подтвержденные совокупностью фактов, но и по-
нять саму суть действия. В этой связи авторы методического аппарата учебника не просто 
формулируют задания, а дают пояснения относительно ключевых действий, необходимых 
для его выполнения: раскрывают характеристику результата и предлагают шаги для его 
достижения. В качестве примера можно привести следующее задание: «Запишите любой 
тезис (обобщенное оценочное суждение), содержащий информацию о различиях в поли-
тических последствиях Первой российской революции 1905–1907 гг. и Российской ре-
волюции 1917 г. Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно 
содержать два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). 
Ответ оформите в следующем виде.

Тезис: Обоснования тезиса:
1)_____________________
2) _____________________» [7, с. 148].
Особо следует подчеркнуть, что одним из требований к качественному результату вы-

полнения действия аргументации является владение системой аргументов как подтверж-
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дающих определенную позицию, так и опровергающих ее. В учебниках это требование 
отражается, например, в таком задании, как «Существует следующая точка зрения: 
«К концу 1916 г. стало очевидным, что Россия исчерпала возможности вести военные 
действия до победы в Первой мировой вой не». Опираясь на исторические факты, приве-
дите 2–3 аргумента в поддержку данной точки зрения и столько же аргументов, направ-
ленных против нее» [7, с. 34].

Для формирования умения аргументации интересны также имеющиеся в новых учеб-
нике задания, ориентирующиеся обучающихся на обобщение фактов в аргументы, что по-
зволяет им научиться формулировать четкие, конкретные суждения, избегать простран-
ных рассуждений. Например, в учебнике «История. История России» десятиклассникам 
предлагается такое задание: «Существует точка зрения, что «нэп был отклонением 
от коммунистического пути развития страны». Опираясь на исторические факты, приве-
дите 2–3 аргумента в поддержку данной точки зрения и столько же опровергающих ее. 
При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера» [7, с. 164].

Кроме того, в методическом аппарате новых учебников предлагаются задания обоб-
щенного характера, направленные не на отработку отдельных компонентов действия аргу-
ментации, а на его применение в конкретной учебной ситуации, например, через дебаты: 
«Соберите мнения специалистов, поддерживающих либо критикующих кампанию по ос-
воению целины в СССР. Разделившись на группы, проведите в классе дебаты за и против 
освоения целинных земель. Во время дебатов подкрепите свою позицию мнением специ-
алистов» [8, с. 79].

Напрямую с умением аргументации связан другой важный предметный результат 
по истории — оценивать значение исторических личностей, событий, процессов. В дан-
ном случае действие оценка предполагает формулирование обучающимися оценочных 
суждений относительно роли, значимости и особенностей различных исторических 
фактов. В этом плане интересны предложенные в новых учебниках задания, связанные 
с оценкой роли личности в истории. С одной стороны, в них обучающимся предлагается 
оценить вклад личности в исторический процесс («Почему оценки результатов внешней 
политики М. Горбачева в России и за рубежом различаются? Дайте им собственную оцен-
ку» [8, с. 250]), в том числе с опорой на историографический материал («Как вы думаете, 
почему у историков существуют различные, часто противоположные точки зрения о лич-
ности И. Сталина и его роли в истории?» [8, с. 71]). С другой стороны, задания, связан-
ные с оценкой роли исторической личности, позволяют обучающимся не только опреде-
лить значение ее деятельности в масштабах страны и мира, но и рассмотреть личность 
как культурный феномен, часть культурного пространства («Почему образ Э. Че Гевары 
стал одним из самых популярных в массовой культуре второй половины XX в.?» [6, с. 186]).

Помимо роли личности, действие оценки включает также определение значения 
для истории отдельных событий. Задания в этом ключе могут, например, ориентировать 
обучающихся на существование в науке разных точек зрения на одно событие и наличие 
для него возможности аргументированно занять ту позицию, которая ему ближе. К приме-
ру, в одном из новых учебников имеется такое задание: «Какие точки зрения по вопросу 
заключения сепаратного мира с Германией существовали в партии большевиков? Какая 
из позиций, на ваш взгляд, больше отвечала интересам России? Почему вы так считаете?» 
[7, с. 73]. Другой вариант заданий предполагает не только формулировку собственного 
оценочного суждения, но и выделение в нем положительных и отрицательных характе-
ристик и последствий исторических событий, что должно способствовать формированию 
у обучающихся элементов объективного подхода к историческому процессу: «Дайте оценку 
Парижской конференции. В чем вы видите ее позитивное влияние на развитие междуна-
родных отношений? Какие принятые на ней решения представляются вам недальновидны-



ВЕСТНИК Сургутского государственного педагогического университета № 1 (88) 2024 г. 41

ми или ошибочными?» [5, с. 164]. Еще один вариант заданий ориентирует обучающихся 
на то, что оценочные суждения могут формулироваться путем выделения особенностей 
какого-либо исторического события через его сравнение с событиями того же порядка. 
Например, задание из учебника «История. Всеобщая история» для 10 класса: «Дайте оцен-
ку Вашингтонской конференции. Считаете ли вы ее решения достижением по сравнению 
с Версальским мирным договором? Свое мнение аргументируйте» [5, с. 164].

При этом следует отметить, что ряд заданий учебников в рамках отработки умения 
оценивать также включают определенные рекомендации, позволяющие достичь каче-
ственного результата, к примеру, ориентируют на тематические блоки, которые нужно 
учесть при формулировании оценочного суждения для формирования целостного образа 
исторического события, явления. Пример такого задания можно привести из учебника 
«История. История России» для 11 класса: «Дайте оценку значения ХХ съезда КПСС: 
а) для внутриполитического развития СССР; б) для международного положения СССР» 
[8, с. 69].

Задания самого обобщенного порядка для отработки действия оценка предполагают 
самостоятельную формулировку оценочных суждений без предварительно заданных ори-
ентиров и рекомендаций. Чаще всего задания такого рода направлены на оценку не лич-
ностей, событий или явлений, а глобальных исторических процессов: «Приведите приме-
ры (не менее трех) влияния глобализации на российскую культуру начала XXI в. Дайте 
оценку данному процессу» [8, с. 370].

Еще одним важным в рамках учебного предмета «История» умением является срав-
нение, поскольку оно дает возможность определить особенности исторических событий, 
явлений, процессов, подчеркнуть специфические черты отдельных исторических фактов. 
Задания для отработки именно этого действия сформулированы в новых учебниках наи-
более содержательно с позиции системно- деятельностного подхода. В них в большинстве 
случаев предлагаются конкретные рекомендации и объяснения, позволяющие обучающим-
ся не только, собственно, отработать действие, но и понять отдельные шаги, необходимые 
для достижения его качественного результата: подчеркивается необходимость определения 
критериев сравнения, выявления как особенных, так и общих черт сравниваемых объектов. 
При этом важно отметить, что задания такого рода отличаются по степени самостоятель-
ности. В ряде случаев в задание могут быть включены критерии («Сравните ход и характер 
Русско- японской вой ны и Первой мировой вой ны, а также условия (внешнеполитические, 
внутриполитические и экономические), в которых они проходили. Укажите черты сходства 
(не менее трех) и различия (не менее четырех)» [7, с. 34]), а также подчеркнута необходи-
мость определения совокупности сходств и различий («Сравните Первую и Вторую мировые 
вой ны. Укажите, что было общим (не менее трех общих характеристик), а что — различным 
(не менее трех различий)» [7, с. 475]). В отдельных заданиях линии сравнения обучающим-
ся предлагается выделить самостоятельно («Сравните повседневную жизнь современного 
российского общества и повседневную жизнь россиян в 1990-е гг. (критерии для сравнения 
определите самостоятельно). Выделите основные различия» [8, с. 370]).

Не менее значим для изучения истории и такой предметный результат, как устанавли-
вать причинно- следственные, пространственные, временные связи исторических фактов, 
характеризовать их итоги, поскольку его освоение направлено на формирование у школь-
ников понимания целостности исторического процесса. Этот результат включает в себя 
совокупность умений, для развития которых необходимы различные задания. Для раз-
вития умения выделять причинно- следственные связи в новых учебниках предлагаются 
задания типа «Выделите внутренние и внешние причины экономических трудностей 
в развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX — начале 
XXI в.» [6, с. 187]. Однако стоит отметить, что они ориентируют школьников, прежде все-
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го, на выявление совокупности причин, но не включают в себя описание этапов выполне-
ния действия, то есть не вполне отвечают принципам системно- деятельностного подхода.

В этом же ключе авторами методического аппарата новых учебников разработа-
ны задания для развития умения устанавливать пространственные и временные связи 
исторических событий, явлений, процессов. Его предлагается отрабатывать, например 
через сравнение фактов отечественной и зарубежной истории и их синхронизацию: 
«Сравните политический процесс в СССР с процессами в странах Европы и США в 1920-е 
гг.» [7, с. 183]. В некоторых случаях для такой работы предлагается конкретная форма 
представления — синхронистическая таблица: «Составьте синхронистическую табли-
цу основных событий на разных фронтах Второй мировой вой ны. Используйте материал 
из курса всеобщей истории» [7, с. 474]. Однако, несмотря на значимость таких форм рабо-
ты и предметного результата в целом, конкретных рекомендаций по выполнению заданий 
в учебниках не дается.

В связи с тем, что учебный предмет «История» предполагает работу с большими объе-
мами информации, важное значение для него имеет освоение такого результата, как со-
ставлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 
явлений, процессов; выявлять существенные черты исторических фактов. Для содержа-
тельного освоения его первой части авторы методического аппарата новых учебников 
предлагают такую форму работы, как составление сложного плана. При этом для его 
выполнения более содержательно даются четкие рекомендации, что позволяет школь-
никам понять важность для описания какого-либо явления выделения совокупности со-
держательных характеристик, их выстраивания в определенной последовательности, 
а также раскрытия выделенных смысловых единиц в дополнительных подпунктах. Напри-
мер, в одном из учебников имеется такое задание: «Составьте сложный план (не менее 
трех пунктов с детализирующими их подпунктами) по теме «Власть и общество в России 
в 1914–1916 гг.» [7, с. 34].

Работа по выявлению существенных черт исторических явлений в учебниках представ-
лена заданиями типа «Выявите характерные черты быта и повседневной жизни в СССР 
в 1930-е гг. Для этого используйте дополнительные источники (литература, кинофильмы, 
изобразительное искусство эпохи), в том числе региональный материал» [7, с. 272]. Не-
сомненным положительным моментом таких заданий является заявленная в них работа 
с разными типами источников исторической информации, что расширяет информаци-
онную базу и позволяет выделить именно совокупность существенных характеристик. 
В то же время следует отметить, что в этих заданиях отсутствуют пояснения относительно 
специфики действия «выделять существенные черты» и рекомендации по его отработке.

Для работы с большими объемами информации не менее важны такие предметные ре-
зультаты, как систематизировать историческую информацию в соответствии с заданны-
ми критериями и формализовать информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм. 
Задания для их отработки также часто предлагаются в новых учебниках. При этом, 
с одной стороны, они являются типичными — составление схем и таблиц («Составьте 
на основе текста параграфа схему «Высшие органы государственной власти в Советской 
России». Составьте хронологическую таблицу событий августа- ноября 1917 г.» [7, с. 62]. 
С другой же стороны, можно отметить их некоторое соответствие элементам системно- 
деятельностного подхода, поскольку в ряде случаев обучающимся при составлении, на-
пример, тематических таблиц предлагаются конкретные графы («Составьте таблицу «Вы-
ступления против советской власти в начале 1920-х гг.» (графы: название выступления, 
годы, причины, состав участников, требования, итоги)» [7, с. 156]) и даже шаблоны в виде 
незаполненных таблиц («Заполните таблицу «Вой ны в Восточной и Юго- Восточной Азии» 
[6, с. 102–103]), что позволяет им систематизировать информацию более четко.
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Одним из ключевых предметных результатов по истории является умение критиче-
ски анализировать аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные). При его отработке через выполнение большей части 
заданий, предложенных в новых учебниках, обучающиеся осваивают достаточно простое 
умение выделять главное в тексте адаптированного исторического источника. В каждом 
из учебников имеются традиционные задания типа прочитайте фрагмент источника и от-
ветьте на вопросы: «Прочитайте отрывок из выступления президента США Л. Джонсона 
в связи с подписанием Закона о гражданских правах (1964) и ответьте на вопросы. 

1) Чем было вызвано принятие Закона о гражданских правах? Зачем понадобился от-
дельный закон, если гражданские права гарантировались уже Конституцией США? 

2) Какие аргументы президент США приводит в поддержку принятого закона? К каким 
ценностям, традициям и личностям он апеллирует? 

3) Что выдает обеспокоенность президента ситуацией в стране и возможной реакцией 
на закон? Чем он стремится успокоить его противников?» [6, с. 87–88].

В то же время для развития данного умения в учебниках представлены и более слож-
ные задания, направленные на освоение элементов действия анализа исторического до-
кумента через его внешнюю и внутреннюю критику. При этом в самих заданиях часто 
даются рекомендации по их выполнению, в целом соотносящиеся с этапами источнико-
ведческого анализа: определять виды источников, их авторство, время и место создания, 
соотносить информацию источника с историческим контекстом, сопоставлять инфор-
мацию из разных источников. Для внешней критики источника при работе, например, 
с газетной статьей обучающимся 10 класса предлагается ответить на следующие вопро-
сы: «Как называется данная статья? Кто ее автор? Где и когда она была опубликована?» 
[7, с. 301]. Элементы внутренней критики представлены в таком задании, как «Прочи-
тайте отрывок из воспоминаний секретаря ЦК КПСС Д. Шепилова. Ответьте на вопросы 
и выполните задание. 1. Какие ожидания после вой ны существовали в советском обще-
стве? 2. Почему, с точки зрения автора, важна была идеологическая работа? 3. Докажите 
цитатами из текста, что данный исторический источник создан в период идеологического 
противостояния СССР со странами Запада» [8, с. 36–37], предполагающем соотнесение 
источника с историческим контекстом.

Не менее важным предметным результатом по истории является умение работать 
не только с аутентичными источниками, но и с источниками исторической информации 
вообще (текстовыми, историческими картами, схемами, художественными картинами, 
иллюстрациями, художественными фильмами и другими), а также сопоставлять инфор-
мацию, представленную в них. Работа с разнообразными источниками на уроках истории 
позволяет расширить информационное поле обучающихся, их исторические представ-
ления о конкретной эпохе, а также отработать отдельные умения, такие как сравнение, 
характеристика и др. В качестве примера работы в рамках этого результата, представлен-
ной в новых учебниках, можно привести следующее задание: «Сравните 2 иллюстрации. 
Какой из военных блоков изображает каждая из них? По каким признакам вы это опре-
делили? Как эти иллюстрации отражают цели каждого из военно- политических блоков?» 
[5, с. 28]. Его выполнение позволит не только замотивировать обучающихся через работу 
с интересным визуальным материалом, но и рассмотреть иллюстрации как источник ин-
формации, который включает в себя конкретные характеристики исторических фактов, 
и, что важнее всего, научиться выделять и формулировать эти характеристики. В отдель-
ных случаях для работы с источниками исторической информации предлагаются зада-
ния, содержащие определенные рекомендации по выполнению, например, «Выберите 
один из фильмов о Гражданской вой не и подготовьте его характеристику по приведённым 
ниже параметрам. 1) Время создания фильма; какой из противоборствующих сторон сим-
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патизируют его создатели. 2) Кто главный герой фильма; на чьей стороне воевал и по-
чему? 3) Какие реальные исторические личности присутствуют среди героев картины? 
Чем они знамениты?» [7, с. 148]. Они дают обучающимся возможность пошагового до-
стижения конечного результата, что позволяет более системно отработать конкретное 
действие, в данном случае характеристику.

Важно также отметить, что авторы методического аппарата учебников предлагают обу-
чающимся не только работать с различными видами источников исторической информации, 
но и сопоставлять их: «Как вы думаете, какую идею выражает картина, помещенная в нача-
ле параграфа? Прочитайте упоминаемое стихотворение С. Есенина «Воспоминание» и со-
поставьте его с картиной» [7, с. 61]. Однако следует отметить, что задания подобного типа 
не имеют в основе какой-либо деятельностной составляющей: обучающимся не даются ал-
горитмы работы и у них, соответственно, не формируется понимание конечного результата.

В рамках результата, связанного с работой с различными источниками исторической 
информации, особо важным умением является работа с исторической картой, предпола-
гающая отработку таких действий, как локализовать на карте историческую информа-
цию, читать карту с опорой на ее легенду, использовать карту наряду с другими источ-
никами, а также применять карту как самостоятельный источник информации. В новых 
учебниках задания по работе с исторической картой традиционно занимают значимое 
место и представлены в большинстве параграфов. В качестве обобщенного примера, мож-
но предложить следующее задание: «Проследите по карте и охарактеризуйте динамику 
линии советско- германского фронта в ходе Сталинградской битвы. Какие этапы сраже-
ния можно выделить на основе анализа карты?» [7, с. 384], выполнив которое школьни-
ки не просто локализуют исторические события, но и продолжат отрабатывать умение 
извлекать из карты историческую информацию, воспринимать ее как самостоятельный 
источник. Кроме того, интересно отметить, что часть заданий к карте сформулирована 
по аналогии с Единым государственным экзаменом и предполагает отработку различных 
картографических умений [7, с. 306]. Единый стиль заданий позволяет обучающимся бо-
лее качественно и системно подготовиться к итоговому экзамену.

Помимо работы с различными источниками, для освоения учебного предмета «Исто-
рия», как и любого другого, важна работа с понятийным аппаратом. Особое внимание 
историческим понятиям уделяется и авторами новых учебников. Один из блоков заданий 
в конце каждого параграфа направлен на освоение понятий по теме. При этом обучаю-
щимся предлагается изучить разные источники информации о содержании понятий, кон-
статируется необходимость подтверждать их видовые характеристики примерами кон-
кретных фактов. В качестве примеров можно привести такие задания, как «Раскройте 
смысл понятия «Брусиловский прорыв». Приведите два исторических факта, конкретизи-
рующих данное понятие применительно к истории России. Приведенные факты не долж-
ны содержаться в данном вами определении понятия» [7, с. 26]; «Используя словарь, 
дайте определение понятия «геноцид». Приведите известные вам проявления геноцида 
во всемирной истории с древнейших времен до конца ХIХ в.» [5, с. 42]. Выполнение таких 
заданий позволит школьникам не только изучить конкретные понятия, но и включить их 
в исторический контекст, а также отработать элементы отдельных предметных результа-
тов (например, выявлять сущностные характеристики исторических фактов или работать 
с разными источниками исторической информации).

Особое внимание авторами новых учебников уделяется проектной деятельности. Это со-
ответствует современным образовательным тенденциям с точки зрения всестороннего раз-
вития школьника: позволяет достичь коммуникативных результатов, в том числе через ко-
мандную работу, развивает творческий потенциал обучающихся и их учебную мотивацию, 
углубляет знания по отдельным темам, формирует личную сопричастность к историческим 
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фактам. Исходя из указанных характеристик, можно отметить, что проектная деятельность 
играет существенную роль в реализации элементов не только системно- деятельностного 
подхода, но и, что важнее, персонализированного обучения, поскольку, выполняя учебные 
проекты, обучающиеся могут опираться на свои интересы и опыт (при выборе темы проекта 
и формы его реализации), самостоятельно определять темп и содержание этапов деятель-
ности, т. е. занимать субъектную позицию в образовательном процессе.

В новых учебниках предлагаются разные варианты организации проектной деятельно-
сти: включение ее в систему заданий к отдельным параграфам либо вынесение тем проек-
тов отдельным списком к каждому разделу. При этом проектные задания зачастую пред-
полагают реализацию какого-либо элемента персонализированной модели обучения.

В частности, для раскрытия творческого потенциала и углубления предметных знаний об-
учающимся предлагаются типичные варианты проектной работы, когда необходимо предста-
вить какую-либо тему в творческой форме по выбору (Тема проекта «Оружие Победы». «Вы-
берите какой-либо вид военной техники времен Второй мировой вой ны и подготовьте постер 
или презентацию по данной теме» [5, с. 224]). На это же, а также на формирование личной 
сопричастности школьников к историческим событиям ориентирован другой вариант рабо-
ты, заключающийся в использовании дополнительных источников информации и выполне-
нии на их основании творческого задания, исходя из собственных интересов и предпочтений 
(«С помощью дополнительных источников информации составьте афишу с репертуаром со-
ветских кинотеатров послевоенного времени. Напишите в тетради рецензию на один из филь-
мов, представленных в вашей афише» [8, с. 35] или «Используя дополнительные источники 
информации, подготовьте в наглядной, интересной для вас форме сообщение об одном 
из пионеров- героев, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной вой ны» [7, с. 345]). 
Особо с точки зрения реализации элементов персонализированного обучения выделяются 
задания, ориентированные на принятие обучающимися субъектной позиции: самостоятель-
ный выбор темы проекта, источников информации, конечного результата; определение эта-
пов и темпа работы; оценка собственных возможностей и имеющихся ресурсов: «Напишите 
сценарий короткого познавательного видеоролика об одном из советских спортсменов сере-
дины 1950-х — первой половины 1960-х гг. При наличии технической возможности совместно 
с одноклассниками реализуйте этот сценарий, сняв видеоролик» [8, с. 104].

Персонализированный подход в учебниках реализуется не только в непосредствен-
ной проектной деятельности, но и через формулировки отдельных заданий, обращенных 
напрямую к личности обучающегося («Вам поручено подготовить развернутый ответ 
по теме «Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.». Составьте сложный 
план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать 
не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более 
детализированы в подпунктах» [7, с. 205]), его эмоциям («Прослушайте гимн СССР (1943), 
песню «Священная вой на» В. Лебедева- Кумача, Седьмую симфонию (фрагмент) Д. Шо-
стаковича. Какие эмоции они у вас вызвали?» [7, с. 431]). Формулировки такого рода по-
зволяют индивидуализировать учебный процесс, учесть образовательные запросы стар-
шеклассников, сформировать у них личную сопричастность к истории.

ВЫВОДЫ. Таким образом, методическое содержание новых учебников, в целом, 
представлено достаточно разнообразными заданиями, которые соответствуют ключевым 
требованиям современных нормативных документов, сформулированы как непосред-
ственно к содержанию параграфов, так и к имеющимся дополнительным материалам, 
имеют разный уровень познавательной сложности, учитывают возрастные особенности 
и познавательные возможности обучающихся 10–11 классов, а также стимулируют их са-
мостоятельную работу. При этом, особенно в учебниках «История. Всеобщая история», 
задания предлагают системно, в рамках единой логики повторяясь к каждой теме.
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Кроме того, предложенные в новых учебниках задания разработаны в рамках клю-
чевых современных образовательных тенденций — системно- деятельностного подхода 
и персонализированной модели обучения, в частности, они имеют частичные рекомен-
дации по поэтапной отработке того или иного способа действия, а также, в целом, ориен-
тированы на формирование у обучающегося личной сопричастности к истории. Однако 
это относится только к отдельным заданиям, а не ко всей их системе, что, в принципе, 
можно считать оправданным с точки зрения понимания учебника как части учебно- 
методического комплекса, а не самостоятельного средства обучения.

В то же время, система вопросов и заданий, сформулированная авторами учебников, 
ориентирована на достижение предметных результатов. Их разнообразные варианты по-
зволяют отработать ключевые умения, необходимые для освоения истории: источнико-
ведческие, картографические, хронологические, оценочные, логические, а также каче-
ственно освоить понятийный аппарат исторической науки.

Следовательно, федеральные учебники по истории играют важную роль в достижении 
старшеклассниками отдельных компонентов предметных результатов.
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А. А. РАХИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

A. A. RAKHIMOV THE USE OF COMPUTER MODELING  
IN THE PROCESS OF TEACHING ALGEBRA 
TO STUDENTS OF TECHNICAL FIELD

Образование, а также компьютерное обеспечение производственных процессов 
являются одними из основных факторов социально- экономического развития об-
щества. В статье рассматривается вклад компьютерного моделирования в процесс 

обучения математике, а также подготовки студентов в техническом вузе. Использование 
компьютерных программ в процессе преподавания математики повышает качество об-
учения, интерес студентов к предмету. Также в статье приведены примеры построения 
моделей в различных компьютерных программах, таких как Ms Excel, Maple 18 и С++.

Education, as well as computer support for production processes, are among the main 
factors of socio- economic development of society. The article examines the contribution of 
computer modeling to the process of teaching mathematics, as well as the preparation of 
students at a technical university. The use of computer programs in the process of teaching 
mathematics increases the quality of education and students’ interest in the subject. The 
article also provides examples of building models in various computer programs such as Ms 
Excel, Maple 18 and C++.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерное моделирование, модель, математика, компью-
терные программы, программа Maple, Ms Excel, С++, технические средства, методика 
обучения, цифровизация образования

KEY WORDS: computer modeling, model, mathematics, computer programs, Maple 
program, Ms Excel, C++, technical tools, teaching methods, education digitalization

ВВЕДЕНИЕ. Образование является одним из основных факторов социально- экономи- 
ческого развития общества. Оно определяет будущий имидж общества. Целью моделиро-
вания является исследование величин и поиск новых знаний об исходном исследуемом 
объекте.

Современные учёные, такие как Нугмонов М., Азимова Н. С., Раджабов Т., Шарифов Ж., 
Саторов Э. и другие, озабочены вопросом преподавания математики в средней и высшей 
профессиональных школах. Также в области преподавания информационных технологий 
и компьютерного моделирования исследователи Ф. С. Комилиян и Б. Ф. Файзализода пред-
ставили научные работы, в которых рассматриваются теория и методика преподавания 
математики с точки зрения дидактики, педагогики, методики преподавания и воспитания. 
Данными проблемами занимались известны ероссийские ученые: М. А. Науменко (о пре-
подавании математики с помощью технических средств и использования компьютерного 
моделирования) [3], Т. А. Иванова [2], Д. Л. Егоренков [1], О. А. Тарасова [10], Э. Т. Сели-
ванова [8], К. А. Федулова [12], Ж. И. Солодовиченко [9], Штофф В. А. [15], Л. А. Шкутина 
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[14] и Т. В. Чернякова [13]. В их исследованиях обоснованы методы обучения математике 
посредством компьютерного моделирования, использования технологических и инфор-
мационных средств, использования компьютерных программ при обучении геометрии, 
математических моделей в обучении будущих инженеров, подготовки профессиональных 
учителей (интеграция педагогики и информационных технологий), а также методики об-
учения компьютерной графике, проводились исследования по обучению студентов вузов.

В работах российских ученых Е. Т. Селивановой [8] исследуется методика преподавания 
компьютерного моделирования в педагогических вузах и средних школах, а также подго-
товка будущих учителей по преподаванию предмета компьютерного моделирования, о ко-
торой рассказывает Федулова К. А. [12]. Дидактические основы компьютерно- графического 
моделирования в обучении студентов изучены в работе Л. Н. Солодовиченко [9].

ЦЕЛЬ данной статьи подчеркнуть важную роль использования компьютерного моде-
лирования в процессе обучения алгебры студентов технических направлений. В данной 
статье проиллюстрировано применение различных компьютерных программ при решении 
системы линейных уравнений в процессе обучения алгебры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При подготовке данной работы использовались следующие 
методы: теоретико- методологический анализ, анализ и синтез. Также были рассмотрены 
теоретические материалы по исследуемой теме, проведен анализ данных с использованием 
компьютерных программ. В настоящее время существуют мобильные приложения и сай-
ты, которые ускоряют процесс решения систем алгебраических уравнений. Некоторые 
студенты могут испытывать затруднения с пониманием цели и порядка решения таких 
заданий. Для адаптации процесса обучения к современным требованиям представляется 
целесообразным объединить несколько программ расчета. Сравнение результатов мотиви-
рует студентов к более глубокому пониманию материала и сократит время, затрачиваемое 
на решение задач.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В работе К. А. Федуловой [12] 
обучение компьютерному моделированию представлено как составная часть подготовки 
будущих преподавателей математики, проведены научные исследования в части психолого- 
педагогической подготовки кадров для высших учебных заведений.

Многие исследователи (Л. Л. Босова, М. С. Дядченко, Г. А. Кручини, И. В. Роберт, Г. Р. Та-
раева и др.) показывают, что использование компьютеров и технических средств в учебном 
процессе предоставляет следующие преимущества: наглядное представление учебной 
информации, погружение в нее (использование мультимедийных технологий и внутренняя 
реальность позволяют создать особую среду); повышение мотивации, активной вовлечен-
ности студентов в учебный процесс и т. д.

В работах современных таджикских исследователей Гуломнабиева С. Г., Хаитовой У. Х., 
Худойбердиева Х. А., Солиева О. М., Рахимова А. А. [5], [6], [7] и Ризоева Э. обсуждены ис-
пользование компьютерных программ, применение компьютерного моделирования, мате-
матического моделирования и использование технических средств в процессе обучения.

Следует отметить, что использование компьютерных программ, в том числе Maple [5], [6] 
в процессе обучения математике [11] на теоретических и практических занятиях, влияет 
на эффективность процесса обучения студентов технических вузов математике.

Использование численных методов на базе ЭВМ расширило класс исследуемых задач 
и создало условия для комплексного анализа проблемы. Если обычно машины брали на себя 
физические функции человека в производственном процессе, то вычислительные машины 
расширили интеллектуальные возможности человека.

Благодаря компьютерным технологиям математическое моделирование широко исполь-
зуется в химии, биологии, геологии, медицине, космонавтике, экономике, в военном деле, 
психологии, лингвистике и других естественных и гуманитарных науках.
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Сущность компьютерного моделирования заключается в создании модели, представля-
ющей собой программный комплекс, описывающий поведение системы в процессе эксплу-
атации. Компьютерная модель предназначена для проведения экспериментов на компью-
тере и состоит из двух частей — программной и аппаратной. Программная составляющая 
интерпретируется техническим устройством — процессором компьютера. Только в этом 
случае компьютерная модель показывает возможности моделируемого объекта.

Математическое моделирование играет важную роль в применении математических 
методов при решении различных практических задач. Математическая модель записы-
вается в виде уравнений, неравенств, графиков и других математических соотношений 
и с необходимой точностью описывает важные стороны изучаемого объекта (системы). 
Замена изучаемого объекта (системы) подходящей моделью позволяет провести научное 
исследование объекта (системы) с использованием универсальных методов математики. 
С помощью математики мы учитываем широкий спектр фактов и наблюдений и на основе 
количественного анализа прогнозируем, как объект (система) будет вести себя в различных 
условиях и в будущем.

Система компьютерной математики представляет собой сложное программное средство, 
обеспечивающее автоматизацию, технологическое единство и обработку математических 
задач с отображением её условий на заранее определённом языке пользователя. Благодаря 
математическому моделированию достигнуты большие успехи в естественных и гумани-
тарных науках. Действительно, подтверждаются слова К. Маркса о том, что «современная 
наука достигнет своих высших высот только в том случае, если она сможет широко исполь-
зовать математику».

Исследования и эксперименты показывают, что использование компьютерного моде-
лирования целесообразно при обучении не только математике, но и в других областях 
знаний. Математическое моделирование также широко распространено в сфере экономи-
ки. Например, в учебнике Орловой И. В. и В. А. Половникова [4] математические методы 
и модели в экономике предлагается применять для компьютерного моделирования каждой 
экономической задачи с помощью программы MS Excel.

Также при изучении теоретической части курса высшей математики в науке рассма-
триваются методы их использования. После теоретической части приводятся примеры 
решения ряда задач в виде математических моделей, что делает изучение математических 
методов и моделей в экономике более простым и доступным. В каждой задаче представлены 
компьютерные модели, полностью рассмотренные и спроектированные.

На основании исследований вышеупомянутых авторов можно сделать вывод о том, 
что компьютерное моделирование делает процесс обучения математике более эффектив-
ным. Например, для решения задач в процессе обучения математике с использованием 
компьютерного моделирования можно использовать следующий алгоритм, который показан 
ниже (рис. 1).

Рис. 1. Решение примеров и задач 
с использованием 
компьютерного 
моделирования
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В последние годы появление систем компьютерной математики и их постоянное раз-
витие, как количественное, так и качественное, способствует повышению эффективности 
обучения.

Для решения математических или технических задач могут использоваться следующие 
компьютерные программы:

1) Ms Excel
2) Matlab, Maple, Mathematica
3) Программируемые компьютерные программы: Visual Basic, Python, C++ и т. д.
С помощью этих программ легко решать примеры и задачи. Работа с задачами вычисли-

тельной математики или численными методами невозможна без использования технических 
средств, так как в примерах и задачах много дробно- рациональных чисел, а результаты их 
решения выражаются чрезвычайно малыми или большими числами, поэтому использование 
компьютерного моделирования в процессе математической работы на уроках алгебры очень 
важно. Теперь рассмотрим примеры и математические задачи, подходящие для студентов 
инженерных специальностей, в которых используется компьютерное моделирование. Этот 
метод может быть использован не только для обучения студентов инженерных специаль-
ностей, но и для студентов средних учебных заведений и студентов всех специальностей.

Пример. Решите систему линейных алгебраических уравнений:

(3x+y+z= –15,
@ – x – 3y=15,
@2x+2z= –10.)

Решение: Как всем известно, в части курса высшей математики по линейной алгебре 
изучается система линейных алгебраических уравнений. Эту систему можно решить раз-
личными математическими методами, такими как метод Крамера, метод Гаусса, метод 
обращения матрицы и метод Жордана- Гаусса.

Мы не будем выполнять математическое 
решение этих примеров, поскольку решений 
подобных примеров и задач в учебниках по ма-
тематике и в Интернете великое множество. 
Поэтому рассмотрим решение системы с помо-
щью компьютерного моделирования. Для этого 
мы используем компьютерные программы Ms 
Excel, C++ и Maple 18.

Ниже приведены общие сведения о програм-
ме на языке C++ и методах её ввода, програм-
мирования и вывода.

1. Покажем алгоритм решения системы 
уравнений в программе на языке C++, 
которая представлена ниже (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема решения системы 
линейных уравнений методом 
Гаусса
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2. При подготовке программы на языке C++ появится окно, в котором необходимо вве-
сти название документа, как показано ниже (рис. 3):

Рис. 3. Наименование документа на С++

3. Затем используются директивы using namespace std, которые позволяют нам ис-
пользовать стандартные имена, такие как cin, cout и enl, без указания порядка имен 
std. Функция printMatrix определена для отображения матрицы на экране, показана 
ниже (рис. 4):

Рис. 4. Ввод матрицы в программе С++

4. Для решения системы уравнений определяется функция solveEquations, как показа-
но ниже (рис. 5):

Рис. 5. Модель решения системы уравнений в среде С++
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5. Основная функция — это основной логический порядок программы, она показана 
ниже (рис. 6).

Рис. 6. Логическая модель задачи в программе С++

6. Сначала программа запрашивает размеры системы уравнений и присваивает их пе-
ременной n. Затем создается двумерная матрица- вектор, размеры которой равны n x 
(n + 1). Затем программа печатает исходную матрицу на экране с помощью функции 
printMatrix. Затем начинает работать функция solveEquations, которая решает систе-
му уравнений с матричным выражением. Результат сохраняется в векторе решения. 
Наконец, программа отображает решение системы, которая поэлементно выбирает 
вектор решения см. ниже (рис. 7).

Рис. 7. Окончательный результат решения системы линейных уравнений в среде С++

Программа C++ это компилируемый язык программирования общего назначения, 
являющийся расширением языка C. Он объединяет принципы процедурного, объектно- 
ориентированного и общего программирования и использует возможности программиро-
вания для создания различных типов программ.

Теперь воспользуемся компьютерным моделированием в Ms Excel и рассмотрим систему 
уравнений в среде этой программы. Решение этой системы уравнений представлено ниже 
(рис. 8).
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Рис. 8. Решение системы уравнений в среде Ms Excel матричным способом

Компьютерная модель указанной задачи, то есть система уравнений, решалась методом 
обратной матрицы. В среде программы используются следующие порядки: MUMNOJ(мас-
сив1; массив2) и MOBR(массив). Для решения системы линейных алгебраических уравнений 
методом обратной матрицы использовалась следующая математическая формула:

Х=A^(–1)∙B, (1)
где A — матрица коэффициентов переменной, A-1 — обратная матрица, а B — матрица 
свободных членов.
Третий способ — решение системы линейных алгебраических уравнений посредством 

компьютерного моделирования или программой Maple 18, поскольку эта программа пред-
назначена для решения математических, механических, экономических и т. д. задач. 
В программе Maple 18 возможно решение любых математических задач в программной 
среде с помощью математических формул и порядков. Для решения системы линейных 
алгебраических уравнений в программе Maple 18 воспользуемся командой solve (матема-
тическое выражение) и покажем ее окончательный результат ниже (рис. 9).

Рис. 9. Решение системы уравнений в среде Maple 18

Одной из самых мощных программ для систем компьютерной математики является 
программа Maple. Она охватывает многие области математики и может применяться 
как в системе преподавания и обучения, так и в серьезных научных исследованиях. Работать 
с этой программой можно как в интерактивном диалоговом режиме, так и путем разработки 
программ на специальном языке Maple, ориентированном на сложные математические 
расчеты. Работа Maple в основном ориентирована на символьные преобразования, а основой 
системы является специальное ядро. Она также включает несколько специализированных 
пакетов, обычно посвященных конкретным областям математики. Активация этих пакетов 
осуществляется командой 𝑤𝑖𝑡ℎ, аргументом которой является имя этого пакета. Всего 
в Maple имеется более 3000 команд, охватывающих практически все области математики.

Рассмотрим еще один способ решения системы уравнений в программе Maple 18, где 
показано пошаговое решение системы уравнений методом Гаусса, см. ниже (рис. 10–12).
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Рис. 10. Выбор пакета линейной алгебры в Maple 18

Рис. 11. Выбор метода решения системы в среде Maple 18

Из решения приведенного выше примера можно сделать вывод, что использование 
компьютерного моделирования в процессе обучения математике значительно облегчает 
изучение предмета и делает его более интересным для студентов. Как известно, решение 
системы линейных алгебраических уравнений рассчитывается компьютерным моделистом 
тремя способами, и среди этих трех способов Maple 18 является самой простой программой, 
а программа на C++ — более сложной. Все эти программы имеют свои преимущества: с по-
мощью программы на языке C++ можно решать все виды систем уравнений по количеству 
неизвестных и уравнений; программа Maple 18 специально создана для решения матема-
тических задач, и ее производительность меньше, чем у программы на C++, поскольку 
каждое уравнение системы вводится отдельно; программа Ms Excel считается такой же, 
как и программа Maple 18, в ее ячейки вводится каждый коэффициент уравнения и записы-
вается общая формула его решения. В этом отношении каждая компьютерная программа 
имеет свои преимущества.

Программа Maple даёт возможность сделать методы проведения практических и лекцион-
ных занятий более эффективными для студентов различных специальностей. Прежде всего, 
следует отметить, что время, потраченное на ознакомление, изучение языка программи-
рования Maple и приобретение первых навыков работы, значительно меньше, чем время, 
потраченное на изучение других программ. Кроме того, следует отметить, что элементы 
исследовательской и учебной деятельности, возникающие в результате использования 
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данной программы, значительно повышают интерес студентов к изучаемому предмету. 
Программа Maple позволяет студентам мыслить самостоятельно, уделять больше време-
ни отслеживанию основных теоретических положений изучаемого предмета, проверять 
правильность выполнения домашнего задания. Эта программа помогает быстро выполнить 
простые расчеты и получить не только численный ответ в типовых задачах, но и в некоторых 
случаях — графическое представление результата. Поэтому мы убеждены, что программу 
следует широко изучать и использовать в образовательном процессе.

Компьютерное моделирование является одной из фундаментальных отраслей информати-
ки. С 1995 года образовательный курс «Компьютерное моделирование» включен в перечень 
предметов, направленных на подготовку будущих учителей информатики и математики 
[15, c.260].

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Для проведения педагогического эксперимента и получения результатов обучения 

математике с внедрением компьютерного моделирования были выбраны две учебных 
группы. В одной из них (группа 1–25.01.07 ра «Экономика и управление в предприятиях») 
в процессе работы была использована компьютерная математика, группа 1–25.01.04 «Фи-
нансы и кредит» — компьютерная математика при обучении математики не использовалась.

Применение данной методики, т. е. компьютерной математики и программ для моде-
лирования схем и моделей, привело к положительным изменениям результатов обучения 
по математике. 97,7% студентов экспериментальной группы (1–25.01.07 ра) получили 
положительные баллы по математике (см. рис. 13). В экспериментальной группе занятия 
проводились с использованием компьютерных программ С++, Python, MS Excel и Maple 
18, что привело к улучшению успеваемости студентов (см. Рис. 13).

Рис. 13. Баллы итогового 
экзамена по математике 
группы 1–25.01.07 ра

Рис. 12. Пошагое решения системы уравнений в среде Maple 18
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В таблице 1 показано количество студентов и групп, участвующих в эксперименталь-
ной работе. Диаграмма представляет сравнительный анализ успеваемости по математике 
при использовании компьютерного моделирования за первый семестр, с учетом оценок 
на итоговом экзамене. Количество «десяток», полученных студентами во время обучения 
в 1-ом семестре на итоговом экзамене, значительно превысило количество «десяток», по-
лученных студентами при обучении без использования компьютерной системы. Результаты 
свидетельствуют о том, что студенты успешно усвоили материал по данному предмету 
и могут применить эти программы на других технических дисциплинах.

Таблица 1. Сведения студентов

Оценки
Группы

1–25.01.04 ра без внедрения 
компьютерной математики

1–25.01.07 ра при внедрении 
компьютерной математики

0 4 1
1 2 0
2 3 1
3 7 2
4 3 2
5 4 5
6 3 7
7 1 6
8 1 3
9 0 4
10 2 6

Всего 30 37

Рис.  Сравнительный анализ успеваемостистудентов по математике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Программы компьютерного моделирования позволяют преподавате-
лям на разных этапах изучения каждой новой темы проводить контрольное тестирование, 
состоящее из «параллельных вариантов». С помощью этих тестов можно проанализировать, 
насколько обучащиеся усвоили обязательные минимальные знания. Проанализировав ре-
зультаты теста, можно выявить проблемы, возникшие в процессе обучения. Это особенно 
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важно при работе со студентами бакалавриата. Однако разработка и апробация многова-
риантных (или индивидуальных) задач требует от преподавателя больше времени и сил. 
Использование компьютерной программы Maple эффективно при решении и этой проблемы.

Традиционными методами обучения компьютерному моделированию являются лекции 
и лабораторные занятия. Лекции направлены на формирование глубоких и систематических 
знаний в области компьютерного моделирования. На лабораторных занятиях формируют-
ся основы понятий курса и умение использовать полученные знания, основные навыки 
построения и исследования моделей.

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение компьютерного 
моделирования является важным компонентом как для общей подготовки учителей ин-
форматики и математики, так и при формировании их исследовательских компетенций. 
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Т. А. СИРОТКИНА  ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ

T. A. SIROTKINA  THE PRINCIPLES OF CREATING AN 
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL 
MANUAL IN RUSSIAN AS A NON-NATIVE 
LANGUAGE

В современной методике создания учебников по русскому языку как неродному вы-
деляют следующие основные принципы их построения: текстовый, культурологи-
ческий, принцип системности и функциональности и некоторые другие. Все эти 

принципы, безусловно, должны соблюдаться и при создании учебно- методических посо-
бий.

Цель настоящей статьи — рассмотреть основные принципы создания учебно- 
методических пособий для детей- инофонов, проживающих в ХМАО-Югре.

Материалом описания послужила рукопись учебного пособия «Мой край, моя Югра», 
программа которого создана учителями школы № 22 г. Сургута. Основным методом иссле-
дования являлся метод педагогического проектирования, традиционный для современной 
методики.

Результатом работы послужит учебное пособие, созданное по описанным в статье прин-
ципам. Новизна темы состоит во введении в научный обиход нового, регионального мате-
риала.

In the modern methodology for creating textbooks on Russian as a non-native language, the 
following basic principles of their construction are distinguished: textual, cultural, the principle of 
consistency and functionality, and some others. All these principles, of course, must be observed 
when creating teaching aids.

The purpose of this article is to consider the basic principles of creating educational and 
methodological aids for non-native speaker children living in Khanty- Mansi Autonomous Okrug- 
Yugra.

The material for the description was the manuscript of the textbook “My Land, My Yugra,” 
the program of which was created by teachers of school No. 22 in Surgut. The main research 
method was the method of pedagogical design, traditional for modern methods.

The result of the work will be a training manual created according to the principles described 
in the article. The novelty of the topic lies in the introduction of new, regional material into 
scientific use.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как неродной, учебное пособие, дети-инофоны, 
ХМАО-Югра, СурГПУ.

KEY WORDS: Russian as a second language, textbook, non-native speaker children, Khanty- 
Mansi Autonomous Okrug- Yugra, SurGPU.

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в России в целом и отдельных регионах в частности 
все большее внимание уделяется методике обучения русскому языку детей- инофонов 
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(см., например, [2; 6; 7] и др.). Актуальным стало обращение к данному вопросу и в таком 
многонациональном регионе, каким является ХМАО-Югра.

ЦЕЛЬ настоящей статьи — рассмотреть основные принципы создания учебно- 
методических пособий для детей- инофонов, проживающих в ХМАО-Югре. В ближайшее 
время в рамках одного из проектов лаборатории литературоведческих и лингвистических 
исследований СурГПУ необходимо будет разработать несколько учебно- методических 
пособий для детей- инофонов, изучающих русский язык. Первое их них — «Мой край, моя 
Югра», на примере которого мы и поговорим о принципах отбора материала и организа-
ции работы с ним на дополнительных уроках русского языка для детей, которые должны 
повысить уровень своего владения русским языком, чтобы полноценно осваивать и другие 
школьные предметы. Выбор темы первого пособия не случаен: программа курса «Мой 
край, моя Югра» была создана учителями СОШ № 22 г. Сургута в целях социокультурной 
адаптации обучающихся, приехавших в ХМАО-Югру на постоянное место жительства.

МАТЕРИАЛОМ описания послужила рукопись учебного пособия «Мой край, моя Югра». 
Основным методом исследования является метод педагогического проектирования, тра-
диционный для современной школьной методики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В современной методике создания 
учебников по русскому языку как неродному выделяют следующие основные принципы их 
построения: текстовый, культурологический, принцип системности и функциональности 
и некоторые другие [1, с. 3–4]. Все эти принципы, безусловно, должны соблюдаться и при 
создании учебно- методических пособий.

Особо важным представляется текстовый принцип, предполагающий работу не с от-
дельными языковыми единицами, а с текстами или фрагментами текстов (см. об этом 
[4; 5]. Это могут быть как достаточно простые публицистические тексты информационного 
плана (например, текст о музее «Старый Сургут»), так и, впоследствии, более сложные 
для восприятия художественные тексты, в частности, стихотворения о Сургуте, написанные 
местными поэтами.

Не менее важным является и культурологический принцип отбора материала. Ему 
отвечает, например, текст приглашения на праздник в Музее:

«В Сургуте состоится этнографический праздник. 9 августа в ИКЦ «Старый Сургут» 
отметят День коренных народов мира. Сургутян приглашают принять участие в празд-
ничных мероприятиях.

Организаторы приготовили для горожан различные мастер- классы (выделка шкур, 
изготовление люльки из бересты, оберега из кожи с орнаментом, летней обуви ханты 
и др.), выступления фольклорных коллективов, также гости праздника смогут прогуляться 
по улице мастеров- ремесленников…».

Работа с данным текстом включает не просто лексические и грамматические упражне-
ния, но и, в качестве домашнего задания, поиск информации об одном их традиционных 
промыслов, названных во втором абзаце текста.

Принцип системности и функциональности предполагает учет того, что язык — это 
функционирующая система, поэтому работа с текстами должна затрагивать все уровни 
языковой системы, а сами тексты — представлять собой различные жанровые и стилисти-
ческие разновидности. Так, например, обучающиеся читают текст отзыва о посещении 
Сургута, написанный жительницей Омска, и рассматривают особенности построения 
текстов этого жанра, учатся использовать языковые конструкции, с помощью которых 
можно выразить свою оценку.

При работе с текстами необходимо, на наш взгляд, помнить о важности развития у де-
тей навыков смыслового чтения, которое помогает формировать у них функциональную 
грамотность (см., например, серию учебников, созданных под руководством Л. М. Сама-
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товой и Е. А. Хамраевой). Даже чтение, казалось бы, такого простого текста, как прогноз 
погоды, требует предварительной лексической работы. Школьникам необходимо хорошо 
представлять себе значение слов и словосочетаний «облачная погода», «кучевые облака», 
«осадки», «атмосферное давление», «влажность», «температура воздуха».

Умение отвечать на вопрос по содержанию словами текста обучающиеся отрабатыва-
ют уже при рассмотрении таких поликодовых текстов, как значки, вывески, объявления 
и т. д. Так, рассмотрев значок с изображением Сургута, они могут сказать, в каком году 
был основан город и кому посвящен памятник, расположенный на центральной площади.

Умение выделять ключевые слова текста школьники отрабатывают, например, при чте-
нии эссе студентки СуГПУ «Сургут — это мой дом». Обращая внимание на такие ключевые 
слова, как город, дом, люди, природа, дети лучше поймут смысл текста, его основную идею.

Описывать авторское и собственное отношение к содержанию текста обучающимся 
помогает анализ стихотворений. Так, после прочтения стихотворения Петра Суханова 
«Сургутская зима» школьники пытаются сформулировать как авторское, так и собственное 
отношение к сургутской зиме.

Формулировать тему небольшого текста ребята учатся, например, посредством работы 
с эссе «Добро пожаловать в Сургут», в котором приведены краткие сведения об истории 
и современности нашего города.

Прогнозировать содержание по заголовку текста продуктивно с помощью небольших 
публицистических сочинений, например, фрагмента текста Е. Д. Айпина «И уходит мой 
род». Предварительный рассказ учителя об авторе поможет обучающимся справиться 
с этой задачей.

Одним из важных принципов обучения детей- инофонов русскому языку является гар-
монизация видов речевой деятельности (чтение, говорение, слушание, письмо). Данный 
принцип, безусловно, должен соблюдаться и при создании учебных пособий. Развитие 
навыков устрой и письменной речи детей- инофонов — основная задача учителя- филолога. 
Поэтому после чтения каждого текста обязательной является такая форма работы, как бесе-
да о прочитанном, а также выполнение в рамках урока одного или нескольких письменных 
заданий. Одним из таких заданий в нашем пособии является, например, описание фотогра-
фии памятника дворнику, установленного в Нижневартовске. Перед выполнением этого 
задания обучающиеся вспоминают вместе с учителем основные элементы текста- описания.

При развитии навыков устной и письменной речи детей- инофонов учителю необходимо 
предупреждать и исправлять различные интерферентные ошибки, возникающие под вли-
янием родного языка. Это могут быть:

— фонетические ошибки, обусловленные неразличением мягкости- твердости в раз-
личных фонетических позициях;

— морфологические ошибки, например, в образовании форм глагола и существитель-
ного;

— синтаксические ошибки, связанные с нарушением норм согласования в роде, норм 
согласования сказуемого с подлежащим;

— лексические ошибки, обусловленные незнанием значения русских слов.
Для отработки навыков правильного произношения хорошим приемом на уроке явля-

ется фонетическая разминка, которую также может включать пособие по русскому языку 
для детей- инофонов. Для этого необходимо подобрать слова на определенную тему, напри-
мер, с парными мягкими и твердыми согласными. Другие типы норм осваиваются в ходе 
выполнения заданий по тексту.

Еще один важный принцип создания учебного пособия по русскому языку как нерод-
ному — учет этапов работы с текстом. Все упражнения, связанные с развитием навыков 
изучающего чтения, делятся на три группы — предтекстовые, притекстовые и послетек-
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стовые. В ходе предтекстовой работы обсуждаются слова, типичные для данной темы, 
осуществляется прогнозирование содержания по заголовку текста, а также предлагаются 
упражнения на снятие лексико- грамматических трудностей. К притекстовым заданиям 
относятся как вопросы на понимание содержания, поиском в тексте ответа на вопросы, так 
и грамматические (например, найти глаголы с приставками, найти слова с определенным 
корнем) и лексические упражнения (замените слова синонимами, назовите ключевые слова 
текста). Послетекстовые задания обязательно должны иметь выход в устную и письмен-
ную речь. Это может быть написание аннотации или рекламы данного текста, подготовка 
вопросов для интервью с автором и другие коммуникативные упражнения.

Еще один важный принцип создания учебного пособия — использование инновационных 
технологий обучения русскому языку, позволяющий выстроить изучение темы в процессе 
взаимодействия всех участников учебного процесса. Одной из эффективных интерактивных 
технологий является, на наш взгляд, дидактическая игра. Это могут быть игры-упражнения 
(кроссворды, ребусы, викторины), игры-путешествия, игры-соревнования и др. Как писал 
Л. С. Выготский, «игра является естественной формой труда ребенка, присущей ему формой 
деятельности, приготовлением к будущей жизни» [3, с. 62].

Так, например, логично а рамках курса «Мой край, моя Югра» организовать игру-путе-
шествие по городам Югры, в ходе которого обучающиеся не только познакомятся с разными 
городами, но и будут совершенствовать навыки устной и письменной речи. Интересны 
для школьников такие игры, как «Собери фразеологизм», «Замени звук», «Дополни пред-
ложение» (работа по цепочке).

ВЫВОДЫ. Таким образом, одним из важных аспектов обучения русскому языку детей- 
инофонов является разработка методических материалов, целенаправленно формирующих 
у них навыки устной и письменной речи, позволяющих адаптироваться в новом для них со-
циокультурном пространстве. Главными принципами создания учебного пособия для данной 
категории обучающихся являются текстовый, культурологический, принципы системности 
и функциональности, гармонизации видов речевой деятельности и некоторые другие. 
При разработке учебных пособий для детей- инофонов ХМАО-Югры мы будем опираться 
на данные принципы, которые позволят сделать дополнительные занятия с обучающимися 
эффективными и интересными.
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В статье анализируются современные подходы к проблеме развития инклюзивной 

компетентности будущих педагогов. В рамках исследования она рассматривается как со-
ставляющая профессиональной компетентности, включающая совокупность ценностных 
ориентиров, мотивов профессиональной деятельности и способность педагога к целево-
му достижению результатов в педагогической деятельности с детьми с особыми образо-
вательными потребностями. Результаты исследования показывают, что высокий уровень 
инклюзивной компетентности будущих педагогов обеспечивается комплексным форми-
рованием ее структурных компонентов на основе выделенных психолого- педагогических 
условий развития инклюзивной компетентности.

The article analyzes modern approaches to the problem of developing the inclusive compe-
tence of future teachers. Within the framework of the study, it is considered as a component of 
professional competence, including a set of value orientations, motives for professional activity 
and the ability of a teacher to achieve results in educational activities with children with spe-
cial educational needs. The results of the study show that a high level of inclusive competence 
of future teachers is ensured by the complex formation of its structural components based 
on the identified psychological and pedagogical conditions for the development of inclusive 
competence.
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ВВЕДЕНИЕ. Инклюзивное образование сегодня находится среди приоритетных на-
правлений развития гражданского общества и образования в Российской Федерации, 
активно внедряется на всех уровнях общего и профессионального образования. Инклю-
зивное образование — это процесс развития образования, обеспечивающий его доступ-
ность для всех «обучающихся с учетом их образовательных потребностей с созданием 
для них специальных условий и психологически комфортной среды» [1; 3]. «Инклюзив-
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ная компетентность будущего педагога — это не только залог результативного освоения 
образовательной программы обучающимися с учетом их потребностей» [7], это основа 
творческого подхода к реализации уроков, дополнительного образования, воспитатель-
ной работы, обязательная составляющая психологического комфорта для всех субъектов 
в образовательной организации. Это и уровневая планка, которая задает высокие требо-
вания к будущему педагогу по овладению профессиональными умениями, создает моти-
вацию к саморазвитию, повышению квалификации, участию в проектах и продуктивной 
командной работе.

Актуальность инклюзивного образования и развития инклюзивной компетентности 
у педагога подтверждают:

— статистические данные Министерства просвещения РФ по количеству обучаю-
щихся с ОВЗ на 2023 год, а именно: более 1,15 миллионов человек, в том числе 
в дошкольных образовательных организациях — 517 343 человека (6,8% от общего 
количества воспитанников). Отметим, что в условиях ХМАО-Югры общее количе-
ство обучающихся (на всех уровнях образования) в образовательных организаци-
ях в 2022 г. составило 344191 человек, из них: 1764 обучающихся имеют статус 
«ребенок- инвалид» и 19833 обучающихся с ОВЗ;

— нормативно- правовые документы, подчеркивающие значимость психолого- 
педагогических условий для получения качественного образования обучающи-
мися, в том числе с ОВЗ: ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012); Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ок-
тября 2013 г. № 544н; Профессиональный стандарт «Педагог- дефектолог» (Приказ 
Минтруда России от 13.03.2023, № 136 н);

— факторы, определяющие уровень инклюзивной компетентности педагога: общий 
стаж и опыт работы в образовательной организации с детьми с ОВЗ и инвалидно-
стью [6]; мотивация и интерес к педагогической деятельности с обучающимися 
с ОВЗ [2]; овладение современными инклюзивными технологиями; навыки реф-
лексивного анализа; наличие профессиональных и специальных знаний в области 
инклюзивного образования и повышения квалификации.

Отвечая на запросы системы общего и профессионального образования, российскими 
и зарубежными учеными активно проводят научные исследования, направленные на:

— поиск средств повышения компетентности педагогов в области инклюзивного обра 
— зования [13, с. 18];

— создание методологии продвижения инклюзивных процессов в общем и профессио-
нальном образовании [1, с. 6–10.];

— выявление педагогических условий взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и инва-
лидностью [5];

— формирование и развитие инклюзивной компетентности педагогических кадров 
в профессиональном образовании [3; 4].

Представленные статистические данные, анализ нормативно- правовых документов 
и факторы, определяющие готовность педагогов к реализации инклюзивного образова-
ния, подчеркивают актуальность развития инклюзивной компетентности будущих педа-
гогов уже на этапе освоения учебных дисциплин, практик, участия в проектной, волон-
терской деятельности, студенческих конкурсах научных работ в университете.

ЦЕЛЬ статьи — обобщение научных исследований в области инклюзивного образова-
ния и описание психолого- педагогических условий развития инклюзивной компетентно-
сти будущего педагога и их реализации в профессиональной подготовке в вузе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами для изучения инклюзивной компетентно-
сти будущих педагогов явились труды ученых, опыт образовательных организаций, в том 
числе Сургутского государственного педагогического университета. В качестве методов 
исследования выступили:

— теоретические: анализ нормативно- правовых и законодательных документов, 
научно- методической и психолого- педагогической литературы, научных статей 
и монографий;

— эмпирические методы: изучение опыта преподавателей вуза, а также диагности-
ческие методики: методика «Изучение мотивации профессиональной деятельно-
сти» (автор К. Замфир в модификации А. Реана); анкета- вопросник для изучения 
отношения педагогов к инклюзивному образованию (В. А. Худик, адаптированный 
вариант); тест, на выявление знаний в области специальной педагогики, психолого- 
педагогического сопровождения и использования образовательных технологий 
в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью (авторский); тест для изучения профес-
сиональной позиции педагога «ХиМ» («хочу и могу») (авторы А. Бадак, Е. Кившик); 
опросник «Удовлетворенность педагогов работой в инклюзивной среде» (Ilisko Et 
al., Ignatjeva, Fedina).

— количественный и качественный анализ полученных результатов с применением 
метода математической статистики — критерия Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Для развития инклюзивной ком-
петентности будущего педагога необходимо понимание содержания основных понятий. 
Компетентность — это качество человека, владеющего системой конкретных знаний 
в определённой области; созидательная способность реализовывать профессиональную 
деятельность с опорой на научные и специальные знания, обеспечивающие развитие 
и саморазвитие обучающихся; уровень готовности специалиста для принятия эффектив-
ных решений в конкретной сфере деятельности [13].

Исходя из контент- анализа содержания понятия компетентности, обратимся к содер-
жательному анализу понятия «инклюзивная компетентность», которая рассматривает-
ся как:

— «составляющая профессиональной компетентности с совокупностью качеств 
и специальных умений, необходимых для выполнения трудовых функций в инклю-
зивном образовании» (Карпович Т. Н., Корнеев Д. Н., Губанова М. И., Максимо-
ва Н. А. и др.);

— комплекс мотивов и ценностей профессиональной деятельности (Муллер О. Ю., 
Турченко И. А.) [12];

— способность педагога к достижению целевых показателей образования «обучаю-
щимися с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с участ-
никами образовательного процесса с сохранением психологического благополу-
чия» (Инденбаум Е. Л.) [4].

— «интегративное личностное образование и способность к профессиональной дея-
тельности с обучающимися с особыми образовательными потребностями» (Бара-
ковских К.Н) [5, 11];

— постоянное повышение квалификации учителей, работающих с разнородным со-
ставом учащихся, преподавание и управление проектами в области инклюзивного 
образования (O. Bombardelli) [15].

Анализ нормативно- правовых и законодательных документов, исследований ряда ав-
торов и содержания ключевого понятия позволил нам определить инклюзивную компе-
тентность будущего педагога как интегративное качество личности, обеспечивающее 
его готовность к осуществлению профессиональной деятельности по созданию опреде-
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ленных условий для обучения, развития и саморазвития обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью.

Развитие инклюзивной компетентности будущего педагога как многосторонний 
и сложный процесс базируется на:

— теории инклюзивного образования (Богинская Ю. В., Малофеев Н. Н., Назаро-
ва Н. М., Шматко Н. Д. и др.);

— концепции индивидуализации образовательного процесса (Байбородова Л. В., Бур-
лакова Т. В., Ковалева Т. М.);

— педагогической концепции ценностных ориентаций в образовании (Сластенин В. А., 
Тряпицына А. П., Шадриков В. Д. и др.);

— концепции о единстве законов развития нормального и аномального ребенка и ве-
дущей роли обучения в развитии (Власова Т. А., Выготский Л. С., Лурия А. Р., Лубов-
ский В. И. и др.).

Анализ основных понятий исследования, концептуальных положений теории инклю-
зивного образования позволил выделить следующие теоретико- методологические подхо-
ды развития инклюзивной компетентности будущего педагога:

— системный подход, определяющий процесс развития инклюзивной компетентно-
сти во взаимосвязи со всеми элементами образовательной среды, в том числе с ис-
пользованием цифровых инструментов в инклюзивном образовании (Блауберг И. В., 
Краевский В. В., Садовский В. Н., Сластенин В. А., Юдин Э. Г. и др.);

— компетентностный подход, обеспечивающий совершенствование общекультурных 
и профессиональных компетенций педагогов, работающих в инклюзивной образо-
вательной среде (Болотов В. А., Зимняя И. А., Кондратьев В. В., Осипов П. Н., Рат-
нер Ф. Л., Хуторской А. В.);

— личностно- ориентированный подход, раскрывающий профессиональный потенци-
ал педагогов в работе с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-
ния по развитию самопознания, самореализации личности ребенка и развитию его 
индивидуальности (Андреев В. И., Асмолов А. Г., Бондаревская Е. В., Сериков В. В., 
Слободчиков В. И. и др.);

— инклюзивный подход, позволяющий рассматривать инклюзивную компетентность 
педагога как качество, проявляющееся в деятельности с использованием знаний, 
опыта и навыков (Алехина С. В., Ахметова Д. З., Малофеев Н. Н., Медова Н. А., Ниг-
матов З. Г., Семаго М. М., Семаго Н. Я.);

— аксиологический подход, определяющий инклюзивную компетентность как цен-
ностное явление и совокупность ценностей, необходимых педагогам в инклюзив-
ном образовании (Караковский В. А., Кирьякова А. В., Сластенин В. А., Ямбург Е. А. 
и др.);

— средовой подход, определяющий цифровую образовательную среду в формирова-
нии образа инклюзивной культуры педагога будущего, связанный с процессами 
цифровизации и применения цифровых инструментов в работе с субъектами об-
разовательного процесса (Петрунин Ю. Ю., Ракитов А. И., Тимощук А. С., Черны-
шов А. Г. и др.).

Основными принципами развития инклюзивной компетентности, вытекающими 
из вышеперечисленных подходов, явились принципы системности, интеграции и меж-
дисциплинарности, непрерывности и преемственности.

На основе анализа понятий, подходов, а также ряда исследований ученых в области 
инклюзивного образования выделен компонентный состав инклюзивной компетентности 
будущего педагога (Таблица 1).
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Таблица 1.   Авторские подходы к компонентам инклюзивной компетентности

№ Автор Компоненты
1. Королева Ю.А., 

Максимова Н. А.
«мотивационно- ценностный и операционально- технологический» [8]; 
«коммуникативно- деятельностный и рефлексивно- оценочный» [11].

2. Муллер О.Ю., 
Курносова С. А.

мотивационно- ценностный, когнитивный, организационно- 
практический [12]; личностный, деятельностный [10].

3. Хафизуллина 
И. Н. Корнеев Д. Н.

мотивационный, когнитивный, операционный, рефлексивный [13, 7].

4. Козырева А.О. диагностический, коммуникативный, дидактический, прогностический, 
трансформационный, воспитательный, социальный [6].

Из материалов, представленных в таблице 1, следует, что в структуре инклюзивной 
компетентности выделены несколько компонентов с близкими смысловыми нагрузками. 
На основе анализа структуры инклюзивной компетентности нами выделены такие ком-
поненты ее развития у будущих педагогов, как мотивационно- ценностный, когнитивный, 
операционный, рефлексивный (Таблица 2).

Таблица 2.  Компоненты, показатели инклюзивной компетентности 
и соответствующие им методики

Компоненты Показатели Методики

Мотивационно- 
ценностный

• принятие и поддержание ценностей 
инклюзивной культуры и образования; 

• заинтересованность педагога 
в результативной работе 
с обучающимся с ОВЗ.

Методика для изучения 
мотивационно- ценностного 
компонента в профдеятельности 
(К. Замфир в модификации 
А. Реана), анкета- вопросник 
для изучения отношения педагогов 
к инклюзивному образованию 
(В. А. Худик).

Когнитивный 

• знание основ дидактики специальной 
педагогики, принципов обучения, 
методической работы с обучающимися 
с ОВЗ; современных педагогических 
технологий и особенностей 
проектирования ИОП и ИОМ 
для обучающихся с ООП.

Тест, на выявление знаний 
в области специальной педагогики, 
психолого- педагогического 
сопровождения и использования 
образовательных технологий 
в работе с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью (авторский).

Операцион-
ный

• умение использовать современные 
образовательные технологии 
и педагогически обоснованные формы 
и методы с учетом ООП обучающихся; 

• умение работать в команде 
по проектированию и осуществлению 
профессиональной деятельности 
в инклюзивном образовании; 

• опыт решения профессиональных 
задач в инклюзивном образовании.

Опросник «Удовлетворенность 
педагогов работой в инклюзивной 
среде» (Ilisko Et al.; Ignatjeva, Fedina 
[2].

Рефлексив-
ный

•  наличие способности к анализу, 
самооценке собственной 
педагогической деятельности. 

Тест для изучения 
профессиональной позиции 
педагога «ХиМ» («хочу и могу») 
(авторы А. Бадак, Е.Кившик).
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Теоретико- методологические подходы и вытекающие из них принципы позволили опре-
делить психолого- педагогические условия развития инклюзивной компетентности, кото-
рые дополнены условиями, обозначенными практикующими педагогами и преподавателя-
ми вуза, а именно:

— создание практико- ориентированной образовательной среды вуза, включающей про-
фессиональную подготовку будущего педагога с включением в учебные планы дис-
циплин, курсов по выбору, ФТД и различных видов практик с усилением их содер-
жания, обеспечивающих формирование знаний и умений в области инклюзивного 
образования обучающихся;

— освоение новых инструментов, обеспечивающих развитие инклюзивной компетент-
ности будущего педагога: кейсов, различных видов цифровых и информационных тех-
нологий в виде интерактивных конструкторов;

— включение студентов в ведущие инклюзивные педагогические практики через инклю-
зивное волонтерство, школу инклюзивного добровольчества.

В реализации первого условия основной акцент сделан на когнитивно- операционный 
компонент развития инклюзивной компетентности, где основными средствами выступают 
содержание лекционных, семинарских и практических занятий в рамках изучения учеб-
ных курсов: «Введение в профессию», «Педагогика», «Психология», «Специальная педа-
гогика и психология», «Практикум по работе с детьми с ОВЗ», «Волонтерство в специаль-
ном образовании» и др. с использованием интерактивных методов обучения. Содержание 
дисциплин включает информацию об инклюзивных процессах в современном обществе, 
особенностях организации инклюзивного обучения, условиях и механизмах повышения 
качества инклюзивного образования, об актуальных возможностях создания РППС, тех-
нологиях в области образования, коммуникации, социализации обучающихся различных 
нозологических групп, используемых с целью реализации индивидуального подхода к обу-
чающимся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и т. д.

Операционный компонент профессиональной подготовки будущего педагога к инклю-
зивному образованию усилен содержанием учебных и производственных практик (во-
лонтерской, психолого- педагогической, педагогической по воспитательной деятельно-
сти и предметной) с включением заданий, направленных на психолого- педагогическую 
диагностику обучающихся с ОВЗ, организацию взаимодействия класса с обучающимися 
с ОВЗ и инвалидностью, проектирование и проведение воспитательных мероприятий, раз-
работку технологических карт уроков для обучающихся инклюзивного класса и др.

В рамках семинарских занятий организованы круглые столы, учебные конференции 
и дискуссионные площадки на различные темы: «Инклюзия — миф или реальность?», 
«Коррекционно- развивающие технологии инклюзивного образования», «Рабочие про-
граммы воспитания, календарные планы воспитательной работы как компоненты ФАООП 
для детей с ОВЗ в дошкольном образовании», «Инклюзивные практики: от сомнения — 
к успеху», «Альтернативные средства коммуникации», «Инклюзивная школа: региональ-
ный опыт», «ПРО-Инклюзия».

Усиление содержания предметной подготовки способствует не только развитию инклю-
зивной компетентности у специальных педагогов, логопедов, дефектологов, но и учителей- 
предметников, которые также осуществляют профессиональную деятельность с обучаю-
щимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Реализация второго условия связана с освоением будущими педагогами конструкторов, 
разработанных специалистами в области специального и инклюзивного образования:

— «Конструктор специальной индивидуальной программы развития для детей раннего 
и дошкольного возраста с ТМНР» (авторы: Лазуренко С. Б., Павлова Н. Н., Соловье-
ва Т. А., Соловьев Д. А., Золотарев Л. А., ИКП РАО);
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— «Интерактивный конструктор индивидуальной программы коррекционной работы 
для дошкольников со сложными сенсорными нарушениями» (авторы: Переверзе-
ва М. А., Головчиц Л. А., Соловьев Д. А., Золотарев Л. А.);

— «Конструктор для проектирования индивидуального образовательного маршрута 
и программы, мониторинга индивидуального развития детей с ОВЗ дошкольного 
возраста» (автор: Микляева Н. В., ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет»).

Важной составляющей в процессе подготовки будущих педагогов мы рассматриваем 
активное использование педагогических кейсов, включающих в себя педагогическую 
проблемную ситуацию по обучению или воспитанию обучающихся с определенными но-
зологиями, взаимодействия их с нормотипичными детьми, для решения которой будущим 
педагогам необходимо ответить на поставленные вопросы и выполнить задания, опираясь 
на дополнительный материал в виде нормативно- правовых и законодательных докумен-
тов, научных статей, монографий, учебников и др.

Реализация третьего условия связана с включением студентов в ведущие инклюзивные 
педагогические практики через инклюзивное волонтерство, школу инклюзивного добро-
вольчества. С 2022 года в СурГПУ реализуется Программа инклюзивного добровольче-
ства, направленная на формирование у студентов общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, необходимых для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.

Реализация данных условий способствовала повышению инклюзивной компетентно-
сти будущих педагогов, что удостоверяют результаты исследования, в котором приняли 
участие 120 студентов 4–5 курсов направлений подготовки 44.03.01 и 44.03.05 Педагоги-
ческое образование. Исследование проведено по выделенным компонентам инклюзивной 
компетентности.

Сравнительный анализ обобщенных результатов констатирующего и контрольного 
этапов исследования показал прирост по высокому уровню на 30,8% (с 20,8% до 43,3%), 
по среднему уровню уменьшение на 1,8% и по низкому уровню — на 20,7%. Уменьшение 
показателей по среднему и низкому уровню связано с переходом части респондентов 
на более высокие уровни. Обобщенные результаты по исследованию инклюзивной компе-
тентности будущего педагога представлены на рисунке 1.

Рис. 1.   Обобщенные результаты уровней инклюзивной компетентности будущего 
педагога

Представленные на рисунке 1 обобщенные результаты показали эффективность реали-
зованных условий развития инклюзивной компетентности будущих педагогов в процессе 
профессиональной подготовки, которая подтверждена методом математической статисти-
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ки — критерием Фишера, согласно которому уровень инклюзивной компетентности (φэмп 
= 3,98; для φкр = 2,31 для P ≤ 0,01) будущего педагога на контрольном этапе достоверно 
выше, чем на констатирующем.

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ нормативных документов, научной литературы по-
зволил определить инклюзивную компетентность педагога как составляющую професси-
ональной компетенции, обеспечивающей эффективность педагогической деятельности 
с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в области инклюзивного образования. Результа-
ты экспериментальной работы по реализации психолого- педагогических условий показа-
ли их эффективность в развитии инклюзивной компетентности будущего педагога.
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L. N. NOSOVA FORMATION OF ACTION PROJECTING SKILLS 
AT FUTURE TEACHERS (EXPERIENCE IN 
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A TRAINING 
COURSE BASED ON THE ACTIVITY APPROACH)

В статье обосновывается необходимость качественных изменений в подготовке пе-
дагогических кадров. Представлен опыт разработки метапредметного содержания 
учебного курса и способов организации его освоения будущими учителями на ос-

нове деятельностного подхода. Делается вывод о необходимости освоения студентами 
метапредметных знаний на уровне учебной задачи и дальнейшего их совершенствования 
в ходе освоения учебных дисциплин из разных предметных областей.

The necessity of quality changes in the process of teachers’ training are justified in the article. 
The experience of developing and implementing of meta-subject content of a training course and its 
mastering based upon activity approach by future teachers is presented in the paper. The conclusion 
about necessity of the students to master meta-subject content on the level of training task and its 
further improvement while mastering the courses from various subject areas is made in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебный курс, деятельностный подход, метапредметные зна-
ния, умственное действие, ориентировочная основа действия, проектирование действия.

KEY WORDS: training course, activity approach, meta-subject content, mental action, an 
indicative basis of action, action projecting.

ВВЕДЕНИЕ. Реализация компетентностного подхода к построению стандартов высше-
го профессионального образования является важным шагом в развитии системы подго-
товки педагогических кадров. За последние десятилетия сменилось несколько поколений 
ФГОС ВО, разрабатывались новые образовательные программы, но, в целом, не прослежи-
ваются качественные изменения подготовки педагогов. Цели высшего образования изме-
нились, а образовательные технологии остались прежними. В вузах и сегодня доминирует 
лекционно- семинарская форма обучения, предполагающая трансляцию определенного 
объема знаний. А практические занятия ориентированы на отработку конкретных про-
фессиональных умений методом проб и ошибок по готовым алгоритмам. Все это не обе-
спечивает формирование и развитие деятельностных компетенций у будущих педагогов. 
Необходим поиск деятельностных моделей организации образовательного процесса в вузе.

ЦЕЛЬ — представить опыт разработки и реализации учебного курса, направленного 
на формирование метапредметных результатов на основе деятельностного подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Опыт разработки метапредметного 
содержания учебного курса «Основы учебной деятельности» и способов организации его 
освоения будущими учителями представлен на основе деятельностного подхода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Современный учитель должен не только обладать 
определенным комплексом профессиональных знаний, он должен освоить умения, которые 
позволят ему трансформироваться и приспосабливаться к новым условиям труда, решать 
профессиональные проблемы. Чтобы подготовить такого педагога, необходимы новые модели 
реализации образовательного процесса, построенные с позиций деятельностного подхода. Не-
сколько лет назад руководство СурГПУ инициировало разработку инновационных технологий 
подготовки будущих учителей под руководством академика РАО, доктора психологических 
наук, профессора Лазарева Валерия Семеновича. Им была разработана концептуальная мо-
дель формирования профессиональных умений. [6 с. 3] На сегодняшний день в университете 
накоплен определенный опыт ее реализации в рамках отдельных учебных занятий разных 
предметных областей, который свидетельствует о перспективности работы в этом направлении.

Понимая, что единичные занятия не могут существенно повлиять на качество обра-
зовательных результатов, был обозначен следующий этап реализации деятельностного 
подхода — разработка учебных курсов. Решение этой задачи предполагает ответ на два 
вопроса: «Какое содержание будут осваивать студенты в рамках учебной программы?», 
«Какие способы и формы организации учебного процесса будут обеспечивать качество 
освоения этого содержания?». Поиск ответов на эти вопросы мы рассмотрим на примере 
учебной дисциплины «Основы учебной деятельности», которая введена на первом курсе 
всех направлений подготовки СурГПУ.

На первых этапах целесообразность этого курса была обусловлена введением в школы 
ФГОС общего образования и не обеспеченностью его реализации соответствующим содер-
жанием и технологиями обучения в части формирования метапредметных результатов. 
Поэтому частично восполнить дефициты в освоении умения учиться у наших первокурс-
ников предполагалось в рамках курса «Основы учебной деятельности». Он был направлен 
на совершенствование учебных умений: приемов работы с учебной информацией, позна-
вательных действий (определения понятий, сравнения, классификации и др.). Получен 
первый опыт реализации деятельностной модели организации образовательного процесса.

Дальнейшее совершенствование содержания этой дисциплины связано с реализацией 
ФГОС ВО 3 и 4 поколения. Он включает два типа компетенций, которые отличаются по со-
держанию: а) профессиональные компетенции (содержание которых зависит от содержания 
труда); б) универсальные компетенции (компетенции, не зависящие от содержания труда). 
В структуру универсальных компетенций входят регулятивные действия: постановка цели 
и проблемы, выбора, оценивание, планирование. При детальном рассмотрении предметно-
го блока учебных дисциплин можно констатировать тот факт, что все они предполагают 
освоение этих умений при решении различных профессиональных задач.

В 2017 году под руководством В. С. Лазарева были разработаны критериально- 
ориентированные тесты и проведены исследования по оценке уровня сформированности 
умений постановки целей и проблемы, оценки. В исследовании участвовали студенты 4 и 5 ку-
ров педагогических направлений подготовки. Результаты свидетельствуют о недостаточном 
уровне сформированности этих умений. Анализ реализации дисциплин предметного блока, 
которые в обязательном порядке направлены на формирование умений ставить цели, плани-
ровать их достижение, оценивать результаты, позволяет зафиксировать следующие факты. 
С одной стороны, студенты в рамках решения профессиональных педагогических задач могут 
формулировать цели учебного или воспитательного занятия в некоторой конкретной, ранее 
изученной учебной ситуации, но, с другой стороны, не могут самостоятельно цель поставить 
и ее обосновать при изменении условий задачи. Аналогичная ситуация и с другими регуля-
тивными умениями. Исходя из этого, была поставлена задача формирования регулятивных 
умений на уровне учебной задачи, которые должны быть включены в курс «Основы учебной 
деятельности».
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Таким образом, был определен перечень умений, которые могут быть сформированы 
в курсе «Основы учебной деятельности»: познавательные (преобразование учебной инфор-
мации, построение понятия, подведение под понятие, сравнение, классификация, анализ) 
и регулятивные (постановка цели, оценивание, выбор, планирование).

«Какое содержание необходимо включить в программу курса для освоения студентами 
познавательных и регулятивных умений?» Для поиска ответа на этот вопрос нам необходимо 
описать действие как понятие психологическое. Эти знания относятся к миру деятельно-
сти. Исследованиями в этой области занимались выдающиеся отечественные психологи 
П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, В. В. Давыдов.

Действие — это целенаправленный акт поведения. Действия могут быть автоматизиро-
ванными или произвольными. Автоматизированные действия выполняются по стандарт-
ной программе, без непосредственного контроля сознания. Человек учится писать буквы 
или водить машину, сначала постоянно контролируя этот процесс. Но когда он научается 
это делать, то программа действия осуществляется уже без участия сознания. Автоматизи-
рованные действия называют навыком (навыки писания, чтения, счета). Но есть действия, 
для которых нет готовой программы, и ее нужно строить применительно к конкретным 
условиям. Причем изменение условий ведет к изменению способа его выполнения. Это 
и есть произвольные действия.

Наряду с этим психологи различают предметные и умственные действия. Предметные 
действия — это действия с предметом, они имеют внешнюю форму. Умственные действия — 
действия человека, выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры на внешние сред-
ства. Познавательные и регулятивные действия — это произвольные умственные действия.

Выполнение произвольного действия состоит из двух фаз — ориентировочной и испол-
нительской. На ориентировочной фазе определяется цель, способ выполнения действия 
и осуществляется его планирование. На исполнительской фазе действие выполняется, 
контролируется и регулируется.

Чтобы ориентировочная фаза действия выполнялась качественно, у человека должна 
быть сформирована ориентировочная основа действия. Понятие «ориентировочная основа 
действия» (ООД) означает совокупность ориентиров, направляющих действия субъекта 
и обеспечивающих возможность оценки промежуточных и конечных его результатов. Это 
понятие ввел известный отечественный психолог П. Я. Гальперин.

В человеческой культуре содержатся не только предметные знания из разных научных 
областей, но и знания о том, как выполнять различные действия. «Это метапредметные 
знания. Они и составляют ориентировочную основу культурного способа выполнения со-
ответствующего действия» [4, с. 14] Метазнание — это знание о действии.

Метапредметные знания и определяют содержание, которое должны освоить студенты 
в процессе освоения умственных действий.

Таким образом, содержание ориентировочной основы познавательных и регулятивных 
умений и определяют содержание курса «Основы учебной деятельности». Наряду с этим, 
необходимо отметить, что в зависимости от разных условий, ориентировочная основа дей-
ствия меняется. Поэтому не существует абсолютных способов выполнения действий срав-
нения, анализа, оценки и др.

Но знание ориентировочной основы культурного способа действий останется только 
знанием, если не станет средством планирования и регулирования действия. «Действие 
у человека сформировано тогда, когда он не только знает культурный способ его выполне-
ния, но и может практически применять это знание. То есть, когда ориентировочная основа 
действия освоена в деятельностной форме» [4, с. 14]

Такое понимание психологической сущности умственного действия позволяет выделить 
еще одну учебную задачу, которую целесообразно включить в содержание учебного курса 
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«Основы учебной деятельности», — освоение умения проектировать действие. Это позволит 
студентам осваивать разные умственные действия из разных предметных областей. В Кон-
цептуальной модели формирования профессиональных умений у студентов В. С. Лазаре-
вым [6, с. 11] представлена обобщенная ориентировочная основа проектирования любого 
умственного действия, которая включает образ результата действия, способ достижения 
этого результата, условия выполнения действия.

Исходя из такого понимания психологической сущности умственного действия, можно 
определить признаки, которые свидетельствуют, что действие сформировано (освоено 
студентом):

• студент знает, какие требования предъявляются к результату выполнения действия 
(владеет способом оценки результата).

• студент знает, какие шаги необходимо совершить, чтобы выполнить это действие 
(владеет культуросообразным способом выполнения действия).

• студент реализует известный ему способ выполнения действия и может регулиро-
вать этот процесс.

• студент реализует известный ему способ оценки, может корректировать способ вы-
полнения действия.

На данном этапе реализации курса «Основы учебной деятельности» поставлена новая 
цель: освоение студентами способов проектирования действия.

Задачи курса:
1. Освоение студентами способов построения ориентировочной основы действия.
2. Освоение студентами познавательных и регулятивных учебных действий.
Тематическое планирование учебного курса «Основы учебной деятельности представ-

лено в таблице 1.

Таблица 1.   Тематическое планирование учебного курса  
«Основы учебной деятельности»

Лекци-
онные 

занятия

Семи-
нарские, 
занятия

Практи-
ческие 
занятий

Контроль 
самосто-
ятельной 
работы

Модуль 1. Учебная — познавательная деятельность
1.1. Введение. Образовательный процесс 

в высшей школе. 
2

1.2. Понятие о понятии. Построение поня-
тия.

4

1.3. Учебная деятельность в вузе. Психоло-
гические условия освоения действия

2

1.4. Подведение под понятие. 2
1.5. Приемы работы с учебной информацией 4
1.6. Познавательные действия: сравнение, 

анализ, классификация
4

1.7. Рубежный контроль 2
Модуль 2. Регулятивные учебные действия.

2.1. Постановка цели и планирование дей-
ствия.

2 2

2.2. Построение измерительных шкал 4
2.3. Оценка результатов действия 4
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2.4 Выбор объектов действительности 2
Промежуточная аттестация 2
ВСЕГО: 6 26 4

Мы определились с содержанием учебного курса «Основы учебной деятельности», опре-
делили результат, который необходимо получить. Теперь необходимо ответить на вопрос: 
«Каким способом можно достичь этого результата?».

В основе деятельностной технологии организации образовательного процесса лежат 
основные положения психологической теории развивающего обучения В. В. Давыдова. 
Развивая идеи своего учителя, В. С. Лазарев выделяет три условия, определяющие каче-
ство освоения умственного действия [6, с. 6]. Первое и важнейшее условие состоит в том, 
что человек может освоить действие, только выполняя его. Это условие необходимое, 
но не достаточное для эффективного освоения новых способов действий.

Чтобы опытным путем человек мог совершенствовать действия, ему необходимо знать, 
каким должен быть результат (образ результата) и какие шаги необходимо осуществить, 
чтобы получить этот результат (способ действия). Знание требований к результату позво-
ляет выявлять недостатки в достигнутом результате действия, а затем выявлять недостатки 
способа его выполнения и исправлять их. Если требования к результату не определены, 
и человек не может оценивать качество результата действия, то сколько бы раз действие 
ни выполнялось, это не приведет к выработке «культурного» способа, так как оказывается 
разорванной обратная связь. Образ результата и способ действия определяют ориентиро-
вочную основу действия. Наличие ориентировочной основы действия — второе условие 
освоения человеком действия.

Обратная связь призвана обеспечивать разработку корректировки способа выполнения 
действия в ситуациях, когда фактически полученный этим способом результат не соответ-
ствует требуемому. Здесь возможны две качественно отличные ситуации. Первая имеет 
место, когда не существует культурного способа выполнения действия или он не известен 
тому, кто выполняет действие. Тогда корректировка способа действия будет осуществляться 
путем проб и ошибок и, как показывает история, путем множества итераций удается сфор-
мировать приемлемый способ действий, который закрепляется в культуре. Вторая ситуация 
имеет место, когда культурный способ действий существует, субъект действия пытается его 
реализовать, но совершает ошибки. В этой ситуации поиск ответа на вопрос: «Что нужно 
изменить?» осуществляется путем сопоставления нормативного (культурного) способа 
действия и фактически реализованного способа. Здесь так же, как и при оценке результата 
действия, важно, кто является носителем культурного способа действия и осуществляет 
разработку корректив реализуемого способа действия. Поиск ответов на вопросы: «Почему 
был получен неудовлетворительный результат?», «Как это связано со способом действия?» 
должен осуществлять сам студент. Таким образом, третье условие освоения культурного 
способа действия — рефлексия недостатков своего способа действия посредством его 
сопоставления с культурным способом выполнения этого действия.

Проблемность и рефлексивность учебного процесса являются основными принципами 
деятельностной технологии, направленной на развитие способности студентов быть субъ-
ектами профессиональной деятельности.

Исходя из этих трех условий, процесс освоения действия должен проходить следующие фазы:
1) построение ориентировочной основы действия: образа результата, способа действия;
2) выполнение действия;
3) оценивание результата действия,
4) если конечный результат не соответствует образу результата, то корректирование 

способа выполнения;
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5) повторное выполнение действия;
6) повторная оценка результата.
Построить ориентировочную основу действия — значит определить требования к результа-

ту, критерии и способы оценки их выполнения; разработать план выполнения действия (или 
планы для разных условий); определить условия, необходимые для выполнения действия.

Существуют разные подходы к реализации первой фазы освоения действия в рамках 
учебного процесса: 1) ориентировочную основу преподаватель передает студентам в готовом 
виде, 2) ориентировочную основу студенты строят самостоятельно.

На первом этапе реализации курса «Основы учебной деятельности» был преимуществен-
но реализован первый вариант. Новые цели и задачи курса «Основы учебной деятельности» 
требуют изменений и способов организации учебного процесса. Деятельностная технология, 
разработанная Лазаревым В. С., предполагает двухфазную проблематизацию построения 
ориентировочной основы действия: первоначально студенты сталкиваются с необходимо-
стью освоения образа результата, соответствующего культурной норме, а затем с потреб-
ностью и освоения культуросообразного способа выполнения действия. Таким образом, 
решение учебной задачи на каждом цикле обучения предполагает получение ответа на два 
вопроса: каким должен быть результат действия и как можно такой результат получить.

Общая характеристика этапов учебного занятия представлена в таблице 2.

Таблица 2.  Общая характеристика этапов учебного занятия

Вводный этап — постановка учебной задачи.
Цель этапа — формирование у студентов понимания того результата, который требуется полу-
чить в конце занятия.
Первый этап — введение в ситуацию решения практической задачи в групповой форме. 
Цель этапа — создание условий для проявления ограничений в мышлении студентов.

Второй этап — оценка результатов решения практической задачи в группах.
Цель этапа — создание условий для осознания студентам ограниченности своего понимания тре-
бований, которым должен соответствовать результат решения практической задачи.
Создание проблемной ситуации: возникает потребность в изучении требований к результату 
выполнения действия.
Третий этап — разработка учащимися критериев оценки результата решения практической зада-
чи.
Цель этапа — выявление ограничений ориентировочной основы (образа результата) формируемо-
го действия у студентов.
Четвертый этап — самооценка студентам разработанных ими на первом этапе решения практиче-
ской задачи
Цели этапа — формирование образа результата решения практической задачи и критериев его 
оценки, осознание ограничений реализованного способа формирования критериев.
Создание проблемной ситуации: возникает потребность в корректировке способа действия — опи-
сания понятия и студенты понимают, что теперь у них есть ориентиры (образ результата) как его 
изменить.
Пятый этап — построение способа действия.
Цель этапа — разработка и закрепление второй части ориентировочной основы действия (способа 
действия).
Шестой этап — повторное решение практической задачи.
Цель этапа — закрепление второй части ориентировочной основы действия (способа действия).
Седьмой этап — обсуждение результатов повторного решения практической задачи
Цель этапа — формирование второй части ориентировочной основы действия и отработка способа 
применения разработанных критериев для оценки решений.
Восьмой этап — рефлексия, анализ выполнения действия.
Анализ этапов освоения действия.
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Основная форма проведения учебных занятий — совместная учебная деятельность. 
На каждой стадии освоения действия студенты работают в малых группах численностью 
5–7 человек. На первом занятии со студентами обсуждаются условия организации эффек-
тивной работы в команде, устанавливаются правила взаимодействия в команде и функции 
группового координатора. Работа на занятиях в течение всего срока реализации учебной 
программы строится таким образом, чтобы студенты рефлексировали и корректировали 
свою групповую работу.

Как показывает практика реализации деятельностной технологии, особые трудности 
вызывает у преподавателей подготовка к учебным занятиям, которая предполагает особую 
работу по построению содержания, подбору практических задач, построению ориентиро-
вочной основы формируемого действия.

Наряду с этим, курс «Основы учебной деятельности» имеет свои особенности. Данная 
учебная дисциплина решает метапредметные учебные задачи, а значит, она занимает осо-
бое место в целом в реализации профессиональной образовательной программы. Умение 
проектировать действие, умение строить ООД, умение строить понятие, умение ставить 
цели, умение оценивать объекты действительности и прочие умения, формируемые в рамках 
этой дисциплины, должны отрабатываться и совершенствоваться при изучении практически 
всех учебных курсов профессиональной образовательной программы. Решение этой задачи 
предполагает информированность преподавателей вуза об образовательных результатах 
этого курса.

Для распространения опыта внедрения деятельностного подхода в практику профес-
сиональной подготовки педагогов прослеживается целесообразность разработки мето-
дических рекомендаций для преподавателей данной дисциплины. Они содержат полный 
состав сценариев учебных занятий, построенных в деятельностной технологии. Также эти 
материалы будут полезны преподавателям разных предметных областей при построении 
учебных занятий в рамках деятельностного подхода. Предлагаем к рассмотрению один 
из этих сценариев. Учебное занятие построено в рамках двух академических часов. Этому 
занятию предшествовала лекция по теме; «Психологические условия освоения действия».

Учебное занятие 6–7
Тема: Приемы работы с учебной информацией.
Форма проведения: практическое занятие
Цель: освоение умения проектировать действие и освоение умения преобразовывать 

учебную информацию в знаково- символические модели.
Задачи:
1. Освоение способа проектирования действия.
2. Освоение способа преобразования учебной информации в кластер.
3. Изучение системы учебных занятий в вузе.
В соответствии с целью занятия, поставлены две метапредметные задачи: освоение 

умения проектировать действие, освоение умения строить кластеры. На предшествующих 
занятиях были рассмотрены варианты учебных занятий, когда умение проектировать дей-
ствие находилось на втором плане, освоение конкретного умения (например, подведения 
понятия) являлось демонстрацией исполнительской фазы — реализации последовательности 
шагов по приобретению опыта выполнения действия. На данном занятии поставлена задача 
перестройки всего ранее полученного студентом опыта учебной деятельности. Как показы-
вает практика, студентам сложно менять привычные модели его приобретения, они в боль-
шинстве случаев ориентированы действовать по готовым алгоритмам, через множество 
повторений. В рамках этого учебного занятия умение проектировать ставится на уровне 
учебной задачи — освоение обобщенного способа проектирования действия, начиная с по-
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строения ООД до анализа результатов его выполнения. Студентам предлагается ответить 
на вопрос: «Какие шаги необходимо делать, чтобы научиться какому — либо действию?».

Чтобы научиться выполнять действие, необходимо само действие. На первых этап осво-
ения умения проектировать действие целесообразно выбирать такое, которое имеет более 
простую структуру, или наглядную, внешнюю форму представления его результата. Исходя 
из этих требований, студентам можно предложить освоить способы преобразования учебной 
информации в графические схемы, например, построение кластера.

Освоение умения осваивать действие — сложная по структуре задача.
Рассмотрим структуру умения проектировать действие, т. е. его осваивать. Исходя из пси-

хологических условий формирования умственного действия, можно определить требования 
к освоению любого действия. «Когда можно утверждать, что действие человеком освоено?» 
Во-первых, он владеет ориентировочной основой действия, а значит, может ее построить. 
Во-вторых, он выполнил действие. В-третьих, он может объяснить, почему достигнутый 
результат соответствует или не соответствует эталону (норме).

Чтобы все эти требования были выполнены, необходимо осуществить следующие шаги:
1. Построить ориентировочную основу действия.
2. Реализовать способ действия.
3. Оценить результат этого действия, соотнести его с образом результата.
4. Проанализировать основания своих действий: почему результат соответствует 

или не соответствует требованиям, которые были определены в образе результата. 
Рефлексия.

На первом этапе этого занятия целесообразно рассмотреть со студентами общую модель 
освоения действия, а затем сосредоточить внимание студентов на освоении умение строить 
ООД.

Обобщенная ориентировочная основа проектирование действия описана в статье В. С. Ла-
зарева [6, с. 11].

Основные показатели качества ООД:
• она должна содержать описание образа результата, способа действия;
• образ результата определяет требования к нему (норму на результат), эти требова-

ния должны иметь теоретическое обоснование, должны существовать способы опре-
деления соответствия/не соответствия результата норме;

• способ действия должен содержать последовательность шагов, этих шагов должно 
быть достаточно для получения результата, шаги должны иметь понятную исполни-
телю формулировку.

Способ построения ООД (в свернутой форме):
1. построить образ результата:

— описать, что должно получиться в результате выполнения действия;
— определить требования к этому результату, определить показатели оценки каче-

ства.
2. описать способ действия:

— описать последовательность шагов, которые необходимо совершить, чтобы полу-
чить этот результат.

Построение ориентировочной основы действия опирается на соответствующее понятие. 
Чтобы научиться стоить кластер, необходимо раскрыть содержание этого понятия.

ООД построения кластера:
Образ результата:
1) В результате должна быть получена графическая схема представления информации 

в виде фигур (эллипс, окружность и др.)
2) Эти фигуры расположены в определенном порядке:
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• в центре расположена одна фигура, которая содержит ключевую информацию (ос-
новное понятие, центральную идею и др.);

• вокруг центральной располагаются фигуры (спутники), которые содержат инфор-
мацию непосредственно связанную с центральной (виды связи: род — вид, часть — 
целое, характеристика — свой ство чего-то, причина — следствие);

• «спутники» должны отражать один тип связи;
• вокруг каждого «спутника» располагается фигуры, которые содержат информа-

цию, связанную с ним;
• связи изображены на схеме линиями.

Способ (план) действия:
1. Прочитать текст и выделить ключевую информацию: понятие, явление, идею и т. п.
2. Начертить в центре листа эллипс и вписать эту информацию.
3. Прочитать текст и выделить информацию, которая непосредственно связана с ключе-

вой по одному типу связи (например, центральное понятие определяется как «род», 
то спутники — его «виды», центральное явление — следствие, то спутники — факто-
ры, которые являются причинами его изменения).

4. Начертить вокруг центрального эллипсы и вписать в них информацию о каждом 
спутнике.

5. Выбрать первый из «спутников». Прочитать текст и найти информацию, которая 
непосредственно с ним связана (описание свой ств). Вокруг него начертить эллипсы 
и вписать в них информацию.

6. Пункт 5 повторить для каждого спутника.
Условия применения кластера: в учебной деятельности кластер целесообразно применять 

при преобразовании больших объемных учебных текстов.
В таблице 3 представлено описание этапов учебного занятия.

Таблица 3.  Описание этапов учебного занятия
Общая характеристи-
ка этапа Цель и содержание этапа учебного занятия

Вводный этап — по-
становка учебной 
задачи.
Цель этапа — форми-
рование у студентов 
понимания того 
результата, который 
требуется получить 
в конце занятия. 

Содержание этапа.
Пример беседы преподавателя со студентами.
На лекции мы рассмотрели психологические условия освоения действия: наличие 
ООД, выполнение действия, рефлексия. В течение жизни человек постоянно осваивает 
разные действия. В вуз Вы пришли, чтобы освоить профессиональные умения, это тоже 
действия. Научиться в университете всем действиям, которые Вам необходимо будет 
осуществлять в своей профессиональной деятельности — практически невозможно. 
Поэтому умение осваивать любое действие является значимым.
Рассмотрим процесс освоения действия. Представим ситуацию, преподаватель предло-
жил Вам решить какую — либо профессиональную задачу. Решение этой задачи пред-
полагает выполнение действия. Например: разработать конспект занятия, построить 
таблицу, преобразовать учебный материал в знаково — символическую схему (кластер, 
граф, «рыбью кость» и т. п.). Возможно, эти действия Вы уже выполняли, имеете о них 
некоторое представление. Всегда ли Вы достигали качественного результата? Как по-
высить эффективность Ваших действий? Как уменьшить количество проб и ошибок?
Предлагаю актуализировать схему накопления человеком опыта, которые мы рассма-
тривали на лекции. Нам необходимо определить последовательность шагов, которые 
должен осуществить человек, когда у него возникает потребность научиться новому 
умению.
Сначала четко сформулируем действие, которое хотим осуществить.
«Какой шаг необходимо сделать первым?», «Какой — следующий шаг?», «Понятно ли 
Вам как выполнять эти шаги?»
Комментарий. Необходимо включить студентов в совместное обсуждение плана по осво-
ению действия. В результате обсуждения необходимо построить общий план освоения 
любого действия: 
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1) Построить ООД. 2) Выполнить действие. 
3) Оценить результат действия. 4) Анализ результата и способа его достижения.
Целесообразно со студентами обсудить следующие вопросы. «Как обычно Вы 
решаете задачу, все ли эти шаги вы выполняете?» Необходимо привести студентов 
к пониманию значимости ООД. На данном учебном занятии целесообразно остано-
виться на освоении умения строить ООД.
Постановка целей учебного занятия:
Цель учебного занятия: научиться осваивать действия, а для этого необходимо 
научиться строить ООД.
Достижение этой цели предполагает наличие действия, которому необходимо 
научиться.
Обучение в вузе предполагает работу с большими по объему учебными текстами. 
Как освоить это содержание? Один из наиболее эффективных способов — это преоб-
разование учебных текстов в знаково — символические модели (схемы, графы и т. п.), 
таблицы, конспекты.
Рассмотрим один из способов преобразования текстовой информации в графические 
объекты: построение кластера.
Это еще одна цель нашего занятия: освоить умение строить кластеры.

Первый этап — вве-
дение в ситуацию 
решения практиче-
ской задачи.
Цель этапа — создать 
условия для прояв-
ления ограничений 
в мышлении студен-
тов.

Содержание этапа.
Студенты разбиваются на группы, им предлагается решить практическую задачу: 
«Мы с Вами решили научиться строить кластер, для систематизации учебного ма-
териала. Освоение любого действия начинается с построения его ориентировочной 
основы. Вам необходимо построить ООД построения кластера. У кого есть вопросы 
по заданию?» «Всем ли понятно условие задачи? Дано: действие — построение кла-
стера. Найти: ООД построения кластера.
Комментарий.Как правило, студенты осуществляют поиск решения задачи методом 
проб и ошибок, а значит, есть потери во времени. Чтобы повысить эффективность 
этой работы преподаватель предлагает студентам обратиться к материалам лекции, 
акцентируя внимание студентов на том, что любое действие строится на основании 
понятия. И для решения поставленной задачи необходимо освоить понятие ориен-
тировочная основа действия. Наряду с этим, он может включаться в работу каждой 
группы в позиции ее участника, который задает вопросы: «Почему…?», «На каком 
основании…?».
Студенты работают в группах. Результаты работы группы фиксируются на листах 
большого формата или на экране с использованием компьютера.

Второй этап — оценка 
результатов решения 
практической задачи 
в группах; построение 
образа результата 
и способа построения 
ООД.
Цель этапа — со-
здание условий 
для освоения 
ориентировочная 
основы построения 
ООД (какие требо-
вания предъявля-
ются к ООД, какие 
шаги необходимо 
осуществить, чтобы 
построить ООД).

Содержание этапа
Студенты завершают свою работу в группах.
Преподаватель: «Вы построили ориентировочную основу действия построение кла-
стера. Оцените этот результат, уверены ли Вы, что получили качественную ООД?»
Студенты представляют свой результат и его оценку.
Преподаватель предлагает каждой группе обосновать правильность своих сужде-
ний. «По каким показателям, вы определяете качество ООД?», «Почему именно эти 
показатели?»
В целях экономии времени преподаватель может предложить требования к ООД 
и способ построения ООД в готовом виде (раздаточный материал).
Затем предлагает повторно оценить результаты групповой работы. Группы вы-
являют несоответствие ООД этим требованиям и корректируют образ результата 
и способ построения кластера.
Каждая группа представляет свой результат — ООД построения кластера (образ 
результата и способ действия).
Комментарий: Преподаватель акцентирует внимание студентов на необходимость 
владения понятиями, в данной конкретной задаче — это понятие «ориентировочная 
основа действия» и «кластер». Для экономии времени на этом занятии не планиру-
ется двухфазная проблематизация: образа результата, способа построения ООД.

Третий этап — подве-
дение итогов освое-
ния умения строить 
ООД.

Содержание этапа
Преподаватель предлагает обратиться к целям занятия. «Какую задачу решали?», 
«Чего достигли?», «На данном этапе можно ли считать достигнутой цели занятия: 
Вы научились строить кластер?», «Какие задачи уже решены, а какие еще необходи-
мо решить?»
Затем обсуждается значение ООД. «Как Вы считаете, какую роль играет ООД в осво-
ении действия?».
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Цель этапа — создание 
условий для понима-
ния назначения ООД 
в структуре умения 
проектировать (осваи-
вать) действие.

Комментарий: необходимо привести студентов к пониманию того, что действие постро-
ение кластера ими еще не освоено. На данном этапе студенты знают, требования к ре-
зультату этого действия и способ его осуществления. Таким образом реализован только 
первый этап решения практической задачи. В дальнейшем необходимо реализовать 
способ построения кластера и оценить полученный результат.

Четвертый этап — ре-
шение практической 
задачи.
Цель этапа — выполне-
ние действия — апро-
бирование ориен-
тировочной основы 
построения кластера.

Содержание этапа
Пример беседы со студентами. У каждого действия есть условия и границы его приме-
нения. Когда целесообразно выполнять преобразование учебной информации в кластер? 
Преобразование учебных текстов в знаково — символические модели целесообразно 
для больших объемов. Построение графических схем предполагает систематизацию изу-
чаемого предмета, и визуальное его представление, что способствует его запоминанию.
Система обучения в вузе отличается от школьной. В высшей школе учебный процесс 
реализуется через различные организационные формы. Вам предлагается изучить 
особенности учебных занятий в вузе.
Преподаватель предлагает студентам построить кластер для текста «Учебные занятия 
в вузе» (текст содержит описание разных учебных занятий). Эта работа позволит Вам 
изучить особенности организации учебного процесса в вузе.
Студенты, работая в группах, выполняют задание.
Комментарий. Студенты работают самостоятельно. Преподаватель наблюдает за ра-
ботой групп. Студенты могут испытывать трудности при определении «спутников», 
что связано с определением связей между центральным понятием и «спутником» (для 
этого текста — род — вид). В этой ситуации, включаясь в работу группы, целесообразно 
задать вопросы об этих связях и отношениях.

Пятый этап — обсуж-
дение результатов 
построения кластера.
Цель этапа — отработ-
ка способа примене-
ния разработанных 
критериев для оценки 
результата действия.

Содержание этапа 
Каждая группа представляет свой кластер и его оценку. Другие группы выступают 
в роли внешних экспертов и высказывают суждения о том, обеспечена ли полнота 
состава операций и получен ли результат, соответствующий ранее определенным 
требованиям.
Преподаватель предлагает студентам ответить на вопрос: «Где можно применять такой 
способ преобразования учебной информации?», «Какие трудности могут встречаться 
при выполнении этого действия?»
Комментарий. На этом этапе осуществляется оценка результата построения кластера, 
анализ способа его выполнения. Наряду с этим, необходимо обратить внимание студен-
тов, что важно выявлять связи между отдельными элементами кластера.

Шестой этап — 
рефлексия, анализ 
результатов выполне-
ния проектирования 
(освоения) действия.
Анализ этапов освое-
ния действия.

Преподаватель возвращает студентов к вводному этапу (постановке учебной задачи) 
и предлагает высказаться, удалось ли ее решить, научились ли осваивать действия, 
строить ООД.
Далее он обращает внимание на то, что и как делалось в ходе занятия.
Преподаватель предлагает студентам ответить на вопрос: «Как Вы считаете, освоили ли 
Вы действие построения кластера?», «По каким признакам можно выявить степень 
освоения действия?», «Какие шаги Вы будете выполнять, если Вам необходимо будет 
учиться другому действию, например, сравнить два объекта и т. п.?»
Комментарий. На этом этапе осуществляется оценка освоения умения проектировать 
действия. В завершении занятия необходимо акцентировать внимание студентов на спо-
соб освоения действия: 
1) построение ООД действия, 
2) выполнение действия, 
3) оценка результата. 
А также на способ построения ООД: 
1) построение образа результата, 
2) построение способа действия, 
3) условия выполнения действия.

Результаты этого занятия во многом определяют дальнейшую организацию учебного 
процесса. Смогли ли студенты отказаться от привычной для них модели действий: метода 
проб и ошибок? Проявляют ли они готовность начинать решение задачи с построения 
ориентировочной основы действия? Проявляется ли у них потребность в освоении понятия, 
которое лежит в основе этого действия и обращаться к учебной литературе. Преподава-
телю необходимо фиксировать эти проявления и корректировать деятельность студентов 
через контроль последовательности шагов формируемого действия.
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Все последующие занятия направлены на формирование умственных действий, а это 
значит, что необходимо отрабатывать обобщенную ориентировочную основу проектирова-
ния (освоения) действия и особое внимание уделять умению строить ООД. В дальнейшем 
на каждом учебном занятии преподавателю необходимо проводить диагностику изменений 
позиции студентов. Осталась ли она исполнительской, а это значит, они ориентированы на вы-
полнение действия по готовым «алгоритмам» или произошли сдвиги, и они готовы к проекти-
рованию: построение ООД, выполнение действия, оценка результата, корректировка способа 
его достижения. В чем это может проявляться? На первом этапе студенты не «бросаются» 
сразу решать практическую задачу, а пытаются построить ООД. Ставят перед собой задачу 
поиска информации о понятии, которое лежит в основе осваиваемого действия. Используют 
не формализованный поиск в сети Интернет, а пытаются найти научные основания своего 
решения, обращаются к преподавателю с запросом учебной литературы.

ВЫВОДЫ. В статье представлен подход к построению учебного курса в рамках деятель-
ностной технологии. Реализация деятельностной модели организации учебного процесса 
предполагает решение двух профессиональных задач: реализацию деятельностного подхода 
к построению содержания учебной дисциплины, реализация деятельностного подхода 
к организации учебного процесса. В работе представлен вариант построения метапред-
метного содержания одной из учебных дисциплин образовательной программы. Описание 
содержания познавательных и регулятивных действий позволяет преподавателям разных 
предметных областей строить образовательный процесс с опорой на метапредметные 
результаты курса «Основы учебной деятельности». А детальная разработка сценариев 
учебных занятий позволит преподавателям этого курса сосредоточить усилия на способах 
организации учебной деятельности.

Методические рекомендации задают преподавателям ориентиры в построении инно-
вационной системы подготовки будущих педагогов. Реализация новой технологии задача 
сложная и требует совместной работы всех участников образовательного процесса.
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В современной школе меняются требования к проектированию образовательного 
процесса и оценке достижения его результатов. Актуальность вопросов, связан-
ных с поиском новых моделей, средств и способов оценки результатов обучения 

математике, не вызывает сомнений.
При проведении исследования были использованы методы моделирования педаго-

гических систем, квалиметрические методы, проведена апробация модели. Апробация 
позволила констатировать ее состоятельность: результаты обучения определены, по-
нятны, измеримы и иллюстрируют уровень применения полученных математических 
знаний и умений в практической деятельности.

In modern school the requirements for designing the educational process and assessing 
the achievement of its results are changing. The relevance of issues related to the search for 
new models, tools and methods for assessing the results of teaching mathematics is beyond 
doubt.

During the study, methods of modeling pedagogical systems, qualimetric methods were 
used, and the model was tested. Approbation of the presented model made it possible to state 
its viability: the learning outcomes are defined, understandable, measurable and illustrate the 
level of application of the acquired mathematical knowledge and skills in practical activities.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение математике, результаты обучения, модель оценива-
ния, инструменты оценивания, функциональная грамотность, математическая грамот-
ность.
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ВВЕДЕНИЕ. Изменения, протекающие в системе образования, затрагивают все ком-
поненты образовательного процесса, в том числе требуют пересмотра методик обуче-
ния.

Трансформируются все компоненты методических систем, начиная с целей и за-
канчивая формами и средствами обучения. Так, например, в содержание обучения 
математики включена вероятностно- стохастическая линия как необходимая для фор-
мирования мировоззрения современного человека, чья жизнедеятельность протекает 
в условиях неопределенности и связана с анализом данных и прогнозированием. Идет 
интенсивный поиск новых форм и методов обучения, что в первую очередь обусловлено 
развитием цифровых технологий и увеличением информационных потоков.

Серьезно изменились требования к проектированию процесса обучения учебным 
предметам и к оценке его результатов. Общество, государство ожидают от школы воз-
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можно полной информации о том, как обеспечивается достижение образовательных 
результатов на каждом из отрезков образовательного процесса. При этом объем тре-
бований к образовательным результатам существенно расширился — метапредметные 
и личностные результаты должны быть достигнуты наряду с предметными. Учитель 
имеет значительный арсенал дидактических материалов, обеспечивающих процесс кон-
троля достижения образовательных результатов, который не всегда понятен родителям 
и самим обучающимся. Практика последних лет такова, что родители обучающихся, 
привлекаемые к участию в образовательном процессе как правомерные его участники, 
создают все более возрастающий запрос на обоснование критериев оценки и коммен-
тирование результатов обучения детей. Методический «инструмент», способствующий 
детализации образовательных результатов на этапе целеполагания и проектирования 
учебного процесса, а также прозрачность шкалы оценивания, позволяющая обосновать 
полученный результат в доступность форме обучающемуся или его родителю — все это 
стало необходимым компонентом учебного процесса. Все вышеизложенное определили 
актуальность данного исследования.

ЦЕЛЬ данной статьи — представить результаты разработки модели критериального 
оценивания компонентов компетенций, формируемых в образовательной области «Ма-
тематика», которая была выполнена на кафедре высшей математики и информатики БУ 
«Сургутский государственный педагогический университет».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Опишем вначале методологическую основу разработ-
ки, определив понятия «оценивание», «оценка», «критериально- оценочный аппарат», 
«критериально- диагностический инструментарий», «модель». Согласно Педагогическо-
му словарю:

• оценка — суждение о качестве выполняемой работы, об успехах и недостатках 
в деятельности обучающихся [5, с. 68];

• оценивание — исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке изу-
чаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых … позволяют объек-
тивно характеризовать изучаемое [5, с. 48];

• критериально- оценочный аппарат — комплекс критериев, показателей и индика-
торов, с помощью которых осуществляется оценка состояния и развития отслежи-
ваемого педагогического объекта [5, с. 48];

• критериально- диагностический инструментарий — совокупность оценочных, диа-
гностических и измерительных средств, используемых для отслеживания состоя-
ния и развития наблюдаемого объекта [5, с. 48];

• модель — теоретическая конструкция, отражающая существенные черты исследу-
емого объекта; графическое, схематичное или описательное отражение сложных 
объектов, позволяющее изучать, объяснять и проектировать педагогические про-
цессы и системы [5, с. 43].

Качество образования, согласно М. М. Поташнику [6], — соотношение цели и резуль-
тата, точка достижения целей в ходе обучения. Согласно основам квалиметрии, показа-
телями качества любой продукции являются числовые характеристики свой ств, опреде-
ляющих ее качество.

Идея разработки модели критериального оценивания качества образовательной де-
ятельности предполагала создание теоретической конструкции, совокупности оценоч-
ных, диагностических и измерительных средств, удовлетворяющих следующим услови-
ям:

1) прозрачность — предоставление возможности для получения объективной инфор-
мации об успехах и недостатках в образовательной деятельности обучающегося;
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2) модульность — констатировать уровень достижения образовательных результатов, 
соотношение цели и результата на отдельном отрезке учебного процесса;

3) доступность — понятный учителю и обучающемуся комплекс критериев для оцен-
ки состояния и развития качества обучения математике;

4) формализуемость — предоставление возможности для организации процедуры 
оценивания на компьютерной базе с последующим выявлением числовых характе-
ристик.

Кроме того, была поставлена задача предусмотреть возможность оценки уровня 
сформированности функциональной грамотности обучающихся.

Согласно документам ЮНЕСКО [10], функциональная грамотность — это способ-
ность использовать чтение, письмо и вычисления для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений.

В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова [5] рассматривают понятие функциональной негра-
мотности, отмечая среди ее основных причин 1) репродуктивное, нетворческое, строго 
алгоритмизированное мышление, 2) недостаточную операбельность знаний и умений.

Международное исследование PISA [9], ориентированное на оценку уровня функцио-
нальной грамотности обучающихся, включает задания- кейсы, структурными компонен-
тами которой являются следующие:

1) контексты/ситуации (личная жизнь, образование, профессиональная деятель-
ность, общественная жизнь, научная деятельность);

2) математическое содержание (пространство и форма, изменение и зависимости, 
количество, неопределенность и данные);

3) характер познавательной деятельности (формулирование, применение, интерпре-
тация).

Заметим, что, например, издательством «Просвещение» выпущен ряд пособий [1, 8], 
позволяющих вести работу по формированию и оценке функциональной грамотности, 
разработаны открытые банки заданий [2]. 

В этих пособиях также представлены кейс-задания как наиболее соответствующие 
критериям ее оценки.

Таким образом, кейс-задание на оценку функциональной грамотности вполне орга-
нично вписывалось в структуру, близкую к традиционной контрольной работе по мате-
матике.

Исходя из поставленных задач, была проведена работа по формированию модельных 
шкал и критериев оценивания соответствующих компонентов компетенций, комплек-
са заданий для измерения степени сформированности компетенций в образовательной 
области «Математика». Для измерения и оценивания динамики качества обучения ма-
тематике было решено использовать статистические методы, предполагающие построе-
ние шкал с использованием весовых коэффициентов и сопоставительный анализ резуль-
татов на основе статистических критериев.

После отработки понятийного аппарата была разработана концепция критериальной 
модели оценивания результатов обучения, которая состоит из трех блоков (рис. 1):

1-й блок — целевой, в котором описано содержание и детализированы ожидаемые 
результаты обучения.

2-й блок — содержательный, состоящий из заданий обязательного уровня обуче-
ния, продвинутого уровня и кейса, направленного на оценку уровня сформированности 
функциональной грамотности обучающихся.

3-й блок — оценочный, включающий критерии и нормы оценивания.
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Рис. 1.  Критериальная модель оценивания результатов обучения 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. По запросу Департамента обра-
зования и молодежной политики ХМАО-Югры в рамках проекта «Разработка модели еди-
ной региональной системы критериального оценивания качества образовательной дея-
тельности в системе общего образования» [7] была разработана концепция банка заданий 
по учебному предмету «Математика». На основе предложенной модели были разработа-
ны варианты контрольной работы, содержание которых ориентировано на используемые 
в округе учебно- методические комплексы, организована экспертная оценка разработан-
ных вариантов контрольных работ, сформирован банк заданий для 9 класса по учебному 
предмету «Математика».

ВЫВОДЫ. Теоретическая значимость проведенной работы определяется структур-
ной моделью критериального оценивания качества обучения, связывающей целевой, 
содержательный и оценочный блоки. Результаты апробации по учебному предмету «Ма-
тематика» среди обучающихся 9 классов показывают состоятельность разработанной мо-
дели. Предметные результаты определены, понятны, измеримы и иллюстрируют уровень 
применения полученных математических умений в практической деятельности.

Явным достоинством предлагаемой модели, отмечаемым большинством педагогов, 
явилась возможность детализировать образовательные результаты на этапе целеполага-
ния и проектирования учебного процесса. При этом учителя отмечали доступность и про-
зрачность шкалы оценивания, что позволяет обосновать полученный результат, довести 
его в доступной форме обучающемуся или его родителю, а также демонстрирует затруд-
нения и проблемные моменты изученного материала и позволяет оценить качество обу-
чения этому материалу в целом.
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Анализ и обобщение результатов проведенной работы позволяет сделать вывод о том, 
что разработанная модель может быть использована для оценки качества обучения 
не только математике, но и другим предметам, не только отдельного обучающегося, 
но и классного коллектива. Педагог получает инструмент, позволяющий организовать 
прогнозирование, мониторинг и коррекцию образовательных результатов.
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С. М. ЗЫРЯНОВА   МАРШРУТ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ПРИЗНАКАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ОДАРЕННОСТИ

A. T. FERZALIEVA,  INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE 
S. M. ZYRYANOVA   AS A WAY TO DEVELOP A PRESCHOOL 

CHILD WITH SIGNS OF MUSICAL TALENT

Статья посвящена проблеме развития детей дошкольного возраста с признаками 
музыкальной одаренности в условиях дополнительного образования. Решение про-
блемы авторы видят в использовании индивидуальных образовательных маршрутов 

в работе с одаренными детьми в дошкольной образовательной организации. На основе 
изучения нормативно- правовых документов, регламентирующих работу с одаренными 
детьми, анализа психолого- педагогических исследований, авторы раскрывают роль ин-
дивидуализации в дошкольном образовании, представляют характеристику содержания 
понятий «индивидуальный образовательный маршрут», «дети с признаками музыкальной 
одаренности», описывают этапы разработки, содержание разделов индивидуального об-
разовательного маршрута, а также предлагают авторское понимание проблемы.

Опираясь на собственный практический опыт, авторы описывают пути разработки и ре-
ализации индивидуальных образовательных маршрутов для детей с признаками музыкаль-
ной одаренности в условиях дополнительного образования в дошкольной образовательной 
организации.

Авторы приходят к выводу о том, что ключевой идеей при разработке и реализации 
индивидуального образовательного маршрута является создание индивидуализированного 
образовательного пространства, ориентированного на интересы и склонности ребенка, 
учитывающего уровень развития его актуальных способностей и творческого потенциала.

The article is devoted to the problem of the development of preschool children with signs of 
musical talent in the conditions of additional education. The authors see a solution to the problem in 
the use of individual educational routes in working with gifted children in a preschool educational 
organization. Based on the study of regulatory documents regulating work with gifted children, 
analysis of psychological and pedagogical research, the authors reveal the role of individualization 
in preschool education, present a description of the content of the concepts “individual educational 
route”, “children with signs of musical talent”, describe the stages of development, the content of 
sections of the individual educational route, and also offer the author’s understanding of the problem.

Based on their own practical experience, the authors describe ways to develop and implement 
individual educational routes for children with signs of musical talent in the conditions of additional 
education in a preschool educational organization.

The authors come to the conclusion that the key idea in the development and implementation 
of an individual educational route is the creation of an individualized educational space, focused 
on the interests and inclinations of the child, taking into account the level of development of his 
current abilities and creative potential.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время мы наблюдаем за стремительным техническим про-
грессом, внедрением новых технологий во все сферы человеческой жизни, развитием всех 
отраслей науки. Главной движущей силой данных изменений являются люди, обладаю-
щие выдающимися способностями. Именно от них, как от источника интеллектуального 
и творческого потенциала, зависит развитие и процветание страны. Одаренные люди яв-
лялись объектом научного интереса исследователей еще с древних времен и, несмотря 
на то, что на сегодняшний день существует множество теорий одаренности, ученые так 
и не пришли к единому пониманию самого феномена одаренности и интерпретации основ-
ных понятий, связанных с ним. Интерес к данной проблеме обусловлен осознанием уни-
кальности одаренности, с точки зрения интеллектуального потенциала, играющего одну 
из ключевых ролей в развитии всех сфер современного общества. Но если одаренность 
взрослого человека в своем проявлении не вызывает вопросов, то особенности проявления 
признаков одаренности и механизмы ее развития у детей остаются не до конца изучен-
ными. В связи с этим, на сегодняшний день, данной проблеме уделяется особое внимание 
как со стороны научного сообщества, так и со стороны государства.

Государственная образовательная политика последнего десятилетия в качестве одного 
из основных векторов развития современного образования выделила организацию целена-
правленного и адресного сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности 
в той или иной области знаний, что нашло отражение в ряде нормативных документов. Так, 
в Статье 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится 
о необходимости организации различных мероприятий, направленных на выявление и разви-
тие творческих способностей и интереса к научной деятельности у обучающихся; отмечена 
необходимость формирования системы поощрения и поддержки лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности, и оказания содействия в получении такими лицами образования [9].

Особое внимание в нормативных документах также уделяется проблеме создания ус-
ловий для развития одаренности детей в образовательных организациях. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее — ФГОС 
ДО) — один из действующих нормативно- правовых документов, который можно охаракте-
ризовать как документ, стандартизирующий индивидуализацию дошкольного образования. 
Тема индивидуализации обучения красной нитью проходит через все статьи ФГОС ДО. Так, 
в п. 1.4 подчеркивается необходимость построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-
ным в выборе содержания своего образования. В документе постулируется необходимость 
организации образовательного процесса с учетом личностных предпочтений ребенка, его 
интересов и потребностей. Одним из условий развития детей является поддержка инди-
видуальности и инициативы. Это говорит о том, что ФГОС ДО позволяет ребенку стать 
активным участником образовательных отношений, то есть стать субъектом своего обра-
зования [5]. Таким образом, в настоящее время востребованным становится образование, 
при котором осуществляется переход обучающегося в активную позицию, что способствует 
формированию и проявлению у него таких качеств, как самостоятельность, креативность, 
инициативность и активность.

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее — ФОП 
ДО) также рассматривает создание условий для развития детской одаренности, включая 
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психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей. Так, в п. 28.7 содержательного 
раздела отражены следующие направления: «определение вида одаренности, интеллек-
туальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 
развития; вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки 
и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; создание 
атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, 
формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 
индивидуальности; сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его ин-
дивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, 
миром и самим собой; формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 
устойчивости; организация предметно- развивающей, обогащённой образовательной среды 
в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности» 
[4]. Кроме того, ФОП ДО регламентирует разработку индивидуального образовательного 
маршрута по итогам проведения педагогической и психологической диагностик в дошколь-
ной образовательной организации.

Исходя из вышеизложенного, следует, что индивидуализация образования позволяет 
создавать максимально благоприятные условия для развития детской одаренности, так 
как выдающие способности наиболее активно проявляются в деятельности, инициирован-
ной самим ребенком и реализованной по его замыслу и сценарию. В данном случае особое 
внимание следует уделять предоставлению ребенку права выбора способа деятельности, 
выбору инструментов деятельности, выбору времени и необходимого пространства. Но, суще-
ствующая на сегодняшний день проблема высокой численности детей в группах дошкольных 
образовательных организаций, и следующая за ней проблема ограниченного пространства, 
затрудняют возможность предоставления ребенку условий, необходимых для полноценного 
раскрытия имеющегося внутреннего потенциала.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — показать необходимость разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов в развитии детей с признаками музыкальной одаренности 
в системе дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели были применены 
в совокупности следующие методы исследования: теоретические — сравнительный анализ 
психолого- педагогической литературы в рамках исследования проблемы; при разработке 
структурных компонентов индивидуального образовательного маршрута — метод модели-
рования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. На наш взгляд, наиболее благо-
приятные образовательные условия для индивидуализации работы с детьми с признаками 
музыкальной одаренности предоставляет система дополнительного образования на базе 
дошкольной образовательной организации (далее — ДОО), активно развивающаяся в на-
стоящее время.

Изучив основные положения Концепции дополнительного образования детей на период 
до 2030 года, можно выделить цель внедрения данного нормативного документа, которая 
заключается в создании условий для самореализации и развития талантов детей в системе 
дополнительного образования [6]. Выделим несколько особенностей реализации программ 
дополнительного образования, которые подчеркивают их преимущества с точки зрения 
создания условий для развития детской одаренности:

1) возможность свободного выбора ребенком направленности программы является од-
ной из основных и наиболее значимой отличительной особенностью. Уже в старшем 
дошкольном возрасте ребенок способен осознанно подойти к выбору программы 
дополнительного образования (кружка, студии, секции, клуба и т. д.) в зависимости 
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от его личностных интересов и предпочтений. Предоставление свободного выбора 
программы обеспечивает высокий уровень мотивации и значимость образовательной 
деятельности для самого ребенка;

2) возможность реализации дополнительных программ в небольших подгруппах по-
зволяет каждому ребенку быть активным участником образовательного процесса, 
а педагогу — уделить достаточное внимание каждому воспитаннику, «увидеть и ус-
лышать» каждого ребенка;

3) вариативность дополнительных программ. Как правило, программы, реализуемые 
в школах и детских садах, рассчитаны на средний уровень развития детей и не всег-
да удовлетворяют индивидуальные образовательные потребности детей, опережа-
ющих в развитии своих сверстников или испытывающих трудности в обучении. Со-
держание дополнительных программ, не столь стандартизировано и может меняться 
в зависимости от контингента воспитанников;

4) возможность индивидуализации образовательного процесса, обеспечивающая диф-
ференциацию образовательных результатов.

Остановимся подробнее на проблеме реализации принципа индивидуализации как одного 
из основополагающих во ФГОС ДО при работе с детьми с признаками одаренности. Данная 
проблема на основе анализа научных подходов может быть решена через разработку и ре-
ализацию индивидуальных образовательных маршрутов, внедрение и реализация которых 
предполагает включение всех участников образовательных отношений.

В работах С. В. Воробьевой, В. Г. Рындак, М. Б. Утепова, индивидуальный образователь-
ный маршрут определяется как «целенаправленно проектируемая дифференцированная 
образовательная программа» [1]. С. В. Маркова акцентирует внимание на том, что инди-
видуальный образовательный маршрут — это целенаправленная программа деятельно-
сти, которая ориентирована на личностное развитие и обеспечивает сопровождаемому 
позицию субъекта в выборе вариативного содержания и форм образования [3]. Инди-
видуальный образовательный маршрут как интегрированная модель образовательного 
пространства, которая создается педагогами в целях активизации личностных особен-
ностей, индивидуальных возможностей раскрывается в исследованиях М. И. Лукьяновой 
и И. А. Галацковой [2].

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что индивидуальный образователь-
ный маршрут выступает средством достижения цели персональным путем реализации 
личностного потенциала одаренного ребенка. Учитывая, что одаренный ребенок — это 
обучающийся с особыми образовательными потребностями, обладающий высоким уровнем 
развития определенных способностей и мотивации к деятельности, мы считаем возможным 
индивидуализировать образовательный процесс через разработку индивидуального обра-
зовательного маршрута (далее — ИОМ).

Необходимость рассмотрения данной проблемы продиктована образовательной прак-
тикой. Образовательные программы дошкольного образования и дополнительные обще-
образовательные программы, реализуемые в дошкольной образовательной организации 
(далее — ДОО), не могут в большей степени удовлетворить индивидуальные образовательные 
потребности детей с признаками музыкальной одаренности, так как рассчитаны, в ос-
новном, на уровень развития детей, соответствующий возрастной норме. Следовательно, 
одним из главных аспектов деятельности образовательной организации является создание 
для детей с повышенными образовательными потребностями и направленностью интересов 
условий для развития одаренности, в том числе и музыкальной. Дети с признаками музыкаль-
ной одаренности нуждаются в таком сопровождении, которое выходит за рамки обычного 
обучения и воспитания. Такое сопровождение позволит при сотрудничестве со взрослыми 
воплощать сложные замыслы и идеи, реализовывать потребность в общении с музыкой.
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В связи с этим в рамках научной статьи мы представим авторский взгляд на проблему 
путей разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения 
детей с уровнем музыкального развития, превышающим возрастную норму, что, несомненно, 
будет иметь практическое значение для педагогов дошкольного образования и педагогов 
дополнительного образования. Данные положения нашли отражение в авторской образо-
вательной программе дополнительного образования «Радуга талантов» (далее — Програм-
ма), направленной на развитие предпосылок музыкальной одаренности у детей старшего 
дошкольного возраста. Программа построена на принципах развития ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей, доступности понимания и исполнения музыки, предостав-
ления возможности самовыражения, самореализации и инициативности.

Опираясь на собственный практический опыт при реализации содержания Программы 
авторы представляют собственное видение разработки и внедрения индивидуальных образо-
вательных маршрутов для детей с признаками музыкальной одаренности в условиях допол-
нительного образования в дошкольной образовательной организации, предусматривающее 
планирование и осуществление действий педагога в обеспечении развития всех компонентов 
музыкальной одаренности (музыкальные способности, превышающие возрастную норму, 
интерес и инициативность, творческие проявления в музыкальной деятельности). Реализа-
ция индивидуального образовательного маршрута строится через индивидуальные формы 
обучения — индивидуальные музыкальные занятия, музыкально- проектную деятельность, 
заполнение портфолио, участие в концертах и конкурсах и т. п.

Для рассмотрения структуры, содержания и путей разработки ИОМ для ребенка с при-
знаками музыкальной одаренности конкретизируем понятие «музыкальная одаренность». 
Согласно определению М. Т. Таллибулиной, это сложное качественное образование, включа-
ющее наряду со специальными музыкальными способностями творческую и индивидуально- 
личностную составляющую [8]. В качестве компонентов музыкальной одаренности мы выде-
ляем музыкальные способности, превышающие возрастную норму, интерес, инициативность 
в музыкальной деятельности и творческие проявления [10].

Исходя из практического опыта работы, мы выявили, что начальные признаки музы-
кальной одаренности выявляются в периоде дошкольного детства. Такие дети, как правило, 
проявляют повышенный интерес к музыкальной деятельности, отличаются эмоциональной 
отзывчивостью на музыку, очевидными становятся выдающиеся музыкальные способно-
сти — музыкальный слух и чувство ритма. Во время наблюдения за детьми в самостоятель-
ной деятельности, педагоги обращают внимание на творческие проявления и активность 
в игровой зоне с детскими музыкальными инструментами. У детей дошкольного возраста 
музыкальная одаренность также может носить и скрытый характер и проявиться только 
при условии погружения в специальную среду или целенаправленного воздействия педаго-
гов или родителей. Таким образом, мы можем сделать вывод, что дети с признаками музы-
кальной одаренности — это особая категория детей, которые нуждается в индивидуальном 
педагогическом сопровождении, основанном на предпочтениях ребенка и в особом творче-
ском пространстве, позволяющем действовать в соответствии с сиюминутными желаниями, 
внезапным интересом или творческим порывом. Индивидуальное сопровождение одаренного 
ребенка требует от педагога развитой педагогической интуиции, гибкости и мобильности, 
умения быстро принимать решения в соответствии с меняющимися интересами, потреб-
ностями ребенка, то есть умения варьировать образовательную траекторию. От наличия 
вышеперечисленных профессиональных качеств педагога во многом зависит успешность 
реализации индивидуального образовательного маршрута.

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с признаками музы-
кальной одаренности предполагает соблюдение определенных этапов деятельности, которые 
представлены в виде схемы с подробным описанием алгоритма действий педагогов (Схема 1.).
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Схема 1.  Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 
с признаками музыкальной одаренности
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— анализ образовательной среды (возможность посещения ребенком 
музыкальных занятий в рамках дополнительных общеразвивающих 
программ как на базе ДОО, так и в учреждениях дополнительного 
образования; наличие квалифицированных специалистов, анализ 
музыкальной развивающей предметно- пространственной среды)

— анализ социокультурной среды (возможность посещения ребенком 
различных культурных мероприятий, театров, концертов, мастер- классов, 
творческих мастерских и т.д.; организация досуговой деятельности 
в условиях ДОО, способствующей раскрытию творческого потенциала 
ребенка с признаками музыкальной одаренности (концерты, смотры, 
музыкальные гостиные, творческие конкурсы и др.)

— анализ условий для музыкального развития ребенка в семье

— отбор технологий, средств, методов и способов музыкального 
обучения и воспитания, выбор форм организации музыкальной 
деятельности в рамках ИОМ (индивидуальные, подгрупповые, групповые 
занятия), обозначение сроков реализации ИОМ, конечного результата 
и форм представления оценки деятельности

— организация и выбор форм взаимодействия педагогов, родителей 
и социальных партнеров в ходе реализации ИОМ

— выделение и структурирование компонентов ИОМ (информационный, 
целевой, технологический, содержательный, диагностический, 
результативный) и их содержательное наполнение

— анализ итогового варианта ИОМ, соотнесение содержания 
с поставленной целью и задачами, корректировка ИОМ 
при необходимости

— диагностика и анализ полученных результатов по выявлению 
признаков музыкальной одаренности у ребенка

— анализ карт наблюдений за деятельностью ребенка в свободное 
время, в режимных моментах, на музыкальных занятиях (с целью 
выявления склонностей и интересов к определенному виду музыкальной 
деятельности)

— анализ данных, полученных от родителей (творческие проявления, 
повышенный интерес к определенным видам музыкальной деятельности 
в условиях семьи, любимые игры и игрушки, посещение ребенком 
дополнительных занятий и др.)

— обсуждение со специалистами, педагогами и родителями 
направления реализации ИОМ (конкретизация деятельности участников 
образовательных отношений в рамках ИОМ)

— постановка целей и задач ИОМ с учетом полученных данных
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Исходя из предложенной схемы следует, что основная деятельность непосредственно 
по разработке ИОМ приходится на III и IV этапы, а I и II этапы носят больше аналити-
ческий характер, обеспечивая качественную подготовку к разработке содержания ин-
дивидуального образовательного маршрута и созданию благоприятных условий для его 
реализации.

Следует отметить, что на сегодняшний день нет единых требований к структурным 
компонентам ИОМ. Учитывая собственный опыт реализации ИОМ, мы предлагаем при его 
разработке придерживаться следующей структуры, включающей такие разделы, как: 
информационный, целевой, технологический, содержательный, диагностический и резуль-
тативный. Данная структура выделена на основе изучения исследований, посвященных 
проблеме индивидуализации образовательного процесса и разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов при работе с детьми (Е. А. Александровой, И. Е. Емельяновой, 
М. А. Кунаш, Н. А. Лабунской, С. В. Марковой, А. П. Тряпициной и др.).

В Схеме 2 (стр 103) представлена структура индивидуального образовательного марш-
рута для ребенка с признаками музыкальной одаренности, включающая основные разде-
лы, их содержание и практические рекомендации для педагогов дошкольного и допол-
нительного образования по наполнению разделов. 

Представленная в Схеме 2 структура ИОМ универсальна и может быть адаптирована 
под ИОМ ребенка с признаками одаренности в различных сферах. Опишем некоторые 
особенности содержательного наполнения разделов ИОМ для ребенка с признаками 
музыкальной одаренности, реализованного в условиях дополнительного образования 
в дошкольной образовательной организации.

Итак, основные сведения и особенности проявления признаков музыкальной одарен-
ности у детей дошкольного возраста составили содержание информационного раздела. 
Помимо основных сведений в информационный раздел была включена характеристика 
на ребенка, составленная музыкальным руководителем, так как имела важные сведения 
для разработки индивидуального образовательного маршрута. В частности, педагог опи-
сал особенности музыкального развития ребенка, проявление повышенного интереса 
к музыкальной деятельности, эмоциональную отзывчивость и т. д.

В целевом разделе поставлена цель: развитие всех компонентов музыкальной одарен-
ности, а в качестве одной из задач выделена задача — расширение диапазона голоса 
и улучшение артикуляции. Педагог разрабатывает индивидуальный образовательный 
маршрут для достижения данной цели и решения задач на один учебный год. Подобран-
ные методики, систематические занятия, интерес и инициатива, проявляемые ребенком 
к музыкальным занятиям, приносят качественные результаты и одна или несколько 
поставленных задач могут решиться за шесть месяцев, вместо запланированных девяти. 
В связи с этим, педагог может скорректировать или усложнить задачи (например, в пред-
ложенном нами варианте ИОМ были добавлены задачи, направленные на формирование 
певческой дикции и на развитие подвижности голоса). 

Таким образом, удалось решить большее количество задач, чем были запланированы 
на начальном этапе.

Технологический раздел предусматривает отбор педагогических технологий и методик 
музыкального образования. Так, при работе с детьми с признаками музыкальной одаренно-
сти целесообразно применение педагогических технологий, направленных как на развитие 
специальных музыкальных способностей (ладовое чувство, музыкально- слуховые представ-
ления, чувство ритма), так и на развитие их интеллектуально- творческого потенциала. 
Например, мы применяли технологии музыкально- проектной деятельности. С целью 
поддержания познавательного интереса реализовывали индивидуальные и групповые 
проекты: «Мир музыкальных инструментов», «Где живут звуки», «С песенкой по лесен-
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Схема 2.  Структура ИОМ с признаками музыкальной одаренности
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ке», «Слушаем и рассуждаем», «Рисуем музыку» и т. д.); современные информационные 
технологии (для демонстрации презентационного материала, видеоряда под музыку, инте-
рактивных музыкально- дидактических игр); технологии развития ассоциативно- образного 
мышления (для формирования представлений о синтезе искусств); здоровьесберегающие 
технологии (арт-терапия, эстетотерапия, логоритмика и. т. д.).

Отбирая формы работы с музыкально- одаренными детьми, помимо индивидуальных 
и подгрупповых музыкальных занятий, мы планировали участие ребенка в различных 
концертах с сольными или ансамблевыми номерами, театральных постановках, конкурсах 
и т. д. Выбор форм зависит от решаемых на каждом конкретном этапе реализации ИОМ 
задач. Так, для развития навыков танцевальных импровизаций, импровизаций на детских 
музыкальных инструментах и для преодоления застенчивости у детей, подойдут подгруп-
повые занятия, а для развития музыкально- слуховых представлений приоритетной формой 
работы являются индивидуальные музыкальные занятия.

Отбирая методы для развития музыкальной одаренности, мы рекомендуем использо-
вать методы, способствующие раскрытию творческого потенциала и чувственной стороны 
восприятия музыки, то есть они должны носить импровизационный характер и давать 
возможность для самовыражения средствами музыки. Наиболее качественные результаты 
в реализованном нами ИОМ, показало использование таких методов, как: метод размыш-
ления о музыке Д. Б. Кабалевского, метод активизации творческих проявлений и метод 
моделирования элементов музыкального языка Т. Э. Тютюнниковой, метод творческих 
заданий (Н. А. Ветлугиной), метод контрастного сопоставления О. П. Радыновой и др.

Содержательный раздел отражает основное содержание деятельности. Отбор содержа-
ния и музыкального репертуара необходимо осуществлять не только с учетом индивидуаль-
ных особенностей и уровня музыкального развития ребенка, но и с учетом его личностных 
предпочтений и интересов. Так, при подборе песенного репертуара, музыки для творческих 
импровизаций или музицирования, для оркестровки музыкального произведения ребенку 
были предложены на выбор несколько музыкальных композиций, из которых он выбирал 
наиболее понравившиеся.

Представим фрагмент заполнения содержательного раздела ИОМ в Таблице 1.

Таблица 1.   Фрагмент содержательного раздела индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с признаками музыкальной одаренности  
(пример заполнения)

Компоненты 
музыкальной 
одаренности

Имеющиеся 
трудности Пути решения Содержание 

деятельности
Сроки 

реализа-
ции

Музыкальные 
способности:
1) ладовое чув-
ство,
2) музыкально- 
слуховые пред-
ставления,
3) музыкально- 
ритмическое 
чувство

1) Небольшой 
диапазон голоса 
(ре1 — си1);
2) трудности 
с дыханием 
во время испол-
нения песен.

1) Подбор упраж-
нений для расши-
рения певческого 
диапазона (до1 ‒ 
до2);
2) исполнение 
песен с короткими 
фразами;
3) развитие умения 
слушать себя, раз-
вивать способность 
слушать и анали-
зировать качество 
исполнения

1) Упражнения по ме-
тодике В. Емелья-
нова;
2) двухтактовые 
попевки, песни 
в умеренном темпе 
(размер 2/4) с после-
дующим усложнени-
ем («Кошку грамоте 
учили», «Ленивый 
кот», «Два козленка» 
из пособия Н. Андре-
евой «Уроки вокала 
для самых малень-
ких»)

Сентябрь- 
ноябрь
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Творческие  
проявления

Не проявля-
ет интереса 
к импровизации 
под музыку

Определить 
музыкальные 
предпочтения 
ребенка, используя 
метод наблюдения 
в самостоятельной 
деятельности, бесе-
ду с ребенком

Просмотр видео-
версии концертных 
номеров хореографи-
ческих коллективов; 
игры-импровизации 
под музыку, выбран-
ную ребенком 

В течение 
года

Инициатива 
и интерес к музы-
кальной деятель-
ности

Проявляет 
интерес к игре 
на фортепиано 
(обучение в ДОО 
не предусмотре-
но программой)

Поддержать инте-
рес ребенка, вклю-
чив элементы игры 
на фортепиано 
в рамках индивиду-
альных занятий

1) Формированием 
первоначальных 
навыков владения ин-
струментом (посадка, 
постановка рук, изу-
чение клавиатуры);
2) игры «Путешеству-
ем по клавиатуре»;
3) упражнение «Рит-
мические задачки» 
(повторение ритма 
на одном звуке)

В течение 
года

В диагностическом разделе ИОМ раскрывается система индивидуального диагностиче-
ского сопровождения, а также описаны применяемые диагностические методики и резуль-
таты диагностики, отражающие актуальный уровень развития компонентов музыкальной 
одаренности. В частности, при реализации содержания данного раздела мы применяли 
авторскую диагностику развития музыкальных способностей, направленную на выявления 
уровней развития всех компонентов музыкальной одаренности. Также мы использовали 
диагностику музыкальных способностей Н. А. Ветлугиной, О. П. Радыновой и др. В диагности-
ческом разделе анализировали результаты наблюдения за ребенком во время музыкальных 
занятий, в свободной деятельности и в условиях семьи; наблюдения педагога из музыкаль-
ной школы и его экспертная оценка музыкальных способностей сопровождаемого ребенка; 
предыдущие достижения за участие в различных конкурсах и так далее. Динамику развития 
ребенка отражали в виде гистограмм, диаграмм.

Мониторинг полученных результатов отслеживали в результативном разделе. На данном 
этапе определялась эффективность и результативность реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута, где были представлены достижения ребенка: участие в конкурсах, 
в сольных и ансамблевых концертных номерах, при освоении навыков игры на детских 
музыкальных инструментах. Ожидаемые результаты сопоставляли с полученными, пла-
нировали перспективу на следующий учебный год или же другой период, необходимый 
для достижения поставленных целей.

ВЫВОДЫ. Таким образом, ключевой идеей при решении проблемы развития детей 
с признаками музыкальной одаренности является создание индивидуализированного 
образовательного пространства, ориентированного на интересы и склонности ребенка, 
учитывающего уровень развития его актуальных способностей и творческого потенциала. 
Следовательно, индивидуальный образовательный маршрут выступает способом поддержки 
и развития детской одаренности, а также является целенаправленной программой деятель-
ности ребенка, обеспечивающей его субьектную позицию в выборе содержания и форм му-
зыкального образования с учетом его интересов и склонностей. Личностно- ориентированное 
взаимодействие взрослого с ребенком при реализации запланированной деятельности явля-
ется гарантией успеха в развитии детской одаренности. К условиям развития музыкальной 
одаренности при реализации ИОМ можно отнести следующие: создание ситуации успеха, 
предоставление права выбора музыкальной деятельности, учет интересов и потребностей, 
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отсутствие стандартов как образцов творческой деятельности. При разработке и реализации 
ИОМ для ребенка с признаками музыкальной одаренности необходимо учитывать также 
результаты наблюдения за ребенком во время самостоятельной деятельности, к которым 
можно отнести предпочитаемый вид музыкальной деятельности, проявляемый интерес 
к музыкальному центру, самостоятельные проявления ребенка в разных видах музыкальной 
деятельности, музыкальные предпочтения ребенка, творческие проявления.
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В статье рассматривается апробация элементов персонализированного обуче-
ния как возможности формирования конкурентоспособности выпускников вуза 
за счёт развития способности выстраивать свою персональную образовательную 

траекторию в течение всей жизни. Сделан анализ исследований, посвящённых вопро-
сам персонализации образования. По результатам наблюдений и тестирования студен-
тов выделены такие проблемы организации персонализированного обучения, как пе-
рестройка работы преподавателя, готовности студентов взять на себя ответственность 
за собственное образование, техническое и информационное обеспечение персонализи-
рованной траектории и пр.

The article examines the testing of personalized learning elements as an opportunity to devel-
op the competitiveness of university graduates by developing the ability to build their personal 
educational path throughout their lives. An analysis of studies devoted to the issues of person-
alization of education has been made. Based on the observations' results and students' testing, 
such problems of organizing personalized learning as restructuring the work of the teacher, the 
willingness of students to take responsibility for their own education, technical and information 
support for a personalized trajectory, etc. were identified.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персонализированное образование, личностное развитие, циф-
ровая образовательная среда
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ВВЕДЕНИЕ. Цифровая трансформация, стремительно захватывающая все сферы че-
ловеческой деятельности, выявила проблемы подготовки специалистов, способных дока-
зать и постоянно поддерживать в профессии свою конкурентоспособность. Данная про-
блема должна решаться через формирование таких цифровых компетенций, как навыки 
сбора и критического анализа информации из различных источников, обработки боль-
ших объемов данных, навыков применения современных технологий в решении профес-
сиональных задач, т. е. формирование междисциплинарных знаний о комбинированных 
технологических подходах к решению профессиональных задач (цифровые двой ники, 
виртуальное моделирование, Интернет вещей, нейросети и пр.) [2; 15]. Формирование та-
ких компетенций позволит выпускникам вузов не только работать с различными видами 
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информации в цифровой среде, но и применять их в управлении проектами, при работе 
с продуктами цифровой трансформации, освоении основ цифровой безопасности и, как 
итог, — понимание технических возможностей современных цифровых устройств и тех-
нологий [15].

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» [14] одной из поставленных задач является формирование у выпускников 
российских вузов информационных навыков, лежащих в основе цифровой грамотности, 
которые позволят им стать конкурентоспособными специалистами в формирующемся 
обществе знаний, эффективно использовать цифровые ресурсы в области науки, техники 
и культуры. Важность этой задачи подчеркивается и в национальном проекте «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [9], где выделяются значительные средства на подго-
товку высококвалифицированных кадров для новой цифровой экономики.

Кроме того, переход от индустриального общества к информационному требует от вы-
пускника вуза способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям, развивать 
имеющиеся навыки и умения, постоянно совершенствовать свои знания, то есть не пре-
кращать своего образования и после получения диплома [2, 15]. Не умея выстраивать 
свою образовательную траекторию на протяжении всей жизни, человек рискует безна-
дёжно отстать в своём развитии, потеряв то, что было получено в вузе.

Согласно Э. Ф. Зееру [7], особенностями развития цифрового (информационного) обще-
ства являются:

— оцифровка всех сфер жизни человека;
— развитие цифровой экономики;
— распространение коммуникационных технологий в профессиональной деятельно-

сти;
— быстрая трансформация социально- профессиональных технологий;
— появление киберпространства, сочетающего реальную, виртуальную и дополнен-

ную реальность;
— неопределённость социально- профессионального будущего молодёжи.
Для того, чтобы все вышесказанное не стало неожиданностью для выпускника вуза, не-

обходим новый подход к построению образовательного процесса в вузе — модернизация 
образования по следующим направлениям [10]:

— совершенствование технологий личностно- ориентированного обучения;
— развитие электронного обучения;
— использование онлайн- обучения для построения индивидуальной образовательной 

траектории;
— изменение темпа обучения.
Недостаточно научить будущего специалиста навыкам работы в цифровой среде. В про-

цессе обучения в вузе должны формироваться не только цифровые навыки, но и такие 
личностные качества, как способность к адекватной самооценке, самомотивация и уме-
ние учиться. Это требует нового подхода к обучению. В Государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования на 2018–2025 годы» в докладе Правительства 
Российской Федерации Федеральному Собранию России «О реализации государственной 
политики в области образования» ставится задача совершенствования индивидуальных 
подходов к обучению путем разработки индивидуальных образовательных траекторий [3, 5]

Многие исследователи в качестве образовательной модели, обеспечивающей индиви-
дуальный подход, рассматривают персонализированное обучение [1, 4, 6–8, 10, 13, и др.]. 
Персонализация в образовании предполагает, прежде всего, самостоятельное проектиро-
вание обучающимися содержания, технологий, темпа своей учебно- познавательной дея-
тельности, принятие ответственности за результаты своего обучения.
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ЦЕЛЬЮ статьи является выявление возможностей создания условий персонализиро-
ванного обучения студентов инженерных специальностей на примере освоения дисци-
плины «Информатика».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе используются методы наблюдения, анкетирова-
ния, теоретико- методологического анализа (изучение степени разработанности пробле-
мы), изучения и анализа нормативных документов, обобщения теоретических положений 
и формирования практических предложений на основе имеющегося опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Персонализация образования — 
это воплощение идей развивающего обучения (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-
конина и др.), концепций личностно- ориентированного обучения (И. С. Якиманская, 
Н. И. Алексеев) и личностно- развивающего образования (Е. В. Бондаревская, В. В. Сери-
ков) на основе современных цифровых технологий. Методологическое основание — тео-
рия персонализации В. А. Петровского, в которой личность рассматривается как субъект 
своего развития и самостоятельности, а персонализация не только как индивидуальная, 
но и как общественная потребность. [11]. Теоретико- прикладные основания разрабаты-
ваются такими исследователями, как Э. Ф. Зеер [7, 10], Н. В. Савина [12], З. А. Каргина [8], 
В. В. Грачёв [4] и др.

Зеер Э. Ф., Симанюк Э. Э. определяют персонализированное образование как процесс, 
направленный на «…самостоятельное проектирование обучающимися содержания и тех-
нологий своей учебно- познавательной деятельности, индивидуальной траектории учения 
и критериальной оценки своих достижений» [7, с. 19].

Основным преимуществом персонализации обучения является то, что, при поддержке 
преподавателя, у обучающегося есть возможность построить свою личную образователь-
ную траекторию.

Отличительными чертами персонализации являются свобода выбора, возможность 
управлять образовательной деятельностью и развивать собственный образовательный 
маршрут, планируя: [1, 4, 6, 10]

— содержание и темп изучения учебного материала;
— уровень сложности учебного задания;
— возможность выбора способов решения и проверки учебной задачи;
— возможность работать в группе или индивидуально;
— и пр.
Можно выделить проблемы, с которыми сталкивается преподаватель при использова-

нии традиционных методов обучения при изучении информатики:
— потребительское отношение студентов бакалавриата к информации;
— отсутствие у студентов понимания необходимости формируемых навыков, которые 

будут востребованы при изучении дисциплин профессиональной направленности 
и в дальнейшей профессиональной деятельности;

— незаинтересованность и безынициативность студента при решении задач, постав-
ленных в ходе изучения дисциплины;

— преимущества репродуктивного характера реализации информационных процессов, 
привычка работать «по шаблону" и пошаговому объяснению алгоритма работы пре-
подавателем;

— неспособность адекватно оценить уже имеющиеся знания и навыки.
Поскольку информатика изучается в первом семестре первого года обучения, к выше-

перечисленным можно добавить еще две проблемы:
— несмотря на то, что студенты- первокурсники активно работают с различными ви-

дами информации, навыки эффективной работы с данными, умение систематизировать 
и анализировать полученную информацию у большинства из них отсутствуют;
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— изучение информатики, информационных технологий не связано с предметами, изу-
чаемыми на старших курсах, а базовые навыки забываются без постоянного исполь-
зования или устаревают.

Между тем, такие цифровые компетенции, формируемые у студентов в процессе изуче-
ния информатики, как умение выбирать источник и состав данных, умение анализировать 
полученную информацию, объяснять несоответствия и обосновывать возможности обобще-
ния, навыки автоматизации объединения нескольких массивов данных, умение визуализи-
ровать данные и представлять их в профессиональном сообществе, навыки и знания в обла-
сти информационной безопасности и конфиденциальности данных, востребованы не только 
в дальнейшем образовании, но и в дальнейшей профессиональной деятельности [2; 3; 15].

Выпускники средней школы, поступающие в университет на инженерные специаль-
ности, имеют различный уровень подготовки по информатике и ИКТ, хотя за последние 
пять лет уровень подготовки значительно возрос. Если в 2015–2018 гг. только 3%-5% 
первокурсников отмечали в анкетах изучение языков программирования, от 34% до 57% 
владение базовыми знаниями электронных таблиц и только от 3% до 8% баз данных, 
то в 2023 г. количество таких студентов увеличилось в среднем до:

— 18% изучавших языки программирования;
— 93% знающих основы работы с электронными таблицами;
 — 10% изучавших базы данных.
Наблюдение и тестирование студентов- первокурсников направления подготовки «Не-

фтегазовое дело» в течение нескольких лет позволило сделать следующие выводы:
— более 80% первокурсников привыкли работать по шаблону;
— почти 55% обучающихся не могут адекватно оценить уже имеющиеся умения и на-

выки;
— более 90% не умеют определять цели, которые в состоянии достичь, поэтапно реа-

лизуя поставленные задачи;
— более 60% используют первую найденную информацию, не стараясь её проанализи-

ровать, сравнить информацию из нескольких источников.
Главная задача персонализированного обучения — это формирование учебной само-

стоятельности студентов. Поэтому, на первом практическом занятии студентам предла-
гается самостоятельно оценить имеющиеся знания и навыки и выбрать уровень и глубину 
изучения дисциплины, способы изучения и оценивания. Если студент уверен в своих зна-
ниях, например, электронных таблиц, ему предлагается сделать тестовое задание на зна-
ние MS Excel, проверяющее сформированность базовых навыков (адресация, основные 
математические и статистические функции, функции анализа, визуализация информа-
ции и пр.). Успешное выполнение тестового задания даёт возможность сократить время 
на изучение основ программы и выбрать для дальнейшего изучения либо углублённое 
изучение электронных таблиц, либо программные продукты, которые ранее не изучались.

Но остаётся проблема определения студентом своих знаний, психологических возмож-
ностей, имеющихся навыков и привычек. В первые недели обучения изучать дисциплину 
на самом высоком уровне готовы практически все. По мере освоения учебного материала 
выясняется, что у кого-то не хватает базовых знаний, кому-то трудно выйти за рамки шабло-
на, а кто-то просто не в состоянии затратить чуть больше усилий, чтобы понять и усвоить но-
вый материал. В первый же месяц изучения дисциплины происходит разделение на группы:

1 группа: студенты, готовые приложить усилия для изучения нового материала любой 
сложности, в том числе выходящий за рамки программы;

2 группа: студенты, готовые приложить определённые усилия для того чтобы иметь 
достаточно высокий рейтинг, но не заинтересованные в получении знаний, выходящих 
за рамки учебного материала;
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3 группа: студенты, которые готовы решить единственную задачу — получить балл, 
позволяющий продолжить обучение и, в конце концов, получить диплом.

Из 223 студентов- первокурсников решили взять тестовое задание 56 человек (25,1%). 
Из взявших тестовое задание полностью с ним справились только 4 студента (1,8%). Спра-
вились с частью задания (применением основных функций и визуализацией данных) 23 
человека (10,3%). Из оставшихся 29 студентов 13 человек (5,8%) вернули задания, сказав, 
что не справятся. Остальные 16 (7,2%) не смогли адекватно оценить имеющиеся знания, 
пытаясь выполнить задания без применения необходимых функций и инструментов. К со-
жалению, в первой группе оказалось всего 4 человека из 223. Во второй группе 23, но 16 
студентов выразили желание пробовать свои силы в изучении более сложного материала.

На сегодняшний день выдача учебного материала в рамках программы — это ориен-
тация на третью группу. Но специалисты, ориентированные на современные требования 
рынка труда, могут «получиться» только из студентов, относящихся к первой и второй 
группам.

Варианты использования приёмов персонализации для разных групп разные. Студен-
там первой и второй групп были предложены на выбор задания (MS Excel), которые пред-
лагаются в качестве тестов при поступлении на работу, либо изучение баз данных, либо 
изучение языка программирования (для тех направлений, в учебных планах которых про-
граммирования не предусмотрено). Кроме того, был дан выбор формы изучения дисци-
плины: обязательное посещение всех занятий или свободное посещение (с возможностью 
online или очных консультаций) при регулярных отчётах о выполненной работе.

Свободное посещение выбрали пять человек (двое из 1 группы и трое из второй со-
ответственно). По итогам промежуточной аттестации двое студентов из второй группы 
не смогли предоставить отчёт о проделанной работе в ими же назначенные сроки, поэ-
тому им было предложено обязательное посещение занятий. Оставшиеся на дистанцион-
ном обучении трое студентов в течение семестра обращались за консультацией, а в ого-
ворённые при получении задания сроки, защитили свои работы.

 Опрос студентов и тестовые практические задания позволяют обозначить принадлеж-
ность студента к одной из групп. Границы групп условны и позволяют студентам повы-
шать/понижать уровень и глубину изучения дисциплины в зависимости от поставленных 
целей и прилагаемых усилий.

Разный уровень подготовки студентов, разная скорость восприятия и усвоения ма-
териала требуют не только разноуровневых заданий, но и непосредственного участия 
студента в планировании своей образовательной траектории. Такой подход невозможен 
без удобной, хорошо развитой электронной образовательной среды [2, 6, 10]. В качестве 
основы для создания подобной среды можно использовать систему Moodle.

Помимо основного программного материала, в системе размещаются теоретические 
и практические материалы разной степени сложности, продублированные для студен-
тов с различными способами восприятия информации (аудиалы, визуалы, кинестетики), 
ссылки на образовательные платформы ведущих вузов страны, электронные сервисы, на-
бор цифрового инструментария, предлагаемого преподавателем, ссылки на тематические 
и профессиональные интернет- сообщества, образовательные блоги и подкасты — всё, 
что может помочь студенту выстроить персонализированную образовательную траекто-
рию. Студент, определяя для себя уровень освоения дисциплины, кроме материалов, из-
учаемых на занятиях, получает в помощь дополнительные учебные материалы и ссылки.

Например, материалы лекции, проведённой преподавателем, размещаются в системе 
в нескольких видах: текст в формате Word, презентация, видеоролики с разбором приме-
ров, тематические ссылки на открытые курсы ведущих вузов страны. Задания к практи-
ческим работам предлагаются нескольких уровней сложности: выполнение по шаблону 
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(репродуктивный), планирование и самостоятельное выполнение (продуктивный), поиск 
собственного решения проблемных задач, проецирование изучаемого материала на зада-
чи профессиональной деятельности (творческий).

Персонализированная образовательная среда позволяет создавать условия для само-
организации личности в процессе образовательной деятельности, расширения образо-
вательного пространства за счет дополнительных ресурсов на основе очной и дистанци-
онной форм, создания персональных информационных ресурсов и рабочих пространств, 
интегрированных в информационное пространство вуза.

ВЫВОДЫ. Глобальная цифровизация требует от вузов переосмысления подходов 
к подготовке будущих специалистов. Одним из таких подходов могла бы стать разработка 
персонализированных образовательных траекторий, направленных на личностное разви-
тие обучающихся. Для реализации такого подхода, помимо перестройки работы препо-
давателя, обеспечения доступа к передовым цифровым средам и техническим условиям, 
необходимо, чтобы студенты были готовы взять на себя ответственность за собственное 
образование. Важно выявить таких студентов уже в первые дни обучения и создать усло-
вия для реализации персонализированного обучения. В качестве мотивации к изучению 
дисциплины, учащимся должна быть предоставлена информация о навыках, необходимых 
в профессиональной деятельности и развиваемых в ходе изучения учебного материала.

Даже частичный переход к персонализированному обучению требует полной пере-
стройки подготовки учебных материалов со стороны преподавателя: представление зада-
ний разного уровня сложности, изложение учебных задач с учётом особенностей воспри-
ятия материала, возможность выбора отчётности и пр.

Главная задача, которую помогает решать использование персонализации обучения — 
формирование учебной самостоятельности студентов.

Обучающийся не просто «проходит» учебный материал, а изучает то, что необходимо 
ему для достижения поставленной цели. Например, выполнить тестовые задания, предла-
гаемые работодателями при найме сотрудников. Изучение необходимого учебного мате-
риала может потребовать разное количество времени у разных обучающихся, что создаёт 
трудности для преподавателя при управлении учебным процессом, но гарантирует фор-
мирование необходимых навыков у каждого студента.
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В статье представлена актуальная проблема высшего профессионального образо-
вания — формирование субъектной позиции у будущих педагогов. Поставлена 
цель — обосновать возможность формирования субъектной позиции бакалавров 

направления подготовки «Педагогическое образование» в воспитательной деятельности 
педагогического вуза.

Актуальность и новизна материала заключаются в определении показателей субъектной 
позиции студентов — будущих педагогов, представлении форм и методов формирования 
данной позиции в процессе организации деятельности педагогического отряда «Клюква» 
Сургутского государственного педагогического университета. Проекты, игровые програм-
мы, мастер- классы, тренинги, лектории, методические разработки педагогического отряда 
неоднократно были представлены на конкурсах всероссийского уровня и удостоены призо-
вых мест (XI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший студенче-
ский педагогический отряд» (Анапа, 2022 г.), Всероссийский форум студенческих педаго-
гических отрядов «Вожатская смена: новая высота!» (Барнаул, 2023 г.), IV Всероссийский 
конкурс молодежных проектов «Вожатые России» (Екатеринбург, 2023 г.). Деятельность 
бойцов педагогического отряда направлена на развитие субъектности у будущих педаго-
гов, сформированности у них активной жизненной позиции, инициативы, ответственности 
за принятые решения и др. Результаты наблюдения за деятельностью отряда позволили 
авторам статьи выявить одни из эффективных способов формирования субъектной пози-
ции у студентов: упражнения на самопознание, самоорганизацию, развитие социального 
и эмоционального интеллекта и др. Выявлена необходимость грамотной разработки про-
грамм воспитательной деятельности, проектирования инновационных форм ее организа-
ции, сотрудничества с работодателями и социальными партнерами педагогического уни-
верситета.

The article presents the current issue in higher professional education — the formation of 
a subjective position among future educators. The aim is to substantiate the possibility of devel-
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oping a subjective position among bachelor's students in the field of "Pedagogical Education" in 
the educational activities of a pedagogical university.

The relevance and novelty of the material lie in defining the indicators of students' subjective 
position — future educators, presenting forms and methods of forming this position in the process of 
organizing the activities of the "Klyukva", pedagogical group at Surgut State Pedagogical University. 
Projects, game programs, master classes, trainings, lectures, and methodological developments 
of the pedagogical group have been repeatedly presented at competitions of all- Russian level and 
awarded prizes (XI All- Russian Competition of Professional Excellence "Best Student Pedagogical 
Squad" (Anapa, 2022), All- Russian Forum of Student Pedagogical Squads "Camp Leaders: New 
Heights!" (Barnaul, 2023), IV All- Russian Competition of Youth Projects "Camp Leaders of Russia" 
(Yekaterinburg, 2023). The activities of the pedagogical group memebers are aimed at developing 
subjectivity among future educators, forming an active life position, initiative, responsibility for de-
cisions made, etc. Observations of the group's activities allowed the authors of the article to identify 
some effective methods of forming a subjective position among students: exercises on self-awareness, 
self-organization, development of social and emotional intelligence, etc. The need for a well-thought-
out development of educational activity programs, designing innovative forms of its organization, 
cooperation with employers, and social partners of the pedagogical university has been identified.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъектность, субъектная позиция, воспитательная работа, пе-
дагогический вуз, студенты, педагогический отряд.

KEY WORDS: subjectivity, subjective position, educational work, pedagogical university, 
students, pedagogical group.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время стратегические цели современной России базируются 
на экономическом росте и национальном благосостоянии. Указом Президента РФ «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках на-
циональной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» определена 
особая необходимость создания условий для воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности. Кроме того, поставлена задача формирования эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной 
на принципах справедливости и всеобщности, направленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех обучающихся [9].

Фундаментальной основой в достижении данных целей является система обучения 
и воспитания, которая при целесообразном системном планировании и функционирова-
нии напрямую способствуют развитию индивидуальных потенциалов обучающихся всех 
уровней образования, формированию социально активной, компетентной и самостоятель-
ной личности. Педагогическая деятельность в контексте данной цели должна создавать 
стимулы для развития студентов как субъектов образовательного процесса, способствуя их 
личностному росту и профессиональному становлению.

Научные труды в области психологии и педагогики высшей школы М. В. Ажиева, 
В. В. Бондаренко, Е. А. Гараевой, О. Ю. Заславской, О. И. Крушельницкой, Т. В. Победин-
ской, М. В. Полевой, М. А. Таниной, Д. С. Тишкова, А. Н. Третьяковой, В. А. Юдиной [1, 3, 4, 
6, 14, 15] и др., как и существующая образовательная практика, демонстрируют опреде-
ленные проблемы отсутствия адекватной мотивации, самостоятельности и вовлеченности 
студентов в образовательный процесс. Для эффективного решения этих проблем необхо-
димо создание в высших учебных заведениях таких условий, которые будут способствовать 
активному участию студентов в развитии у них профессиональных умений и ценностных 
ориентаций к педагогической профессии, соответствующих целям стратегии националь-
ного развития, иными словами ориентации воспитательной деятельности университета 
на формирование субъектной позиции у будущих педагогов.
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ЦЕЛЬ статьи — обосновать возможность формирования субъектной позиции бакалав-
ров направления подготовки «Педагогическое образование» в воспитательной деятельно-
сти педагогического вуза (на примере деятельности педагогического отряда).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Понятие субъекта и субъектности восходит к философии 
Аристотеля. С развитием науки данные феномены становятся центром внимания психоло-
гии и в дальнейшем педагогики. По мнению К. А. Абульхановой- Славской, следует разли-
чать два варианта понимания субъекта: общий (общефилософский, трактуемый как неко-
торая активность человека, направленная на него самого) и специальный (позволяющий 
раскрыть качественную сторону тех отношений, в которых, собственно, реализуется любой 
вид активности человека) [2, С. 8]. В педагогике понятие субъекта представляет собой ак-
тивного участника образовательного процесса, обладающего индивидуальными мотивами, 
интересами и определенными способностями. Обучающийся- субъект не только принима-
ет информацию, которую транслируют педагог, но и активно участвует в образовательном 
процессе, выстраивая личный путь обучения и воспитания, с информацией и окружающей 
средой. Существенным признаком субъекта деятельности является наличие установки, 
т. е. актуальной готовности человека к ее инициированию и продолжению.

Субъектность же представляет собой качество индивида. В подходе А. Г. Асмолова [7] 
субъектность рассматривается как особая черта активности, отражающая внутреннюю 
сущность личности, что тесно связано с мотивацией. Одновременно субъектность воспри-
нимается как способность индивида к целенаправленному контролю над своей деятельно-
стью. В педагогике высшей школы, через призму данной концепции субъектность можно 
интерпретировать как способность студентов самостоятельно регулировать свое образова-
ние: начиная от постановки целей и контроля за процессом саморазвития до оценки полу-
ченных результатов.

Исходя из сказанного, субъектная позиция — это «целенаправленная, активная и раци-
ональная позиция человека в повседневной жизнедеятельности и по мере его развития» 
[16, С. 73]. Процесс формирования и развития субъектной позиции реализуется в системе 
разнообразных субъект- субъектных отношений, на основе мотивированной деятельности, 
включающей личную ответственность субъекта за ее результат. В данном ключе форми-
рование субъектной позиции диктует необходимость формирования не только знаниевого 
компонента, но и личностных качеств, необходимых для их будущей профессиональной 
деятельности.

Несмотря на то, что «субъектность» и «субъектная позиция» тесно связаны, они не яв-
ляются идентичными понятиями. Субъектность относится к более общему пониманию 
личности как субъекта, обладающего собственными чертами, способностями и характери-
стиками. Это понятие подчеркивает внутреннюю природу личности, ее индивидуальность, 
способность к саморазвитию и самовыражению. Субъектная позиция обозначает конкрет-
ное положение, точку зрения или активную позицию, которую индивид занимает в опреде-
ленной ситуации или деятельности (в нашем случае — педагогической).

В образовательном контексте значение описываемых явлений заключается в переходе 
от традиционной модели обучения, где студент пассивно принимает информацию, к ин-
новационной модели, где он активно участвуют в формировании своего образовательного 
пространства. Один из основополагающих нормативных документов в образовании Феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» это учитывает. Несмотря на отсутствие 
в нем какой-либо формулировки про «субъектность», в Стандарте отражена необходимость 
участия студентов в формировании программы обучения по направлению подготовки; 
на практике это реализуется через выбор элективных дисциплин и факультативов. Воспи-
тательная деятельность вуза, в свою очередь, регулируется уставом организации и локаль-
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ными нормативно- правовыми актами, поэтому необходимость формирования субъектной 
позиции в этом поле будет зависеть от стратегии конкретного университета.

Л. Г. Пак, Н. П. Устинова, С. А. Фадеева [10, 16, 17] подчеркивают, что субъектность 
и субъектная позиция обучающегося являются ключевым аспектом формирования вы-
сококвалифицированного специалиста в современном мире. Это означает, что студент 
должен обладать способностью принимать самостоятельные решения, анализировать 
возможные последствия своих действий и чувствовать ответственность за личный вклад 
в общество и судьбу нашей страны. Подобная необходимость особенно значима, на наш 
взгляд, для студентов- будущих педагогов, так как формирование субъектной позиции по-
зволит им развивать способность не только к рефлексии и самопознанию, но и к эмпатии 
и пониманию индивидуальных потребностей учеников.

Н. П. Устинова представляет формирование субъектной позиции обучающихся в виде 
конструкта, пять этапов которого способствуют совершенствованию универсальных учеб-
ных действий [16]. С. А. Фадеева рассматривает субъектную позицию педагога как тради-
цию [17]. Л. Г. Пак предлагает развивать субъектность в стратегическом и практическом 
аспектах: первый аспект связан с внешне организованной социализирующей деятельно-
стью (передача знаний, умений, профессионального опыта и др.), второй — с внутренней 
деятельностью субъекта (умением преломлять существующие установки через собствен-
ный субъективный мир) [10]. Согласно мнению данных ученых, важным элементом в за-
явленном процессе является создании образовательной среды, где каждый обучающийся 
ощущает свою значимость и может успешно развиваться. Вместе с тем, исследований в об-
ласти изучения возможностей воспитательной деятельности вуза в формировании субъ-
ектной позиции студентов недостаточно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Нами была проведена диагностика 
уровней сформированности субъектной позиции студентов факультета педагогики и психо-
логии Сургутского государственного педагогического университета. Цель данной диагности-
ки — определить степень активности и ответственности будущих педагогов, их социальную 
роль в образовательном процессе, осознанность собственных действий, сформированность 
рефлексивных умений и выявление стадии самостоятельности и субъектности.

Первый блок вопросов был построен на основе теста «Смысложизненные ориентации 
(методика СЖО)» Д. А. Леонтьева [8]. Второй блок вопросов сформирован на основе мо-
дифицированной методики диагностики стадий становления субъектности ОСС–С2.4 [5]. 
Третий блок вопросов был социологической направленности.

Методика Д. А. Леонтьева основана на предположении, что у каждого человека есть 
определенные смысловые ориентации, которые влияют на его поведение, восприятие 
мира и деятельность в целом. Эти ориентации могут быть связаны с ценностями, убежде-
ниями и приоритетами, которые определяются субшкалами. Таких субшкал пять, они де-
монстрируют: цели в жизни, процесс жизни (интерес и эмоциональная насыщенность жиз-
ни), результативность жизни (удовлетворенность самореализацией), локус контроля «Я» 
(Я — хозяин жизни), локус контроля «Жизнь» (управляемость жизни) [8, С. 14–15].

Мы предполагаем, что методика диагностики смысложизненных ориентаций, может 
служить инструментом для понимания сформированности субъектной позиции у студен-
тов, поскольку в ней представлено:

— отражение ценностей и убеждений (диагностика смысложизненных ориентаций по-
могает выявить основные ценности и убеждения в различных сферах жизни, которые 
определяют, что для человека важно, жизненно значимо, формируют основу субъ-
ектной позиции);

— определение приоритетов (анализ ориентаций помогает понять, какие области жиз-
ни для человека приоритетны, а какие менее значимы; отражают индивидуальные 
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представления о смысле жизни и направлениях развития; в тоже время субъектная 
позиция связана с умением осознанно выбирать и придавать важность определен-
ным аспектам своей жизни, что обеспечивает личностную целостность и определен-
ную направленность жизнедеятельности).

Кроме того, субъектная позиция часто включает в себя осознанное принятие решений 
и ответственность за свои поступки, что отражено в смысловых ориентациях. Таким обра-
зом, отклонение от эталонного значения по каждой субшкале могут продемонстрировать 
высокий или низкий уровень сформированности субъектной позиции будущего педагога.

Результаты первого теста представлены в Таблице 1.

Таблица 1.   Исследование смысложизненных ориентаций студентов  
направления подготовки «Педагогическое образование»

Субшкала
Значение

Мужчины 
(М)

Эталон 
для М

Женщины 
(Ж)

Эталон 
для Ж

1 — Цели 25 32,9 26,45 29,38
2 —Процесс 24 31,09 27,78 28,8
3 — Результат 21 25,46 20,93 23,3
4 — Локус контроля «Я» 15 21,13 14,72 18,58
5 — Локус контроля «Жизнь» 23 30,14 12,33 28,7
Общий показатель осмысленности жизни 92 103 84 95

По данным таблицы 1 видно, что по всем субшкалам наблюдается значение ниже эта-
лонного результата, общий уровень осмысленности жизни также ниже эталонного значе-
ния у всех респондентов. В соответствии с представленным описанием субшкал, на основе 
результатов опроса по первому блоку вопросов можно констатировать, что студенты име-
ют низкий уровень сформированности смысложизненных ориентаций и общего показате-
ля осмысленности жизни. Обучающиеся не имеют ярко выраженных смыслообразующих 
и целевых установок в период обучения в университете, соответственно ниже среднего 
и уровень сформированности их субъектной позиции. Вместе с тем, они имеют потенциал 
к формированию данной позиции, ввиду незначительных отклонений от эталона.

В исследовании смысложизненных ориентаций (диагностическая методика Е. А. Петро-
вой, А. А. Шестакова (2002) [13] на основе опросника Д. А. Леонтьева) предлагается интер-
претировать результат исследования без гендерной принадлежности. Подобная интерпре-
тация результатов представлена в таблице 2.

Таблица 2.  Исследование смысложизненных ориентаций студентов  
направления подготовки «Педагогическое образование»  
(интерпретация результатов по методике Е. А. Петровой, А. А. Шестакова)

Субшкала Среднее значение
1 — Цели 31,35
2 — Процесс 27,71
3 — Результат 20,93
4 —ЛК «Я» 14,73
5 — ЛК «Жизнь» 12,38
Общий показатель ОЖ 107,09
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Рис. 1.   Исследование смысложизненных ориентаций студентов  
направления подготовки «Педагогическое образование»  
(интерпретация результатов по методике Е. А. Петровой, А. А. Шестакова)

Опираясь на интерпретацию представленных диагностических данных, можно конста-
тировать, что респонденты имеют низкий уровень показателей по смыслоориентирую-
щим субшкалам и низкий уровень общего показателя осмысленности жизни.

Второй блок вопросов был направлен на диагностику стадий становления субъект-
ности у будущих педагогов, что в свою очередь характеризует уровень сформированно-
сти данного явления. В. И. Панов отмечает, что формирование субъектности проходит 
через пять стадий: от субъекта восприятия («Наблюдатель») до субъекта экспертной 
оценки правильности выполнения требуемого действия другими индивидами («Эксперт») 
[11, С. 115]. А. В. Капцов выделяет еще одну стадию «Творец», на которой человек стано-
вится субъектом продуктивного развития [5].

Таблица 3.  Диагностика стадий становления субъектности студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование»

Стадии становления субъектности Среднее значение
1. Наблюдатель 31,92
2. Подмастерье 34,20
3. Ученик 35,37
4. Мастер 24,58
5. Эксперт 26,10
6. Творец 27,16

Студенты в большей степени определяют 
сформированность у них таких субъектной по-
зиции на таких стадиях, как «Наблюдатель», 
«Подмастерье» и «Ученик». Наглядно резуль-
тат представлен на рисунке 2.

Рис. 2.  Стадии становления субъектности 
студентов направления подготовки 
«Педагогическое образование»

Третий блок вопросов показал общую осознанность выбора будущей профессии (54% 
респондентов планируют работать по педагогической профессии (рис. 3). Причинами по-
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лучения высшего образования по педагогической специальности 80% опрошенных опре-
делили собственное желание, и 50,9% — престиж высшего образования.

Рис. 3.  Осознанность 
выбора будущей 
профессии студентами 
направления подготовки 
«Педагогическое 
образование»

Кроме того, следует отметить, что большая часть будущих педагогов (49%) считают 
себя неактивным студентами (рис. 4), тогда как приведенный анализ стадий сформиро-
ванности субъектности демонстрирует активность как обязательный ее компонент.

Рис. 4.  Результат самоанализа 
активной позиции 
студентов направления 
подготовки 
«Педагогическое 
образование» 
в образовательном 
процессе

Таким образом, в результате исследования уровней сформированности субъектной по-
зиции будущих педагогов было выявлено, что большинство студентов (57%) демонстри-
руют низкий или средний уровень. Обобщенные результаты свидетельствуют о необходи-
мости дополнительных мер по формированию данной позиции у обучающихся с учетом 
специфики выявленных проблем.

Несомненно, значимым фактором развития субъектной позиции будущих педагогов 
может стать воспитательная деятельность в вузе. В Сургутском государственном педа-
гогическом университете она представлена по разным направлениям. В системе вос-
питания университета приоритетными видами деятельности студентов выступают: во-
лонтерская, досуговая, социально- культурная деятельность, вовлечение обучающихся 
в профориентацию.

Сегодня бакалавры и магистранты университета активно участвуют в реализации Все-
российского студенческого проекта «Твой ход», который входит в президентскую плат-
форму «Россия — страна возможностей». Студенты имеют уникальный шанс проявить 
субъектность, создав свой проект, изменив образовательную среду вуза творческими инно-
вационными идеями и действиями. СурГПУ стал пилотной площадкой, которая включена 
в федеральную программу «Обучение служением». Внедрение программы предусматрива-
ет реализацию социального заказа нашего округа через преподавание учебных дисциплин 
по проектной деятельности, организацию научно- исследовательской работы будущих пе-
дагогов и практики на базе организаций социальных партнеров. В вузе открыта новая Фе-
деральная инновационная площадка «Региональная модель развития креативности в об-
разовании», которая призвана объединить преподавателей и студентов в целях введения 
инноваций и развития творческого потенциала обучающихся всех уровней. Успешно рабо-
тает Волонтерский центр СурГПУ, добровольцы которого помогают ветеранам, поддержи-
вают спортсменов, проводят Уроки памяти, организуют гуманитарную помощь.
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Можно много говорить о различных направлениях воспитательной работы универси-
тета, способствующей формированию субъектной позиции у будущих педагогов. Оста-
новимся на деятельности педагогического отряда «Клюква», бойцы которого эффектив-
но работают в школе и оздоровительных детских лагерях, реализуют проекты и игровые 
программы, проводят концерты, огоньки и другие мероприятия на добровольных на-
чалах. Студенты сами демонстрируют высокий уровень субъектной позиции (самосто-
ятельность, творчество, коммуникабельность, работу в команде и др.) и формируют ее 
у обучающихся в ходе проведения различных мероприятий. Каждый боец добровольно 
и самостоятельно определяет степень участия в данных мероприятиях; это сплоченная 
группа, которую объединяет общая цель; в ней, как часы, работает механизм самоорга-
низации и самоуправления на основе гласности и демократии.

Отряд СурГПУ неоднократно побеждал на всероссийских конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд», успешно выполняя 
различные конкурсные задания. Заметим, что большинство из данных заданий было 
направлено на формирование субъектной позиции студентов. Представим более под-
робно разработку квеста, который был успешно продемонстрирован на XI Всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства «Лучший студенческий педагогический 
отряд — 2022». Бойцами «Клюквы» была поставлена задача познакомить участников 
мероприятия с деятельностью отряда через важные компоненты профессионального 
успеха — self skills. Self skills — это навыки, направленные на понимание внутреннего 
мира, самодиагностику, умение осознавать свои потребности и ресурсы, интересы и со-
стояния.

Для глубокого понимания данных навыков студенты организовали для вожатых 
квест-игру по станциям. Участники игры поделились на команды, у каждой был свой ку-
ратор — проводник в жизнь педагогического отряда. Ребята получили QR-код на марш-
рутный лист, в котором бойцы отряда на станциях отмечали успехи в развитии гибких 
навыков.

Первая станция имела название «Мой ресурс или забота о себе». Действительно, 
мы часто мы говорим о себе: «Я не в ресурсе» или «У меня уже нет ресурсов». Студен-
там было предложено озвучить свои ассоциации, которые у них возникли cо словосоче-
танием «мои ресурсы». Они узнали, что ресурсы делятся на социальные и личные (ина-
че говоря, внешние и внутренние). Внешние ресурсы — это материальные ценности, 
социальные статусы (роли) и социальные связи, которые обеспечивают поддержку соци-
ума, помогают человеку снаружи. Внутренние ресурсы — это психический личностный 
потенциал, характер и навыки человека, которые помогают изнутри. Внутренняя рабо-
та над собой повышает эффективность действий во всех сферах. Профессия педагога — 
не исключение. Менеджмент в образовании начинает осознавать, что режим «соковы-
жималки» в долгосрочной перспективе приносит больше утрат, чем эффективности.

Далее была проведена интересная работа по поиску ресурсов для достижения цели — 
упражнение «Лучи успеха». Каждому участнику было предложено нарисовать солнце 
с множеством лучиков, на каждом лучике –написать свои успехи и достижения. Рядом 
с солнышком студенты рисовали облака, в которых написали те ресурсы- помощники, 
которые, на их взгляд, помогли достичь этих результатов. Таким образом был самостоя-
тельно оценен ресурсный багаж каждого, его содержимое.

Было отмечено, что для успешного достижения цели недостаточно одних внутрен-
них ресурсов. Будущий педагог должен в образовательной среде вступить во взаимодей-
ствие с другими субъектами образовательных отношений. Эффективный взаимообмен 
позволит студентам обогатить внутренний потенциал, поддержать и нарастить внеш-
ние ресурсы. Вместе с тем, бойцы отряда «Клюква» акцентировали внимание на том, 
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что черпают свои внутренние ресурсы друг от друга. Они учатся в университете, много 
читают, путешествуют, развивают кругозор, занимаются любимым делом.

На следующей станции «Властелин эмоций или управление эмоциями» участники 
выделили разные фундаментальные эмоции: от радости и волнения до страха и вины. 
Бойцы педагогического отряда рассказали, что эмоции являются для педагога источни-
ком важной информации, они необходимы для проектирования эффективной педагоги-
ческой коммуникации с учениками, их родителями и социальными партнерами. Успехи 
и достижения детей педагога радуют, придают ему уверенности, а конфликты, негатив-
ное поведение порой омрачают профессиональную жизнь. Научиться управлять своими 
эмоциями и понимать чувства других людей (иными словами, развитие эмоционального 
интеллекта) — одна из основных задач будущего педагога.

Студенты выполнили упражнение, которое направленно на развитие умения контро-
лировать свои эмоции в различных ситуациях. Им были предложены карточки с ситуа-
циями, которые происходят в профессиональной жизни и могут легко вывести на яркие 
эмоции. Нужно было порассуждать командой и решить, как можно отреагировать на эти 
ситуации без вреда для своих внутренних и внешних ресурсов. Был сделан правильный 
вывод: неумение контролировать эмоции парализует волю и делает человека слабым, 
зависимым от обстоятельств. В связи с этим, педагогу необходимо быть уверенным 
в себе и способным к самоконтролю. Только тогда появится возможность добиться ре-
шения сложных профессиональных задач.

Третья станция — «Познай себя» (самопознание). Каждый из нас обладает сильными 
сторонами, но не все могут их обнаружить и заставить доминировать в общем представ-
лении о человеке. Сильные стороны прячутся за комплексами, заниженной самооцен-
кой, подходами в семейном воспитании. Бойцами педагогического отряда была дана 
установка: «Если что-то не устраивает — пора меняться! Мы прокачаем данный навык!» 
Упражнение на самопознание «Четыре квадрата» помогло участникам квеста лучше 
осознать свою сущность, найти положительные и негативные качества, достоинства 
и недостатки. Было предложено в одном из квадратов написать пять собственных поло-
жительных качеств в виде одного слова или предложения; в другом квадрате — негатив-
ные качества. После просмотра перечня негативных качеств нужно было их перефор-
мулировать на положительные и записать в следующий квадрат. К примеру, студенты 
перевели «жадность» в «экономность» и «бережливость», «строгость» в «заботливость» 
и «умение осуществлять контроль».

Участники квеста сделали правильный вывод о том, что одни и те же характеристики 
описаны с положительной и отрицательной стороны. То, что для нас является хорошим, 
для других может оказаться плохим. В связи с этим, нужно развивать такие качества, 
которые нравятся и могут послужить для будущей профессиональной деятельности.

Заключительная станция «Умей дорожить своим и чужим временем. Самооргани-
зация». Самоорганизация является одним из самых важных и нужных навыков. Она 
делает тебя более собранным, ответственным и надежным человеком, позволяет тебе 
грамотно распределять своё время и возможности. Вместе с бойцами отряда «Клюква» 
обучающимися сделан правильный вывод: «Мы не всегда можем определить важность 
и ответственность порученных дел. Для этого необходимо расписывать свои задания 
на день, то есть вести свой тайм-менеджмент. Каждый день мы сталкиваемся с много-
задачностью. Кто-то успевает всё, а кому-то надо больше времени на выполнение всех 
заданий. Без развитого навыка самоорганизации сложно работать в режиме многоза-
дачности».

ВЫВОДЫ. Таким образом, педагогический отряд не просто рассказал о развитии 
гибких навыков, но и способствовал их формированию у участников проведенной игры. 
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Безусловно, организация такой формы воспитательной деятельности повлияет на фор-
мирование субъектной позиции у будущих педагогов. Кроме того, используемые бой-
цами отряда тренинги, мастер- классы, смотры- конкурсы, фестивали, педагогические 
проекты будут способствовать развитию самостоятельности, инициативы и активности 
у будущих педагогов, а также их умений осуществлять рациональный выбор и нести 
за него ответственность.
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Процесс интеграции обучающихся в новую социальную среду и дальнейшего уста-
новления между ними дружеских отношений активно реализуется в вузе. Авто-
рами статьи проанализирован процесс социальной адаптации студентов первого 

курса, описаны цель и комплекс мероприятий по адаптации студентов к среде вуза. В ста-
тье авторы демонстрируют результаты диагностики адаптации, описывают полученные 
данные.

In the university educational space, the process of including students in a new social environ-
ment and further establishing harmonious relations between them is intensively underway. The 
authors of the article pick out and discuss the process of social adaptation of students, describes 
the purpose and set of measures to adapt students to the university atmosphere. The authors 
demonstrate the results of diagnostics of adaptability; describe the obtained data in the article.
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высшее образование, первокурсник.
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ВВЕДЕНИЕ. Каждый род занятий реализуется в заданных условиях, в заданное вре-
мя и в заданном пространстве. Академическая среда университета — важная социокуль-
турная характеристика, т. к. процесс образования и развития учебных заведений идет на-
равне с развитием находящихся в нем субъектов (обучающихся, преподавателей). Одним 
из ключевых показателей современной системы образования университета является про-
цесс реализации новых форм обучения и воспитания, т. е. конкретное образовательное 
пространство, которое предоставляет условия решения социальных и педагогических 
задач [11].

Статус студента допускает обучающегося в новую систему отношений, которая тре-
бует от него концентрации внимания, связанного с самоопределением и самоконтролем, 
самодисциплиной и самоорганизацией. Вчерашним школьникам нелегко адаптироваться 
к вузовской системе отношений, новой системе, новым нормам и новым правилам работы.

Современное образовательное пространство вуза включает учебный и внеучебный 
компоненты. В первую очередь, именно активизация внеучебного компонента способству-
ет эффективной и успешной адаптации студентов. Социальная адаптация определяется 
как процесс взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой и вклю-
чает усвоение норм и ценностей среды в соответствии с новыми условиями деятельности.
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Следовательно, успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включен-
ность в новую социальную атмосферу, в учебно- познавательный процесс, в новую систему 
отношений. Выявление типичных проблем, с которыми сталкиваются студенты при решении 
вопросов адаптации — значимая задача в образовательной среде вуза.

В этой связи психологической службой университета реализуется комплекс мероприятий 
по адаптации студентов к среде вуза.

Целью сопровождения студентов первого курса выступает создание условий для соци-
альной адаптации обучающихся к обучению в университете.

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является анализ социально- психологической адапта-
ции обучающихся первого курса и разработка комплекса мероприятий по психолого- 
педагогическому обеспечению студентов в процессе обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Процесс психолого- педагогического сопровождения сту-
дентов первого курса представляет собой комплекс последовательных взаимосвязанных 
мероприятий диагностического, профилактического, коррекционного, консультативного 
блоков, а именно:

Профилактический блок включает в себя составление психологических портретов групп; 
просветительские встречи с преподавателями, работающими со студентами первого курса 
с целью повышения их профилактических компетенций [11]; разработку рекомендаций 
и указаний кураторам.

В рамках профилактического направления проводятся мероприятия информационно- 
просветительского содержания с обучающимися: беседы по профилактике психологической 
дезадаптации, развитию стрессоустойчивости и обучению приемам саморегуляции. Разраба-
тываются информационные материалы, которые размещаются на стендах, информационных 
ресурсах университета. Основная задача которых заключается в информировании с целью 
профилактики психологической несостоятельности, интенсификации психологической 
культуры [13].

Коррекционный блок включает в себя проведение практических занятий со студентами 
первого курса в виде социально- психологических тренингов в течение первого года обуче-
ния. Основная цель — работа на командообразование, повышение настроя на совместную 
работу, повышение уровня жизнестойкости, повышение уровня жизненного оптимизма, 
совершенствование навыков стрессоустойчивости.

Диагностический блок включает в себя мониторинг уровня адаптации, жизнестойкости, 
факторов риска и факторов защиты; определение студентов «группы риска» по результатам 
диагностики и наблюдения; определение студентов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также студентов особых категорий. Результаты исследований диагностиче-
ского блока доводятся до сведения заинтересованных лиц, обсуждаются на совещаниях 
различных уровней. Обучающиеся с низкими показателями по результатам диагностики 
приглашаются на индивидуальную работу с педагогами- психологами.

Психологическое консультирование включает в себя проведение индивидуальных пси-
хологических консультаций неуспевающих студентов, студентов «группы риска», демон-
стрирующих дезадаптивные стратегии; других студентов, обращающихся по запросу.

Для достижения поставленной цели работы были использованы как теоретические 
(анализ работ ведущих исследователей, занимающихся вопросами адаптации), так и эм-
пирические методы исследования (наблюдение, рефлексивный опрос, анкетирование).

Методологической основой исследования послужили труды ряда зарубежных и отече-
ственных ученых по следующим вопросам:

— психологические особенности адаптации и диагностика: М. В. Бирюкова [1], Н. Н. Да-
рьенкова, А. А. Доржеева [5], Г. А. Кручинина [6]; А. Н. Лукошкин [7], Ж. Пиаже [8], 
П. А. Просецкий [9], С. Д. Резник [10], К. Роджерс [12];
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— самостоятельность и умение учиться: Гаранина Р. М. [2, 3], Голубчикова М. Г. [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В первом полугодии 2023–2024 

учебного года среди студентов первого курса была проведена ежегодная диагностика 
адаптации по Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой «Методика адаптированности студентов 
в вузе». В исследовании принятии участие 422 респондента, что составило 99% от общего 
количества обучающихся на первом курсе универстета.

Методика по Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой «Методика адаптированности студентов 
в вузе», выбранная в качестве диагностического инструментария, предполагает изуче-
ние процесса адаптации по двум основным параметрам: адаптация к учебной группе (то, 
как студенты принимают нормы и ценности группы, насколько комфортно чувствуют себя 
среди одногруппников) и адаптация к учебной деятельности (насколько студенты приняли 
условия обучения в вузе, насколько успешно справляются с нагрузкой).

Результаты диагностики по Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой представлены на рисунке 1.

Рис. 1. «Адаптация к учебной группе»

Рисунок 1 демонстрирует большую часть студентов первого курса, успешно адаптиро-
вавших к учебной группе.

63% респондентов свидетельствуют о том, что студенты чувствуют себя комфортно. 
Без затруднений обучающиеся взаимодействуют с одногруппниками. Обучающиеся испол-
няют принятые в группе нормы и правила, демонстрируют активность, производительность 
и инициативу. Студенты в этой группе респондентов поддерживают друг друга, содействуют 
построению миролюбивой и открытой группе в интересах устойчивого развития.

35% респондентов указывает на средний уровень адаптации. Эти студенты в ряде слу-
чаев испытывают затруднения в общении с одногрупниками, проявляют настороженность, 
не всегда разделяют нормы и правила группы.

2% студентов продемонстрировали низкий уровень адаптации к учебной группе. Насто-
ящий факт свидетельствует о наличии дискомфорта, затруднений в общении, неприятии 
ценностей, норм и правил группы.

Рис. 2. «Адаптация к учебной деятельности»

Рисунок 2 представляет 59% респондентов- студентов, продемонстрировавших высокие 
показатели по шкале адаптации. Обучающиеся свободно овладевают учебными предме-
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тами, эффективно и своевременно выполняют учебные задания. Обучающиеся спонтанно 
выражают свои мысли и свободно проявляют свои способности на занятиях.

38% опрошенных демонстрируют средний уровень адаптации, что проявляется в нали-
чии определенных сложностей освоения ряда учебных дисциплин, в частности, студентам 
сложно спонтанно формулировать свою точку зрения, публично представлять результаты 
своей работы.

3% студентов первого курса показывают низкие показатели адаптации. Это значит, 
что эти студенты скованно чувствуют себя на занятиях, чувствуют неуверенность во взаи-
модействии с преподавателями, едва осваивают учебные дисциплины.

Рисунок 3 и 4 представляют результаты диагностики студентов первого курса по от-
дельным группам.

Рис. 3. «Адаптация к учебной группе»

Комплекс реализуемых в университете мероприятий способствует адаптации студентов 
согласно полученным данным. В группах первых курсов преобладает высокий и средний 
уровень адаптации к учебной группе и учебной деятельности.

Однако в ряде групп присутствуют студенты, демонстрирующие низкий уровень адап-
тации. Всего обучающихся с низким уровнем показателей адаптации по одному или двум 
параметрам выявлено 16. Низкий уровень адаптации студентов напрямую связан с их 
индивидуально- личностными особенностями (тип нервной системы, особенности физиче-
ского состояния, саморегуляции, уровень мотивации).

Рис. 4. «Адаптация к учебной деятельности»
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Оптимальным считается завершение процесса адаптации в течение 2 месяцев, но в ряде 
случаев процесс может длиться весь первый год обучения. На успешность адаптации влияют 
также внешние условия (проведение адаптационных мероприятий, своевременное информи-
рование, наличие возможности обратиться за помощью и прочее). Обучающиеся с низким 
уровнем адаптации становятся объектом внимания курирующих педагогов- психологов. Их 
приглашают на индивидуальные психологические консультации, оценивают особенности 
их взаимодействия с преподавателем и одногруппниками на учебных занятиях. Кроме того, 
проводится просветительская работа среди представителей факультета (с кураторами, 
преподавателями), акцентируется внимание на необходимости проведения дополнитель-
ных адаптационных мероприятий в группах, где выявлены обучающиеся с низким уровнем 
адаптации.

ВЫВОДЫ. По результатам диагностики для каждой группы подготовлены рекомен-
дации для улучшения психологического микроклимата в группе и повышения учебной 
мотивации:

1. Педагогическая бдительность — проявление внимания со стороны преподавателей 
к эмоциональному состоянию обучающихся, оказание поддержки, помощи в случае 
жизненных затруднений, направление на индивидуальную работу в психологиче-
скую службу в случае проявления дезадаптивных явлений (резкие перепады настро-
ения, эмоциональная неустойчивость, сниженная критичность к себе, излишняя ра-
нимость, подавленность, беспокойство, отчаяние, нервозность, недоброжелательное 
общение в группе, факты лжи, проявление агрессии, буллинг и т. п.);

2. Проведение мероприятий по формированию навыков эффективной коммуникации, 
сплочению студенческих коллективов, улучшению психологического климата; про-
ведение коллективных мероприятий без соревновательного компонента;

3. Обеспечение возможности раскрытия способностей и личностных качеств каждого 
студента через поручения, поощрения, создание благоприятной атмосферы и психо-
логического климата;

4. Проведение системной работы в направлении профессионализации студентов, по-
вышении значимости будущей профессии;

5. Усиление роли старосты и актива группы в поддержке и стимулировании к учебе 
студентов со сниженным уровнем мотивации;

6. Проведение со студентами, демонстрирующими неадаптивные формы поведения 
консультативных встреч, бесед, психологических консультаций.

7. Проведение тренинга, направленного на повышение педагогической бдительности 
и развития профилактической компетенции педагогов;

8. Включение в диагностику адаптации студентов первого курса блока вопросов, свя-
занного с внеучебной деятельностью.
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В современном обществе актуальным становится формирование ценностных ориен-
тиров молодого поколения, которое является фундаментальным началом и продол-
жением будущего страны. Сегодня многие современные молодые люди не задумы-

ваются над содержанием традиционных ценностей. В статье транслируется опыт работы 
по реализации грантовых проектов при поддержке Международного грантового конкур-
са «Православная инициатива». Данные проекты строились на основе обобщения опыта 
по реализации духовно- нравственного воспитания со студентами педагогического вуза.

In modern society the formation of value guidelines of the younger generation as the funda-
mental beginning and continuation of the future of the country becomes relevant. Today, many 
modern young people do not think about the content of traditional values. The article conveys 
the experience of implementing grant projects with the support of the International Grant Com-
petition “Orthodox Initiative”. These projects were built on the basis of generalizing experience 
in the implementation of spiritual and moral education with students of a pedagogical university.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиционные духовно- нравственные ценности, традиции, цен-
ность, молодежь, семья, дискуссия, интерактивная мастерская, образовательная органи-
зация.

KEY WORDS: traditional spiritual and moral values, traditions, value, youth, family, 
discussion, interactive workshop, educational organization.

ВВЕДЕНИЕ. В формировании представлений у молодого поколения о содержании 
традиционных духовно- нравственных ценностей огромная роль отводится образованию. 
Данный процесс включает не только обучение, но и развитие, и воспитание.

В связи с обилием противоречивой, неоднозначной, порой недостоверной информации 
современной молодежи сложно самостоятельно определить, как трактовать ту или иную 
традицию. Поэтому при организации образовательного пространства важно раскрывать 
содержание традиционных духовно- нравственных ценностей, показывать значимость их 
проявления в обыденной жизни, вовлекать юношей и девушек в деятельность по их реа-
лизации. Особенно актуально формирование адекватных представлений о существующих 
в обществе духовно- нравственных ценностях для студентов педагогического вуза — будущих 
школьных учителей, психологов, социальных педагогов, воспитателей, советников директора 
по воспитанию. Данная категория молодежи, с одной стороны, должна быть ориентирова-
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на на сложившиеся традиции и нормы, а с другой — уметь организовать взаимодействие 
с детьми разных возрастов, уровня знаний, индивидуальных особенностей и имеющегося 
жизненного опыта. Также молодому педагогу необходимо умение выстраивать конструк-
тивные отношения с различными социальными институтами (семьей, учреждениями куль-
туры, дополнительного образования, священнослужителями) по духовно- нравственному 
воспитанию школьников.

Закономерно возникает вопрос об опоре на нормативно- правовые и концептуальные 
документы, регулирующие деятельность различных социальных институтов в области 
духовно- нравственного воспитания (по укреплению традиционных ценностей).

В Указе Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» отмечено, что «…достигнув высокого уровня социально- 
экономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты 
традиционных духовно- нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов» [7]. 
В данном документе определены задачи по защите традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, культуры и исторической памяти [7].

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Рас-
поряжении Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. в качестве приоритетной задачи 
Российской Федерации в сфере воспитания детей выделено «развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности» [6]. «Стратегия опи-
рается на систему духовно- нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством» [6].

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)». Профессиональный стандарт «Педагог» отражает рассматриваемую проблематику 
при описании трудовой функции «Воспитательная деятельность». В качестве трудовых дей-
ствий рассматривается «проектирование ситуаций и событий, развивающих… ценностные 
ориентации ребенка» [3].

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей». Данный документ определяет «систему целей и задач… 
в части, касающейся защиты традиционных российских духовно- нравственных ценностей». 
В Указе четко обозначены традиционные ценности, характерные для российского народа. 
Таковыми являются «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России» [8].

Традиционные российские духовно- нравственные ценности, обозначенные в стратеги-
ческих документах, должны составлять нравственный стержень личности, основу ее миро-
воззрения. Однако задолго до того как, молодой человек изучит нормативные документы 
по укреплению духовно- нравственных ценностей, у него уже будет личный опыт по усвоению, 
а соответственно, и воспроизводству определенных традиций. Важным институтом социали-
зации является семья, в которой у ребенка складываются первые представления о правилах 
и нормах поведения, формируется отношение к другим людям и самому себе, окружающей 
действительности [9]. В современных семьях взгляды на отдельные ценности могут расходить-
ся с их традиционной трактовкой. Например, это касается образа семьи и обязанностей мужа 
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и жены, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения и др. Это связано с изменением 
устоев в семье, изобилием информации о «свободном», праздном образе жизни, утрате связи 
между поколениями, отчуждении от родственников, нежеланием брать на себя ответствен-
ность в решении жизненных ситуаций, утрате доверительных отношений [4].

При работе с молодежью педагогу важно самому чтить традиции, быть носителем 
духовно- нравственных ценностей, проявлять искренность, создавать современный вос-
питательный контент, направленный на укрепление ценностей [5]. Одним из важнейших 
элементов воспитательной работы вуза является взаимодействие с социальными партне-
рами — учреждениями культуры и православной церковью.

Традиционные ценности как феномен культуры рассматриваются в трудах Ю. М. Лотмана, 
М. К. Мамардашвили, А. М. Сагалаева, В. С. Семенцова, К. В. Чистова. Проблеме изменения 
в современном мире культурных образцов и традиционных ценностей посвятили свои 
работы Э. Я. Баталова, В. Э. Багдасарян, А. М. Сафиоллин, Е. Л. Сенявская, А. В. Костина, 
С. А. Котова, Р. М. Николаев, Н. Л. Худякова, А. Ю. Шеманова и другие авторы.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования является передача опыта по формированию у совре-
менной молодежи понимания традиционных духовно- нравственных ценностей: жизнь, 
крепкая семья, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение. Актуальным является 
и расширение представлений молодежи об организации работы по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей в образовательном пространстве педагогического вуза 
в формате работы интерактивных мастерских, дискуссионных площадок, бинарных лекций.

Нами представлен опыт работы преподавателей Филиала Омского государственного 
педагогического университета в городе Таре по формированию духовно- нравственных цен-
ностей в образовательном пространстве педагогического вуза. Авторы проекта — кандидат 
филологических наук, доцент Татьяна Юрьевна Березина, кандидат психологических наук, 
доцент Любовь Геннадьевна Пузеп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании применялись следующие методы: систем-
ный, понятийно- терминологический анализ, обобщение теоретических положений, метод 
проектов.

Проекты «Молодежный клуб «Вечерки» и «Интерактивная мастерская «Наши тра-
диции» в 2018 и 2023 годах получили поддержку Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива» (Фонд поддержки гуманитарных и просветительских ини-
циатив «Соработничество»). Оба проекта стали победителями в проектном направлении 
«Культура». Социальными партнерами, при участии которых реализовывались проекты, 
выступили Приход Спасского кафедрального собора города Тары Тарской епархии Русской 
Православной Церкви и Объединение национальных культур «Дом Дружбы» — структурное 
подразделение МБУК «Тарский культурно- досуговый центр «Север». Проекты реализовы-
вались на базе Филиала Омского государственного педагогического университета в г. Таре. 
Авторами идей, организаторами и участниками всех мероприятий были преподаватели 
кафедр психологии и специального (дефектологического) образования и гуманитарных 
дисциплин и правоведения данной образовательной организации. Благополучателями 
проекта стали студенты педагогического вуза — будущие учителя.

Оба проекта нацелены на решение актуальных проблем современного общества в плане 
воспитания молодежи. Осуществлялась просветительская деятельность по вопросам тради-
ционных духовно- нравственных ценностей. Каждый проект начинался с организационной 
встречи, на которой преподаватели, работники культуры, священнослужители раскрывали 
значимость затронутой проблемы, актуальность вовлечения в ее решение молодежной 
аудитории.

Значимость формирования традиционных представлений у современной молодежи о се-
мье и браке стала основой проекта «Молодежный клуб «Вечерки». Участниками проекта 
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рассматривались такие категории как, счастье, любовь, семья, материнство, семейные 
традиции, ответственность за выбор супруга/супруги [1]. Интерактивный и разноплановый 
формат проводимых мероприятий позволил активизировать работу всех участников. Цен-
ным для студентов и социальных партнеров проекта явилось включение в новые формы 
взаимодействия при обсуждении и осмыслении духовно- нравственной тематики. Таковыми 
являлись вечёрки, спор-клубы, дискуссии, бинарные лекции, экскурсии. Студенты посте-
пенно погружались в атмосферу любви и доверия, доброжелательности и уважительного 
отношения друг к другу, к традициям, к семейным ценностям. Такой формат работы по-
зволил выстроить коммуникацию между представителями разных поколений, социальных 
статусов, конфессий и изначально противоречивыми взглядами на традиционные устои 
семьи. Каждую из социальных групп, безусловно, характеризуют свои интересы и пред-
почтения, но есть и общее, что объединяет всех: семья, любовь.

Распространёнными для современного общества являются «гражданские» браки, «сво-
бодная» любовь, рост разводов, отказ от рождения детей из-за нежелания брать ответ-
ственность за их содержание и воспитание. Поэтому, на наш взгляд, необходимо обращать 
внимание молодежи на осознанное отношение к выбору спутника жизни, заключение брака 
и создание семьи с традиционными устоями.

В течение нескольких месяцев проходили встречи, в ходе которых проводились интерак-
тивные игры, тренинговые упражнения, дискуссии, просветительские беседы, экскурсии 
с дальнейшим обсуждением проделанной работы, эмоций и чувств, вызванных ею. Важным 
показателем результативности работы являлось активность студенческой аудитории, 
включенность в различные действия, упражнения, дискуссии. Постепенно молодежь рас-
крывалась, высказывая свою точку зрения, задавая вопросы, обсуждая спорные моменты. 
Пространство вуза являлось площадкой, где в привычной для студентов обстановке препо-
даватели, представители учреждений культуры и Русской Православной Церкви раскрывали 
значимость традиционных ценностей в жизни человека.

Особенностью проекта «Молодежный клуб «Вечерки» является то, что в формате встреч 
были апробированы различные методы активного обучения. Основным методом активиза-
ции студенческой аудитории стала дискуссия, в рамках которой предполагалось обсуждение 
информации в процессе общения на равных, а также участников побуждали высказывать 
свою точку зрения, слышать аргументы другого человека, находить совместное решение 
спорного вопроса или проблемы. Предполагалось установление межличностной обратной 
связи между всеми участниками групповой дискуссии. Проявление эмоций по отношению 
к высказанной информации свидетельствует об искренности, неравнодушном отношении 
к затрагиваемой тематике [11].

В процессе дискуссии обсуждались такие ценности, как семья, семейные отношения, 
счастливый брак, любовь, общение и взаимопонимание и другие. Материалом для обсуж-
дения были выбраны литературные произведения, видеосюжеты, жизненные ситуации, 
рассказанные присутствующими на встрече. Участники отметили, что именно родительский 
дом стал основой формирования образа семьи в представлении ребенка. Для иллюстрации 
была озвучена цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», где старец Зосима 
делится своими воспоминаниями о доме родителей. Эти воспоминания стали самыми цен-
ными для него, так как там демонстрировались «любовь да союз». Собравшиеся отмечают, 
что «мысль семейная» также является ведущей в романе- эпопее Л. Н. Толстого «Вой на 
и мир». Так, литературные произведения способствуют формированию у обучающихся 
традиционного представления о семье.

В вузе расширение представлений о традиционной модели семьи происходит на заняти-
ях по «Древнерусской литературе». Одним из произведений, где демонстрируется любовь 
и верность, является «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая- Еразма, написан-
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ная в XVI веке и не потерявшая актуальности сегодня. Это согласуется с традиционными 
российскими духовно- нравственными ценностями и закреплено на уровне государства 
в праздновании Дня семьи, любви и верности (8 июля) [2].

Предпочтением современной молодежи является не чтение, а просмотр видеосюжетов, 
поэтому на встречах мы сочетали дискуссию с просмотром видеоматериалов. Это позволило 
визуализировать героев и ситуации, продемонстрировать наглядно возникающие между 
ними отношения, получить эмоциональный отклик происходящим на экране событиям.

Просмотр видеосюжета сопровождается обсуждением, так как авторская и режиссерская 
версии прочтения текста могут различаться, при этом важно выделить в материале смысло-
вые части, представив по каждой из них перечень вопросов, направленных на осмысление 
транслируемой ценности.

В процессе реализации проекта участникам была предоставлена возможность приобре-
тения опыта организации семейных посиделок, традиционного чаепития, создания непри-
нужденной обстановки, располагающей к общению. Для студенческой аудитории такой 
опыт является новым, поскольку большинство из них не включено в организацию семейного 
досуга, поддержание семейных традиций. С этим напрямую связано непонимание важности 
совместной деятельности для укрепления связей в семье.

Включение молодежи в возможные формы организации семейного досуга, которые 
предполагают непосредственное взаимодействие, нам видится актуальным. Формами ра-
боты участниками проекта были выделены беседы, экскурсии, дискуссии, игры. Благодаря 
организации дискуссионной площадки стало возможным обсуждение культуры отношений 
между молодыми людьми и демонстрация их проявления в современном обществе. В ходе 
работы площадки было выявлено непонимание роли мужа и жены в семье, наличие у юношей 
и девушек разных приоритетов. Обсуждение затронуло вопросы преобладания виртуального 
общения, излишней увлеченности молодежи социальными сетями, уход от живого общения 
и нежелание прилагать усилия для выстраивания отношений в семье.

Экскурсией завершалась работа по данной части проекта. Маршрут включал прогулку 
по старинной части города Тары, рассказ об истории и традициях, сражениях и победах 
защитников Тарской крепости. В завершение экскурсии состоялось обсуждение наиболее 
эффективных практик работы с молодежной аудиторией по приобщению ее к традициям 
семьи, родного края, страны.

В 2023 году той же рабочей группой был подготовлен новый проект «Интерактивная 
мастерская «Наши традиции». В первом проекте «Молодежный клуб «Вечерки» обсужда-
лись такие ценности, как счастье, любовь, материнство, семейные традиции. Проект «Наши 
традиции» направлен был на формирование прозвучавших в Указе Президента РФ от 9 но-
ября 2022 г. № 809 традиционных духовно- нравственных ценностей [8]. Условия проекта 
определили выбор из числа обозначенных ценностей: жизнь, крепкая семья, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение.

Особенностью проекта является организация интерактивной мастерской. Работа на пло-
щадке предполагает развитие навыков взаимодействия в группах студентов разных профи-
лей и курсов. Мероприятия включали элементы практических упражнений, нацеленных 
на выражение студентами своих эмоций в процессе работы команды. Участники получили 
навыки взаимодействия в группе и проанализировали важность проявления таких ценностей, 
как коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря участию в нем Объединения национальных культур «Дом Дружбы» — струк-
турного подразделения МБУК «Тарский культурно- досуговый центр «Север». Благодаря 
участию в проекте учреждения культуры, студенты освоили несложные ремесла, получили 
умения и навыки гончарного дела, кузнечного ремесла, ткачества. Они смогли вжиться 
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в роль служилых людей Сибири, а облачаясь в доспехи, почувствовали себя защитниками 
родной земли. Изготовление необрядовой куклы привело к пониманию значимости созда-
ния своими руками предметов для семьи. Методисты центров казачьей и русской культуры 
познакомили студентов с традициями и обычаями жителей Сибири, провели мастер- классы, 
включили участников мероприятия в атмосферу вечерки. В процессе включения студентов 
во взаимодействие в условиях массового мероприятия происходила трансляция тради-
ций русской культуры. В атмосфере демонстрации традиций и обычаев русского народа 
была показана культура взаимоотношений участников встречи, студенты были включены 
в совместное дело, погрузились в атмосферу духовной общности народа, почувствовали 
единение с миром.

Одна из встреч была проведена на базе ОНК «Дом Дружбы». Мероприятие проходило 
в формате традиционных посиделок. Убранство центров казачьей и русской культуры по-
зволило участникам почувствовать дух времени, проявить уважительное отношение к су-
ществующим традициям, осознать роль каждого члена семьи в общем деле.

Значимым для формирования представлений молодежи о традиционных духовно- 
нравственных ценностях было участие в мероприятиях проектов священнослужителей. 
Они углубляли представление о духовно- нравственных ценностях в сознании современных 
молодых людей. Общение со священнослужителем, разъяснение сложных ситуаций в семье 
привело к пониманию студентами важности сохранения духовно- нравственных ценностей 
для будущих поколений [10].

Филиал ОмГПУ в г. Таре стал основным местом проведения мероприятий, площадкой 
для реализации значимых проектов. Долгие годы вуз является просветительским, образо-
вательным центром по подготовке педагогических кадров на севере Омской области. В нем 
обучаются молодые люди из отдаленных районов области. Это место получения непосред-
ственного опыта взаимодействия, необходимого в будущей профессиональной деятельности.

Мероприятия проекта нацелены не на материальные, а на духовные ценности, осозна-
ние студентами значимости формирования традиционных ценностей, расширение опыта 
работы по их сохранению и укреплению. Немаловажным является и продемонстрированный 
будущим педагогам опыт работы с учреждениями культуры, что позволит им в дальнейшей 
деятельности организовать такое взаимодействие в своей образовательной организации, 
овладеть навыками сотрудничества в формате вечерки.

Проект позволил современной молодежи расширить и переосмыслить представления 
о роли мужчины и женщины в семье, о значении счастья не только для себя, но и для близ-
ких людей, познакомил с различными примерами проявления рассматриваемых ценностей 
(счастье, любовь, верность) в православии. Встречи предоставили возможность наметить 
ориентиры в выборе спутника жизни для создания счастливой семьи. Работа была направ-
лена на становление всесторонне развитой личности через просвещение молодежи по во-
просам создания семьи и заключения брака. В рамках проекта акцентировано внимание 
молодежи на необходимости осознанного выбора спутника жизни, осмыслении значения 
семьи для жизни и счастья человека с позиции Русской Православной Церкви. На основе 
мероприятий были изданы методические материалы, в которых авторами представлены ос-
новные формы работы с молодежью по формированию традиционных духовно- нравственных 
ценностей. Они способствовали обсуждению с юношами и девушками вопросов создания 
семьи, сохранению бесконфликтных отношений, уважению и взаимопониманию между людь-
ми. По итогам реализации проектов одним из продуктивных методов работы со студентами 
отмечен видеометод, позволяющий сочетать обсуждение конкретных сюжетов и ситуаций.

ВЫВОДЫ. Реализация проектов, с нашей точки зрения, будет способствовать приня-
тию молодыми людьми обдуманных и взвешенных решений в отношении брака и семьи, 
осознанию необходимости формирования семейных традиций, расширению направлений 
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для решения семейных проблем, в том числе, обращению к священнослужителям за под-
держкой и помощью в трудной жизненной ситуации. Проекты предоставили возможность 
молодым людям наметить ориентиры в выборе спутника жизни для создания счастливой 
семьи, акцентировать внимание молодежи на осознанном выборе спутника жизни, осмыслить 
значения семьи для жизни и счастья человека с позиции Русской Православной Церкви.

Можно сделать вывод, что проект, реализованный в одной образовательной организации, 
может быть основой формирования представлений о традиционных духовно- нравственных 
ценностях не только у студентов педагогических вузов, но и молодежи, обучающейся по дру-
гим специальностям.
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Статья написана в рамках реализации научно- исследовательского проекта 
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Ханты- Мансийского автономного округа — Югры

Статья отражает результаты теоретического анализа и практического исследования 
вопросов организации и реализации процесса смыслового чтения в системе обучения 
иностранному языку в школе. Авторы акцентируют особое внимание на построении 

монологического высказывания как логичном результате смыслового чтения. В исследовании 
представлен алгоритм реализации этапов работы с англоязычным оригинальным художе-
ственным текстом, определены группы специальных умений чтения и говорения, выявлены 
конкретные результаты обучения на основе нормативных документов. Организация процесса 
смыслового чтения с выходом на монологическое высказывание представляет собой логи-
ческую матрицу, которая обеспечивается выполнением комплекса приёмов и упражнений.

The article reflects the results of theoretical analysis and practical research on the organization 
and realization of the semantic reading process in the system of teaching a foreign language at 
school. The authors focus special attention on the construction of a monologue speech as a logical 
result of semantic reading. The study presents an algorithm for realization of the working stages 
with an English- language original literary text, identifies groups of special reading and speaking 
skills, and identifies specific learning results based on normative documents. The organization 
of the process of semantic reading with access to a monologue speech is a logical matrix, which 
is ensured by performing a complex of approaches and exercises.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычное школьное образование, алгоритм смыслового чте-
ния, монологическое высказывание.

KEY WORDS: foreign language school education, semantic reading algorithm, monologue 
speech.
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ВВЕДЕНИЕ. Требования нового Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) ориентируют на существенную 
трансформацию образовательного вектора. В предшествующем стандарте цель обучения 
иностранному языку представлялась как процесс развития умения общаться, новый об-
разовательный концепт смещает акценты в сторону становления человека через диалог 
культур средствами иноязычного образования.

ФГОС СОО указывает, в частности, на значительную роль смыслового чтения как сред-
ства метапредметного освоения иностранного языка в качестве учебного предмета: «чи-
тать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля …, 
с различной глубиной проникновения в их содержание …» [16, c.66].

Примерная рабочая программа основного общего образования по английскому языку 
конкретизирует требования ФГОС ООО на уровне стратегий смыслового чтения [12, c.11]:

1. «Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-
лять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.

2. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 
в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную 
в эксплицитной (явной) форме».

В связи с изменениями нормативного контекста встаёт вопрос о применении оптималь-
ных средств и расширении рамок школьной программы в структуре обучения чтению 
на английском языке, что будет способствовать более глубокому знанию социокультур-
ной специфики страны изучаемого языка, а, следовательно, более глубокому пониманию 
языкового менталитета. Расширить представление о картине мира той или иной страны 
призваны, в том числе, и оригинальные художественные тексты.

Изложенные факты позволяют выдвинуть предположение, что процесс смыслового 
чтения будет результативнее, если представлен алгоритм развития умений смыслового 
чтения на основе художественных текстов для использования в учебном процессе по ино-
странному языку на старшем этапе школы, а также при условии применения смыслового 
чтения как основы для последующих монологических высказываний обучающихся.

Для общего понимания содержания понятия «смысловое чтение», следует, прежде 
всего, обратиться к чтению как процессу и результату в иноязычном образовании. Чтение 
на иностранном языке является «одним из вариантов продуктивной речевой деятельности 
и понимается как активный процесс восприятия и переработки смысловой информации, 
проникновения в замысел автора и его интерпретации с позиции личностных смыслов» 
[1, c.159] Чтение, согласно А. Н. Леонтьеву, «на родном или на неродном языке представляет 
собой частный случай процесса восприятия» [5, c.9]. З. И. Клычникова рассматривает чтение 
как «процесс восприятия и активной переработки информации, графически закодирован-
ной по системе того или иного языка, как один из процессов речевого общения» [4, c.9].

По мнению Е. И. Пассова, чтение «представляет собой умение воспринимать и понимать 
текст, основанное на коммуникативной направленности и переработке информации». Кро-
ме того, чтение «включает в себя более низкие уровни программ, такие как восприятие 
графических элементов, лексических значений и грамматических форм» [9, c.27].

В аспекте новой образовательной парадигмы исследователи в области методики обуче-
ния иностранным языкам предлагают различные трактовки понятия «смысловое чтение» 
в зависимости от этапа и содержания обучения.

Ретроспективный анализ демонстрирует многоаспектность и полигональность понимания 
процесса смыслового чтения в различных научных дискурсах, а также заинтересованность 
исследователей от педагогики, психологии, психолингвистики, лингвистики и методи-
ки в вопросах смысловой интерпретации информации текста (Т. В. Волкова, А. Н. Гусев, 
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С. С. Джалалов, Г. В. Ейгер, И. Ф. Неволин, Н. В. Нижегородцева, А. И. Новиков, И. А. Рап-
попорт, И. А. Рудакова, И. Г. Попова, Л. Т. Потанина, Н. Прокаева, А. А. Сабинина, Л. С. Тер- 
Матиосова, В. П. Яссман, J. Detjen, S. Frech). Контент- анализ специальной литературы 
указывает на неоднократное обращение к проблеме организации процесса смыслового 
чтения на протяжении длительного периода современной истории обучения иностранным 
языкам как в отечественной, так и в зарубежной традиции иноязычного образования.

Очевидно, что процесс развития смыслового чтения на иностранном языке, будучи по-
стоянным неотъемлемым компонентом обучения на всех этапах школьного образования, 
с учётом получения «официального» статуса, приобретает новые формы организации 
и реализации, позволяющие использовать современные приёмы, методы и технологии.

Обобщая разнообразные подходы к дефиниции смыслового чтения, определим понятие 
в рамках настоящего исследования как процесс восприятия, понимания, осмысленного 
присвоения и собственной интерпретации информации художественного текста на уровне 
содержательного, семантического и ценностно- мотивационного компонентов.

Иными словами, чтение со смыслом подразумевает интерпретацию прочитанного и вос-
принятого читателем содержания, аутентичное и осмысленное присвоение и толкование 
информации текста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Об эффективности использования иноязычных художе-
ственных текстов для обучения чтению на иностранном языке свидетельствуют множество 
исследований, проведенных как зарубежными, так и отечественными учеными.

Тем не менее, в период школьного обучения учащиеся сталкиваются с трудностями 
при работе с иноязычными художественными текстами, поэтому учителю необходимо 
использовать различные приемы обучения смысловому чтению, которые в дальнейшем 
позволят обучающимся читать на иностранном языке, развивать навыки и умения данного 
вида чтения, конструировать монологические высказывания по прочитанному тексту.

В контексте настоящей работы уместно рассматривать процесс смыслового чтения 
через реализацию трёх этапов, ориентированных на различную степень понимания и ин-
терпретации текста: репродуктивного, продуктивного и творческого. Подобная корреляция 
обосновывается требованием к результату чтения в данном исследовании — формированием 
умений самостоятельного монологического высказывания. Работа с текстом в рамках смыс-
лового чтения должна начинаться на предтекстовом этапе (например, работа с коммента-
риями к тексту), разворачиваться на этапе чтения (построение логико- семантических схем, 
перифраз, компрессия и декомпрессия текста) и продолжаться в высказываниях- суждениях 
по прочитанному тексту. Овладение умениями смыслового чтения служит результатом 
выполнения предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. Определив требования 
к речевому материалу и этапам работы, необходимо представить алгоритм реализации 
процесса смыслового чтения в структурном и содержательном плане (таб. 1).

Особое значение в структуре смыслового чтения с выходом на самостоятельное моно-
логическое высказывание приобретает работа с лексическими единицами, сопровождае-
мыми комментариями. Такой подход обусловлен необходимостью разъяснения некоторых 
понятий, как правило, содержащихся в художественном тексте, информация которого 
очерчена конкретной эпохой и авторской аутентичностью. Включение комментариев 
в содержание трансформированных пересказов на основе логико- семантических схем 
текста и монологических высказываний обучающихся позволяет создать индивидуальные 
речевые произведения, для которых смысловое чтение текста служит отправной точкой 
и содержательным кодом с позиций лексико- грамматического материала.

Каждый этап работы с художественным текстом призван обеспечить развитие различных 
групп метапредметных, личностных и предметных результатов обучения иностранному 
языку в зависимости от выбранных приёмов, типа, жанра и смыслового содержания текста.
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Таблица 1.  Алгоритм реализации этапов смыслового чтения иноязычного 
оригинального художественного текста

Степень 
понимания 

и интер-
претации 

текста

Этап реа-
лизации 

смыслово-
го чтения

Личностные и метапредметные  
результаты обучения

Предмет-
ные резуль-

таты

Приёмы работы 
по восприятию, 

пониманию 
и интерпрета-

ции текста
Репродук-
тивное 
чтение: общее 
понимание 
содержания 
текста; де-
кодирование 
информации; 
определение 
значений 
слов; поиск 
соответствий; 
выявление 
фактов; ана-
лиз сюжета

Предтексто-
вый этап: 
организуется 
до чтения 
оригиналь-
ного худо-
жественного 
текста

Личностные результаты: осознание важности худо-
жественной культуры как средства коммуникации 
и самовыражения; понимание ценности отечественного 
и мирового искусства; 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: выявлять и характеризовать суще-
ственные признаки объектов (явлений); применять 
различные методы, инструменты и запросы при поиске 
и отборе информации или данных из источников 
с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 
Коммуникативные: понимать намерения других; 
Регулятивные: самостоятельно составлять алгоритм 
решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений.

Умение озна-
комительного 
и просмотрово-
го чтения; Уме-
ние основного 
понимания 
прочитанного; 
Умение понять 
основную 
тему и сюжет 
текста; Умение 
распознавать 
и идентифици-
ровать незна-
комый лексико- 
граммати-
ческий 
материал.

Антиципация: пре-
дугадывание содер-
жательного смысла 
текста по эпиграфу, 
заголовку, фамилии 
автора, иллюстра-
ции, новым словам 
и т. п.; Снятие 
лексико- граммати-
ческих трудностей; 
Подбор заголовков 
к тексту и наоборот.

Продуктивное 
чтение: ин-
терпретация 
прочитанного 
материала; 
систематиза-
ция и клас-
сификация 
информации; 
выявление 
различий; 
сравнение 
и анализ; 
группировка 
и обобщение 
данных

Текстовый 
этап: непо-
средствен-
ное чтение 
и анализ 
оригиналь-
ного худо-
жественного 
текста 
на основе 
различных 
стратегий; 
извлечение 
и транс-
формация 
информации

Личностные результаты: овладение языковой и чита-
тельской культурой как средством познания мира; 
Метапредметные результаты: Познавательные: делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений; использовать вопросы как исследова-
тельский инструмент познания; 
Коммуникативные: воспринимать и формулировать 
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения; 
Регулятивные: учитывать контекст и предвидеть труд-
ности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого.

Умение 
понимания 
структурно- 
смысловых 
связей текста; 
Умение изуча-
ющего чтения; 
Умение пони-
мания логи-
ческих связей 
в предложении 
и между частя-
ми текста. 

Первичное чтение 
текста; Чтение 
фрагментов текста; 
Текстовое восста-
новление с пропу-
сками элементов; 
Восстановление 
логической последо-
вательности текста; 
Поиск смысловых 
(логических) ошибок 
в тексте; Выявление 
ключевых слов; Ра-
бота с комментария-
ми к тексту; «Шесть 
шляп»; «Дерево 
предсказаний».

Творческое 
чтение: 
оценка 
и рефлексия 
прочитанного 
материала; 
собственная 
интерпрета-
ция информа-
ции текста; 
формирова-
ние самосто-
ятельного 
высказывания

Послетек-
стовый этап: 
выявление 
ключе-
вых вех 
оригиналь-
ного худо-
жественного 
текста; пре-
образование 
информации 
текста и со-
ставление 
собственных 
самостоя-
тельных мо-
нологических 
высказыва-
ний 

Личностные результаты: готовность оценивать свое по-
ведение и поступки, поведение и поступки других лю-
дей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 
и такого же права другого человека; 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: самостоятельно выбирать способ 
решения учебной задачи; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  самостоя-
тельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой 
и их комбинациями; 
Коммуникативные: выражать себя (свою точку зрения) 
в устных и письменных текстах; уметь обобщать мне-
ния нескольких людей; 
Регулятивные: составлять план действий (план реали-
зации намеченного алгоритма решения), корректи-
ровать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; оценивать 
соответствие результата цели и условиям.

Умение 
делать выводы 
из прочитан-
ного; Умение 
анализировать 
образы персо-
нажей и собы-
тий; Умение 
смыслового 
анализа худо-
жественного 
текста; Умение 
самостоятель-
ной интерпре-
тации худо-
жественного 
произведения; 
Умение пре-
образовывать 
и представлять 
информа-
цию текста 
различными 
средствами.

Включение 
комментариев 
в канву текста; 
Составление логико- 
семантической 
схемы текста; 
Чтение с поме-
тами; Синквейн; 
Самостоятельное 
монологическое 
высказывание на ос-
нове текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Предложенный алгоритм работы 
реализуется в системе экспериментального исследования, которое включает предэкспе-
риментальный срез, экспериментальное обучение и постэкспериментальный срез.

Критериями оценки является уровень сформированности метапредметных, личностных 
и предметных результатов обучения.
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Речевым материалом эксперимента послужили оригинальные художественные тексты- 
отрывки из современных британских романов: «Little Women», «The Great Gatsby», «The 
Adventures of Oliver Twist». Следуя разработанному алгоритму, была организована работа 
в виде вертикального эксперимента с зависимыми выборками. На репродуктивной стадии 
обучающиеся выполняли задания в соответствии с задачами предтекстового этапа, напри-
мер: Look at the pictures from the text. What kind of novel will it be about?; Match the definition 
with the word. Pronounce these words correctly. Give their Russian equivalents. Reproduce the 
sentences these items were used in и т. п.

Продуктивный этап содержал группы упражнений, направленные на преобразова-
ние структурно- содержательной информации текста: Replace the highlighted words in the 
sentences with synonyms or antonyms presented in the frame; Look at the text again and read 
it. Divide the text into semantic parts. Headline and define the main idea of each part and of 
the whole text; According to the hat given to you, select the information from the text that will 
correspond to it и т. п.

Также применялся модифицированный приём «Шесть шляп», сопровождаемый кон-
кретными заданиями, и приём «Дерево предсказаний» с использованием информации 
из комментариев.

«Желтая шляпа» — позитивное мышление. («Найти в тексте положительно- окрашенную 
информацию»). «Черная шляпа» — негативное мышление. (Найти негативно- окрашенную 
информацию в тексте). «Красная шляпа» — эмоции. (Найти в тексте эмоционально окра-
шенные слова, которые формируют отношение автора к происходящему).

Крона дерева — Что? Куда? Когда? Ствол — Почему? Как? Корни — Как текст может 
соотноситься с реальной жизнью? Что пытался показать автор?

Творческий этап предполагает, в том числе, формирование умений устного высказывания 
без опоры на конкретный текст. Высказывание по ситуациям с незавершенным сюжетом 
(СНС) характеризуется экспромтностью, так как при выполнении конечного коммуникатив-
ного задания предполагается снятие всяких опор и отсутствие текста- опоры. Работа по СНС 
происходит также поэтапно: а) с опорой только на логико- семантическую схему текста; 
б) с опорой только на логико- семантическую схему текста и включением комментариев; 
в) построение самостоятельного монологического высказывания без опоры по ситуации, 
например: Tell us about the author's behavior in the text (from the third person), express your 
attitude to the events taking place in the text using learned words. What would you do if you 
were the narrator? Imagine what a character would do if: 1) he decided to come uninvited with 
his friends; 2) he found the host of the evening — Gatsby.

Итоговые данные по группе на предэкспериментальном и постэкспериментальном срезах 
свидетельствуют об успешности предложенного алгоритма работы по организации смыс-
лового чтения в школе (таб. 2).

Таблица 2 Сравнение результатов участников исследования 
на предэкспериментальном и постэкспериментальном срезах

Обучающиеся Результаты (%)  
Предэкспериментальный срез

Результаты (%)  
Постэкспериментальный срез

Обучающийся 1 45,8 66,67
Обучающийся 2 54,2 62,5
Обучающийся 3 41,7 41,67
Обучающийся 4 54,2 75
Обучающийся 5 33,3 41,67
Обучающийся 6 58,3 62,5
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Обучающийся 7 83,3 87,5
Обучающийся 8 91,7 95,8
Обучающийся 9 29,2 41,67
Обучающийся 10 62,5 75
Обучающийся 11 37,5 45,8

Результаты эксперимента обоснованы с помощью описательной и математической 
статистики (таб. 3).

Таблица 3 Сравнительный анализ описательной статистики результатов 
предэкспериментального и постэкспериментального срезов

З.1 З.2 З.3 З.4

Среднее арифметическое 
значение

Предэкспериментальный срез 3,27 4,1 2,6 2,9
Постэкспериментальный срез 3,6 4,2 3,45 3,9
разница 0,33 0,1 0,85 1

Дисперсия выборки
Предэкспериментальный срез 0,61 1,49 4,45 2,09
Постэкспериментальный срез 1,05 0,96 3,27 2,09
разница 0,44 -0,53 -1,18 0

Медиана
Предэкспериментальный срез 3 5 2 2
Постэкспериментальный срез 4 5 3 4
разница 1 0 1 2

Мода
Предэкспериментальный срез 4 5 1 2
Постэкспериментальный срез 4 5 2 3
разница 0 0 1 1

Для обоснования достоверности полученных результатов эксперимента использовался 
статистический Т-критерий Вилкоксона (таб. 4).

Таблица 4 Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона  
по результатам экспериментального исследования

Предэкспе-
рименталь-
ный срез

Постэкспе-
рименталь-
ный срез

Сдвиг (tпосле — 
tдо)

Абсолютное значе-
ние сдвига

Ранговый 
номер 
сдвига

45.8 66.67 20.87 20.87 11
54.2 62.5 8.3 8.3 5.5
41.7 41.67 -0.030000000000001 0.030000000000001 1
54.2 75 20.8 20.8 10
33.3 41.67 8.37 8.37 7
58.3 62.5 4.2 4.2 3.5
83.3 87.5 4.2 4.2 3.5
91.7 95.8 4.1 4.1 2
29.2 41.67 12.47 12.47 8
62.5 75 12.5 12.5 9
37.5 45.8 8.3 8.3 5.5

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 1
TКр

0.01 0.05
11 7 13
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Результат: Tэмп = 1. Критическое значение T при n (количество испытуемых) =11. 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне значимости, что означает, 
что после проведения эксперимента у обучающихся существенно изменились показатели 
сформированности умений смыслового чтения и монологического высказывания при обу-
чении английскому языку в школе (рис. 1).

Рис. 1.   Ось значимости результатов эксперимента по Т-критерию Вилкоксона

ВЫВОДЫ. Полагаем, что выдвинутое перед началом проведения исследования пред-
положение нашло своё подтверждение, если учесть полученные и проанализированные 
результаты эксперимента. Следовательно, можем констатировать успешную результатив-
ность использования иноязычной оригинальной художественной литературы, в частно-
сти — современных британских романов, на старшем этапе в школе в процессе развития 
умений смыслового чтения с выходом на самостоятельное монологическое высказывание.

Итак, для успешной организации обучения смысловому чтению в школе важно учиты-
вать тип и жанр текста, в зависимости от которого выявляется иерархия групп умений, 
результатов обучения и последовательность их развития.

Комплекс умений, развитие которых предусматривается на конкретном этапе работы 
с текстом, должен стать логическим звеном для последующей корректной интерпретации 
информации текста.

Смысловое чтение может рассматриваться в системе иноязычного школьного образо-
вания как организующая основа или вектор для продуцирования самостоятельных моно-
логических высказываний обучающихся.
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Ю. М. ОРЕХОВА,  О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ 
Е. С. ЦЫБЯКОВА   ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ

YU. M. OREKHOVA,  ON THE RESULTS OF USING 
E. S. TSYBYAKOVA   THE TECHNOLOGY OF CRITICAL  

THINKING DEVELOPMENT  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT 
A MILITARY COLLEGE

Поиск эффективных педагогических технологий направлен на повышение качества 
образования по учебной дисциплине «Иностранный язык». В статье обоснована 
целесообразность внедрения технологии развития критического мышления в курс 

профессионально ориентированного английского языка в Ярославском высшем военном 
училище противовоздушной обороны. Чтобы доказать эффективность данной технологии, 
были проведены анализ психолого- педагогической литературы, осуществлено наблюде-
ние за курсантами, проведены рефлексивные опросники, тестирование и методический 
эксперимент. Рассмотрены результаты опытно- экспериментальной работы, организован-
ной при изучении темы «Международные организации и военно- политические блоки. 
Итоговое тестирование и опрос курсантов показали, что внедрение данной технологии 
в образовательный процесс военного вуза способствует развитию ключевых компетенций 
и умений, важных для успешной профессиональной деятельности. Даны рекомендации, 
которые могут быть полезны при переработке дидактических материалов и подготовке 
к практическому занятию английского языка с применение ТРКМ.

The search for the effective teaching technologies is aimed at improving the quality of educa-
tion on the academic discipline “Foreign language”. The article substantiates the reasonability 
of the technology of critical thinking development to teach English for specific purposes in Yaro-
slavl Higher Military Institute of the Air Defense. The analysis of psychological and pedagogical 
literature, monitoring and testing of cadets, reflexive questionnaires and the methodological 
experiment were carried out to prove the efficiency of this technology. The results of experimental 
studies under the topic “International organizations and military- political blocs” are described. 
The final testing and cadets’ interviewing have shown that the introduction of this technology 
in the educational process of a military university contributes to the development of key compe-
tences and hard skills which are necessary for successful professional growth. The paper also 
provides guidance on how to prepare for the English class in accordance with the concept of the 
technology of critical thinking development.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический эксперимент, современные педагогические 
технологии, критическое мышление, курсанты, дисциплина «Иностранный язык».

KEY WORDS: pedagogical experiment, modern educational technologies, critical thinking, 
cadets, academic discipline “Foreign language”.
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ВВЕДЕНИЕ. Для подготовки компетентных специалистов в разных сферах профессио-
нальной деятельности высшие учебные заведения осуществляют поиск и отбор эффективных 
педагогических технологий, адекватных требованиям модернизированного ФГОС ВО 3++. 
Их внедрение в учебный процесс направлено на развитие определенных навыков и характе-
ристик личности, необходимых для осуществления эффективной коммуникации, непрерыв-
ного самосовершенствования, решения комплексных проблем, развития лидерских качеств 
и критического мышления. Последнее, в свою очередь, является одним из наиболее важ-
ных навыков, без которого невозможно успешно функционировать в современном мире, где 
информация постоянно обновляется и изменяется. Именно этот вид мышления помогает 
анализировать данные, выявлять проблему и находить наиболее оптимальный способ ее ре-
шения. Очевидно, что современные студенты должны обладать не только навыками работы 
с инструментами получения, обработки и хранения данных, но и способностью проводить 
концептуальный анализ этой информации. Восприятие и обработка информации предпола-
гает умение извлекать, сравнивать, синтезировать и обобщать ее при работе с источником 
[1, с. 150]. Именно эти мыслительные операции направлены как на объективное познание 
действительности, так и на формирования практических навыков.

Задачей преподавателя иностранного языка является стимулирование познавательной 
иноязычной деятельности обучаемых за счет активизации их речемыслительного по-
тенциала [9, с. 183]. Мыслительная и речевая деятельность тесно связаны между собой: 
мозг обрабатывает информацию и формирует ответы на нее, которые затем выражаются 
через речь. Речь, в свою очередь, является одним из способов коммуникации между людьми 
и помогает им обмениваться информацией и идеями. Приемов активизации речемыслитель-
ной деятельности на разных этапах учебного занятия достаточно много: мозговой штурм, 
проблемные задания, аудио— и видеоконтент по изучаемой теме и ряд других, вызывающих 
познавательный интерес и побуждающих обучающихся использовать свои знания в новой 
коммуникативной ситуации.

Актуальность статьи обоснована необходимостью отбора эффективных педагогических 
технологий для совершенствования ряда компетенций (УК-1: способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках), учебных умений (пре-
имущественно регулятивных и коммуникативных) и умственных способностей курсантов 
при изучении дисциплины «Иностранный язык» (навыка критического мышления). Де-
тального рассмотрения в контексте преподавания иностранного языка требует технология 
развития критического мышления (далее ТРКМ), которая направлена на развитие опреде-
ленных мыслительных навыков и операций в процессе выполнения кейсов на практических 
занятиях английского языка.

С целью обоснования внедрения ТРКМ была организована опытно- экспериментальная 
работа, в которую были вовлечены преподаватели кафедры иностранных языков и курсанты 
1 курса. Проведение методического эксперимента позволило проверить эффективность 
данной педагогической технологии в реальных условиях, а также выявить возможные про-
блемы и недостатки ее реализации в учебном процессе. Полученные результаты и подготов-
ленные учебно- дидактические материалы могут быть использованы для разработки новых 
подходов к развитию критического мышления, а также совершенствования методической 
составляющей дисциплины «Иностранный язык».

Новизна исследования заключается в том, что разработанная система упражнений по од-
ной из изучаемых на первом курсе тем реализована в соответствии с концепцией ТРКМ, 
которая ранее не применялась на практических занятиях английского языка в Ярославском 
высшем военном училище противовоздушной обороны.
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ЦЕЛЬЮ настоящей работы является обобщение результатов внедрения ТРКМ в процесс 
обучения иностранному языку с целью реализации обновленных требований ФГОС ВО 3++ 
в военном вузе, согласно которым выпускник должен уметь читать специализированную 
научно- техническую литературу на английском языке, а также самостоятельно определять 
и извлекать необходимые данные, определять ключевые моменты и уметь критически 
оценивать информацию в контексте ее релевантности и применимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели работы были использо-
ваны как теоретические (анализ работ ведущих исследователей, занимающихся разработкой 
проблемы внедрения ТРКМ в учебный процесс), так и эмпирические методы исследования 
(наблюдение, рефлексивный опрос, тестирование и педагогический эксперимент).

Методологической основой исследования послужили труды ряда зарубежных и отече-
ственных ученых по следующим аспектам:

— психолого- педагогическое обоснование внедрения ТРКМ: Дж. Брунер [3], Дж. Кларк 
[12], Дж. Хьюз [13] и др.;

— методика обучения иностранным языкам с привлечением современных педагогиче-
ских технологий: Э. Г. Азимов [1], Е. С. Полат [8], Е. Н. Соловова [10] и др.;

— активное включении курсантов в процесс познания (системно- деятельностный под-
ход): Л. С. Выготский [3], А. В. Хуторской [11] и др.

Для оценки эффективности ТРКМ были разработаны упражнения по теме «Междуна-
родные организации и военно- политические блоки», которые в дальнейшем были реали-
зованы на практических занятиях английского языка. Источником эмпирических данных 
послужили курсанты первого курса в количестве 60 человек (511 и 613 учебные группы).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Реализация данной педагогической 
технологии началась в 2022–2023 учебном году и была разбита на диагностический этап, 
этап внедрения, контролирующий этап и обобщающий этап. Рассмотрим каждый из них 
более подробно.

1. Диагностический этап: тестирование и обработка результатов.
На этом этапе необходимо было выявить исходный уровень сформированности критиче-

ского мышления курсантов первого курса для описания общей концепции и дальнейшего 
планирования реализации ТРКМ в рамках профессионально ориентированного курса 
английского языка. Для этого были использованы методика «Критический анализ» Дж. 
Баррета [2] и метод нахождения логических ошибок М. Чейфица [5], которые позволили 
оценить первоначальную степень его сформированности по трем уровням: начальный, 
средний и высокий (выше среднего) [6; 7, с. 194]. Диагностика показала, что большинство 
из них обладает недостаточно развитым навыком мыслить критически для решения задач 
в практической деятельности (48% — низкий уровень, 43% — средний, 9% — выше среднего).

Диаграмма 1.  Результаты диагностики курсантов 511 и 613 группы
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2. Внедрение ТРКМ в процесс преподавания иностранного языка: разработка ком-
плекса упражнений по теме «International organizations and military- political blocks», 
изучаемой в соответствии с тематическим планом по дисциплине «Иностранный язык», 
его реализация на практических занятиях английского языка в экспериментальных 
подгруппах

Выбор именно этой темы обусловлен ее политической направленностью, актуально-
стью вопросов, рассматриваемых в сложившейся геополитической ситуации, наличием 
междисциплинарных связей с историей, обществознанием и другими дисциплинами. 
При разработке заданий мы ориентировались на то, чтобы они способствовали разви-
тию навыка критического мышления в искусственно созданных на уроке ситуациях, 
например, таких как ролевые игры, дебаты, политические споры, групповые обсужде-
ния, диалоги и т. д., а также умения обнаруживать и анализировать логические ошибки 
в процессе критического анализа рассуждений, утверждений и ответов.

В соответствии с концепцией ТРКМ учебное занятие должно иметь трехчастную 
структуру: evocation (вызов), realization of meaning (осмысление), reflection (рефлексия). 
Вкратце опишем концептуальную идею каждой стадии.

На этапе «вызов» происходит активизация уже имеющихся фоновых знаний, стиму-
лирование интереса к новому материалу и самостоятельное определение целей полу-
чения знаний. Курсанты также формулируют вопросы, на которые они хотят получить 
ответы на занятии.

Примеры заданий, используемых на стадии «Вызов»
Task 1. Fill in the gaps. Guess what organization these facts are about.

1. The organization was founded on … October …
2. The organization includes … member countries.
3. The … nations signed the document to create the 

organization.
4. There are … main organs in the organization.

50     1945 
85
193     24
76      6 
1923

Task 2. Study the words below. How do the words characterize the UN?
the General Assembly / New York / the Security Council /  

headquarters San Francisco / Antonio Guterres
Expressions to use:
I think / suppose / reckon / imagine …
It seems to me that …
As I see it, …
My guess is that …
Probably / Maybe …

Этап «осмысления» включает в себя восприятие нового материала, его сравнение 
с исходными данными (анализ и сопоставление), расширение имеющихся знаний, 
контроль и коррекцию предположений (умозаключений), сделанных в начале занятия. 
Обычно на этом этапе ведется работа над текстом (основная дидактическая единица 
на учебном занятии), которая подразумевает предтекстовый анализ, необходимый 
для развития навыков логического мышления, языковой догадки и интуиции.
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Примеры заданий, используемых на стадии «Осмысление»
Task 1. Skim the text and complete the mind map.

Task 2. Read the text again and fill in the table.

The UN organ Problem Function(s)

Expressions to use:

I. Speaking about organs:
— The … deals with the problem of …
— The problem of … is solved by …
— … is responsible for the problem of …
— … is in charge of … 

II. Speaking about functions:
— The function of … is to Vo/Ving
— The … is designed to Vo/for Ving
— The … is aimed at Ving

Финальный этап предполагает проведение «рефлексии», т. е. создание продукта на основе 
полученных данных. Этот процесс является творческим и подразумевает разные формы 
учебного взаимодействия. Главной задачей рефлексии является анализ, переработка и ин-
терпретация полученной информации. На данном этапе предпочтение отдается парной 
и групповой форме учебного взаимодействия.

Примеры заданий, используемых на стадии «Рефлексия»
Task 1. Work in groups and write a cinquain based on the text “The UN”.
(Cinquain is a small five-line poem that appeared in the USA at the beginning of the 20th 

century influenced by Japanese poetry)
Task 2. Imagine that you are taking part in a press conference on the UN. Ask about:
— when and where the UN was established;
— how many countries the UN includes;
— what main organs the UN consists of;
— where the UN Headquarters is situated.
Педагогическое наблюдение показало, что подобное конструирование учебного занятия 

позволяет развивать у курсантов следующие навыки и умения: установление причинно- 
следственных связей в процессе работы с информацией; определение структурных связей 
между разделами информации; выявление нерелевантной или ложной информации; продук-
тивное взаимодействие с одногруппниками и преподавателем (обучение в сотрудничестве); 
развитие личностных и регулятивных учебных умений.
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3. Контролирующий этап: наблюдение за контрольными и экспериментальными 
группами, систематизация и обобщение результатов тестирования

В конце изучения темы курсанты должны были написать контрольную работу, призван-
ную оценить степень усвоения изученного материала по теме. Традиционно она состоит 
из 4 разделов, каждый из которых проверяет сформированность лексико- грамматических 
навыков и умений в аудировании, чтении и письме. В рамках проведения эксперимента 
формат контрольных заданий был изменен. Так, для письменного контроля курсантов экспе-
риментальных и контрольных групп по теме «International organizations and military- political 
blocks» были разработаны упражнения, предполагающие применение навыков мыслить 
критически для решения практических задач, а именно: упражнение на поиск фактических 
ошибок в тексте, выделение ключевой идеи звучащего текста, заполнение кластера на основе 
анализируемой информации, составление аргументированного письменного высказывания 
с опорой на инфографику, заполнение недостающей информации соответствующими социо-
культурными реалиями и фактами. Также курсантам было предложено пройти письменный 
опрос для выявления степени их удовлетворенности полученными знаниями и результатами 
по пройденной теме (приемы формирующего оценивания).

Примеры анкет и опросника по теме «International organizations and military- 
political blocks»

Circle the correct option.
1. I can/can’t use the topical vocabulary to give my opinion, answer the questions, make up 

dialogues, etc.
2. I can/can’t analyze the information on the text (highlight the main idea and facts).
3. I can/can’t talk about different political and non-political organizations (their activity, main 

organs, role in current geopolitics, etc.).
4. I can/can’t assess myself and my groupmates.
KLW таблица по теме Международные организации и военно- политические блоки»

Knew before Learned by now Want to know in the future

При обработке результатов контрольной работы и опроса было выявлено, что экспери-
ментальные группы справились с поставленными задачами лучше, а именно: средний про-
цент успешного выполнения заданий в экспериментальных группах составил 78%, а в кон-
трольных группах — 62%. Анализ письменного анкетирования курсантов позволил сделать 
вывод, что обучающиеся экспериментальных групп отнеслись к изучаемому на практиче-
ских занятиях материалу более осознанно: ответы четко отражали, какой материал был 
усвоен, а какой нет, что вызвало наибольший интерес при обсуждении разбираемых вопро-
сов, какая информация запомнилась лучше всего, какие аспекты требуют дополнительной 
проработки или повторения, какой формат заданий вызвал наибольший отклик.

Таким образом, на основании педагогического наблюдения, анкетирования, тестирования 
и обработки данных гипотеза о том, что что реализация ТРКМ на практических занятиях 
английского языка в военном училище будет способствовать формированию необходимых 
для будущей профессиональной деятельности офицера компетенций и навыков может 
считаться доказанной.

У курсантов экспериментальных групп были привиты первоначальные навыки крити-
ческого мышления для решения проблемных задач (изменение подхода к восприятию 
и анализу получаемой информации, развитие способности к ее интерпретации, оценке 
ее релевантности и применению знаний из смежных областей), лучше усвоены культуро-
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логические аспекты изучаемой темы (фоновые знания и реалии), выявлены способности 
к саморефлексии, что также доказывает повышение уровня учебного самосознания.

4. Обобщение результатов исследования: выводы и формулировка рекомендаций по вне-
дрению ТРКМ в учебный процесс

Способность мыслить критически является востребованным навыков, крайне важный 
для профессиональной деятельности по ряду причин. Например, без критического осмысле-
ния проблемы или задачи, выявления плюсов и минусов подходов к их решению невозможно 
формирование гипотез, предположений или планирование действий. На сегодняшней день, 
развитие данного вида мышления рассматривается в качестве необходимого компонента 
когнитивной деятельности человека.

При переработке дидактических материалов и подготовке к практическому занятию 
по английскому языку, предполагающему применение ТРКМ, могут быть даны следующие 
рекомендации:

— структурировать занятия по трем стадиям, что позволит курсантам самостоятельно 
делать выводы по результатам занятия;

— переработать предтекстовые задания таким образом, чтобы их выполнение способ-
ствовало формированию аналитического мышления и умения выявлять причинно- 
следственные связи;

— предвидеть возможные сложности, с которыми могут столкнуться обучающиеся 
при изучении материала, и учитывать их при составлении заданий;

— разнообразить формат заданий при работе с печатным или аудиотекстом: увеличить 
количество упражнений на поиск решения проблемы, противопоставление различ-
ных точек зрения и обоснование собственной позиции;

— организовывать работу в парах и минигруппах на учебном занятии, особенно на ста-
дии «Рефлексия»;

— принять во внимание тот факт, что реализация ТРКМ наиболее целесообразна на эта-
пе систематизации и отработки ранее изученного материала.

ВЫВОДЫ. Итак, проведенная экспериментальная работа подтвердила, что технология 
развития критического развития может считаться эффективным инструментом совершен-
ствования мыслительных навыков, формирования ключевых компетенций, также способству-
ет повышению интереса к изучаемой дисциплине и уровня учебного самосознания за счет 
применения знаний из смежных дисциплин (реализация междисциплинарного подхода).

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что наличие критического мышления необ-
ходимо современному человеку для того, чтобы успешно ориентироваться в информацион-
ном потоке, отделять факты от мнений и предрассудков, понимать причины и последствия 
различных событий. Достижение определенного уровня сформированности критического 
мышления усиливает осознание ответственности за принимаемые решения, позволяет само-
стоятельно приходить к выводам, анализируя исходные и последующие данные, предвидеть 
возможные последствия своего выбора и нести за него ответственность.

В ходе проведения эксперимента также было установлено, что приемы ТРКМ способ-
ствуют развитию умений во всех видах речевой деятельности.

В дальнейшем планируется интеграция данной технологии в следующие темы: «Воору-
женные силы стран изучаемого иностранного языка», «Средства воздушного нападения», 
«Современная геополитическая обстановка».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ХМАО-ЮГРЕ

ORGANIZATION OF WORK OF EDUCATIONAL  
AND METHODICAL ASSOCIATIONS IN KHMAO-YUGRA
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Р. В. КУЧИН,  О СОЗДАНИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
Э. Н. АБРАМОВ   АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ ПО УКРУПНЕННОЙ 
ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

R. V. KUCHIN,  ABOUT THE CREATION OF A REGIONAL 
E. N. ABRAMOV   EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL 

ASSOCIATION OF UNIVERSITIES  
IN AN ENLARGED GROUP OF SPECIALTIES  
AND TRAINING AREAS 49.00.00 PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS IN  
THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS 
OKRUG-YUGRA

В 2023 году в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре было создано первое 
в стране региональное учебно- методическое объединение в системе высшего об-
разования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

49.00.00 Физическая культура и спорт. В статье представлен опыт его создания и первого 
года функционирования.

In 2023, the country's first regional educational and methodological association in the higher 
education system was established in the Khanty- Mansiysk Autonomous Okrug- Yugra in an en-
larged group of specialties and training areas 49.00.00 Physical culture and sports. The article 
presents the experience of its creation and the first year of working.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка кадров в области физической культуры и спорта, 
Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, учебно- методическое объединение в систе-
ме высшего образования, укрупненная группа специальностей и направлений подготовки 
49.00.00 Физическая культура и спорт.

KEY WORDS: personnel training in the field of physical culture and sports, Khanty- 
Mansiysk Autonomous Okrug- Yugra, educational and methodological association in the higher 
education system, an enlarged group of specialties and training areas 49.00.00 Physical culture 
and sports.
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В 2021 году Правительством Ханты- Мансийского автономного округа- Югры была 
утверждена Концепция развития физической культуры и спорта. В тексте документа 
указывалось на тот факт, что «в регионе четыре организации высшего образования ре-
ализуют образовательные программы по укрупнённой группе направлений подготовки 
49.00.00 Физическая культура и спорт. Организации обладают высококвалифицированным 
научно- педагогическим составом, способным активно участвовать в кадровом, научно- 
методическом обеспечении отрасли физической культуры и спорта. В тоже время этот 
потенциал используется не в полной мере».

Потребность в консолидации вузовского сообщества Ханты- Мансийского автономного 
округа- Югры (далее также — Югра, автономный округ, регион) была продиктована следу-
ющими причинами:

— дистанцированное положение вузов Югры, осуществляющих подготовку кадров 
в области физической культуры и спорта, относительно передовой практики в сфере 
физической культуры и спорта региона;

— эпизодичное (фрагментарное) участие вузов Югры в формировании отраслевой ре-
гиональной повестки, в выработке кадровой и научно- исследовательской политики 
в сфере физической культуры и спорта автономного округа;

— некоторая разобщенность университетского сообщества Югры, осуществляющего 
подготовку кадров в области физической культуры и спорта;

— преобладание межвузовской конкуренции вместо сотрудничества и кооперации.
Инициативной группой при Югорском государственном университете (г. Ханты- 

Мансийск) было рассмотрено и проработано несколько сценариев интеграции:
Сценарий 1 — создание научно- методического совета при Департаменте физической 

культуры и спорта Ханты- Мансийского автономного округа- Югры.
Сценарий 2 — создание в Югре регионального отделения федерального учебно- 

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специ-
альностей и направлений 49.00.00 Физическая культура и спорт.

Сценарий 3 — создание методического совета при Совете ректоров вузов Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры по подготовке кадров в области физической куль-
туры и спорта.

Сценарий 4 — создание учебно- методического объединения в системе высшего образования 
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры по укрупненной группе специальностей и на-
правлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт (далее — региональное УМО).

Итоговым решением стал сценарий № 4. В этом решении инициативную группу под-
держал Департамент физической культуры и спорта Ханты- Мансийского автономного 
округа — Югры.

Согласно статье 19 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
учебно- методические объединения в системе образования могут создаваться органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государствен-
ное управление в сфере образования. Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года 
№ 505 утверждено типовое положение об учебно- методических объединениях в системе 
высшего образования.

Мероприятие по созданию регионального УМО было включено в план реализации 
Концепции развития физической культуры и спорта в автономном округе на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Югры от 24 декабря 2021 года 
№ 725-рп.

30 июля 2022 года инициатива по созданию регионального УМО была заслушана и под-
держана на заседании Совета ректоров вузов Ханты- Мансийского автономного округа- 
Югры.
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С учетом позиции профильного Департамента, а также Совета ректоров вузов Ханты- 
Мансийского автономного округа- Югры приказом Департамента образования и науки 
Ханты- Мансийского автономного округа- Югры от 17 марта 2023 года № 10-П-622 было 
утверждено положение о региональном УМО, а также состав УМО, в который вошли 
представители всех вузов автономного округа, представители отраслевых партнеров 
и работодателей региона.

Указанным выше приказом Департамента образования и науки Ханты- Мансийского 
автономного округа- Югры ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» был 
определен в качестве базовой организации, обеспечивающей деятельность регионального 
УМО, включая формирование предложений по его составу, разработку перспективного и те-
кущего планирования деятельности регионального УМО, осуществление организационно- 
технического и информационного сопровождения деятельности регионального УМО.

Таким образом, созданное в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре региональ-
ное УМО на сегодняшний день является единственным в стране региональным учебно- 
методическим объединением в системе высшего образования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт.

Цель деятельности регионального УМО — консолидация вузов автономного округа в ор-
бите подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта региона и сближение 
вузов Югры с передовой региональной практикой в сфере физической культуры и спорта, 
ее опережающими потребностями.

Создавая региональное УМО, мы рассчитывали на следующие эффекты:
— объединение потенциала вузов (синергизм) в совместной деятельности и реализа-

ция коллективных возможностей;
— создание площадки для согласования, достижения договоренностей, выработки 

коллективной позиции, синхронизации деятельности по титульным мероприятиям 
и научной тематике;

— сближение целей и интересов, замещение конкуренции межвузовским сотрудниче-
ством, кооперацией;

— оперативное информационное взаимодействие;
— реинтеграция в передовую региональную отраслевую повестку, создание на базе 

вузов Югры «центров» притяжения ведущих практиков сферы физической культу-
ры и спорта региона;

— внедрение инструмента коллективного влияния на региональную и федеральную 
повестку в сфере физической культуры и спорта.

При этом участие вузов Югры в региональной отраслевой повестке виделось:
— в их представительстве в коллегиальных, координационных, экспертных, совеща-

тельных органах в области физической культуры и спорта;
— в участии в научно- методическом обеспечении сферы физической культуры и спор-

та и, в частности, в руководстве региональными инновационными проектами;
— в создании и функционировании региональной системы непрерывного образования 

кадров в области физической культуры и спорта;
— в разработке региональных документов в области физической культуры и спорта 

на территории автономного округа.
В качестве первоочередных были определены следующие задачи в деятельности ре-

гионального УМО:
— синхронизация позиций вузов Югры в вопросах подготовки кадров для сферы физи-

ческой культуры и спорта автономного округа;
— создание каналов информационного взаимодействия с органами государственной 

власти автономного округа;
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— формирование регионального компонента (содержательного «ядра») подготовки ка-
дров для сферы физической культуры и спорта автономного округа;

— участие в обсуждении обновленной модели модернизации высшего образования 
в части подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта, в том числе 
во взаимодействии с федеральным учебно- методическим объединением;

— создание в автономном округе сети региональных инновационных площадок в обла-
сти физической культуры и спорта по актуальной региональной проблематике;

— внедрение механизма поощрения лучших преподавателей вузов Югры, специализи-
рующихся в научной- образовательной области «Физическая культура и спорт».

В качестве механизмов интеграции вузов Югры с передовой практикой сферы физиче-
ской культуры и спорта автономного округа были избраны:

Механизм 1 — формирование перечня приоритетных для сферы физической культуры 
и спорта Югры проблем, тем, вопросов, рекомендуемых для включения в образовательные 
программы подготовки кадров в области физической культуры и спорта по уровням высшего 
образования (ежегодно).

Механизм 2 — формирование перечня приоритетных для сферы физической культуры 
и спорта Югры проблем, тем, вопросов, рекомендуемых для проведения исследований 
и разработок в интересах развития сферы физической культуры и спорта автономного 
округа (ежегодно).

Механизм 3 — создание централизованной, координируемой на региональном уровне 
системы непрерывного профессионального образования специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта Югры.

Механизм 4 — создание сети региональных инновационных площадок/проектов в об-
ласти физической культуры и спорта, сопровождение которых осуществляется вузами 
автономного округа.

В 2023 году проведено три заседания регионального УМО, два рабочих совеща-
ния и «круглый стол» по выработке предложений, направленных на реформирование 
системы высшего образования в области физической культуры и спорта. Рекоменда-
ции «круглого стола» направлены в федеральное учебно- методическое объединение 
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая 
культура и спорт.

Под патронажем регионального УМО подготовлены и направлены предложения к про-
ектам федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
нового поколения в части укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
49.00.00 Физическая культура и спорт.

Региональным УМО разработаны и презентованы предложения к созданию в Ханты- 
Мансийском автономном округе- Югре централизованного механизма непрерывного об-
разования и профессионального развития кадров отрасли.

Региональное УМО обеспечивает информационно- организационную поддержку ключе-
вым событиям, организуемым вузами автономного округа (научно- практические конфе-
ренции и т. д.). Создан информационный ресурс для взаимодействия членов регионального 
УМО.

Прорабатывается вопрос общественно- профессиональной экспертизы продуктов научного 
и научно- методического творчества (учебно- методических комплексов, авторских программ, 
инновационных проектов, рукописей методических пособий и т. д.) в целях присвоения им 
грифа регионального УМО.

Стратегическими приоритетами в деятельности регионального УМО являются:
— участие в консолидации сети организаций, осуществляющих подготовку кадров в об-

ласти физической культуры и спорта;
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— участие в интеграционных процессах в системе подготовки кадров для сферы физи-
ческой культуры и спорта в стране, включая консолидацию вузов Минспорта Рос-
сии, Минобрнауки России Минпросвещения России, региональных вузов;

— расширение спектра внешних партнеров в системе подготовки кадров для сферы 
физической культуры и спорта страны;

— инкорпорация в деятельность федерального учебно- методического объединения 
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физи-
ческая культура и спорт;

— наработка и тиражирование успешных кейсов взаимодействия вузов Югры и пере-
довой практики сферы физической культуры и спорта автономного округа;

— участие в формировании контуров базового и специализированного высшего обра-
зования в области физической культуры и спорта;

— внедрение регионального централизованного механизма повышения непрерывного 
образования кадров системы спортивной подготовки в ХМАО-Югре;

— введение в практику регионального УМО общественно- профессиональной эксперти-
зы продуктов научного и методического творчества с присвоением грифа «Рекомен-
довано региональным УМО».

Таким образом, первый год деятельности регионального УМО подтвердил справедли-
вость и своевременность инициативы по созданию регионального УМО и действенность 
данного консолидирующего профессиональное сообщество формата. Это дает нам осно-
вание надеяться на то, что движение региональных учебно- методических объединений 
привлечёт к себе внимание представителей субъектов Российской Федерации и станет 
массовым явлением.
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Правила представления рукописи авторами
Правила направления, рецензирования

и опубликования научных статей в научном журнале
«Вестник Сургутского государственного педагогического университета»

1 Общие положения
1.1 Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического уни-

верситета» принимает к рассмотрению материалы, отвечающие профилю издания, 
не опубликованные ранее в других научных журналах и в сети Интернет. Прислан-
ные в редакцию материалы должны представлять собой оригинальные научные ста-
тьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы, основные результаты диссертаци-
онных исследований на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук. Для подтверждения этого требования мы рекомен-
дуем заполнить автору статьи бланк соответствующего обязательства (см. Прило-
жение).

1.2 Журнал публикует материалы в соответствии с актуальными рубриками:
— в области педагогических наук: теория и методика профессионального образо-

вания;
— в области исторических наук: отечественная история;
— в области социологических наук: социальная структура, социальные институты 

и процессы.
1.3 Периодичность издания: выходит 6 раз в год и распространяется на территории 

Российской Федерации.
1.4 Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического уни 

верситета» в процессе рассмотрения публикации статей руководствуется нормами 
международного и российского законодательства, этическими нормами, принятыми 
международным сообществом (Committee of Publication Ethics), также принципами не-
зависимости, добросовестности и ответственности редакторов и рецензентов.

1.5 Передача автором материалов в издание рассматривается как добровольная, безвоз-
мездная и бессрочная передача прав на произведение научному журналу «Вестник 
Сургутского государственного педагогического университета».

2 Приём научных статей для публикации
2.1 Статьи принимаются к рассмотрению при строгом соблюдении требований к авторским 

оригиналам статей и наличии всех сопроводительных документов (сведения об авто-
рах, авторское обязательство, отзыв научного руководителя для аспирантов).

2.2 Основаниями для включения статьи в журнал являются:
— выполнение правил представления рукописей, сведений об авторах и требова-

ний к их оформлению;
— оригинальность представленных материалов: она должна составлять не менее 

75% (редакция проводит проверку статей с помощью сервиса «Антиплагиат»);
— положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакцион-

ной коллегией журнала.
2.3 К статьям аспирантов необходимо прилагать отзывы- рекомендации научных руко-

водителей о целесообразности опубликования статьи.
2.4 Авторы несут ответственность за содержание статьи, за оригинальность, объектив-

ность и обоснованность публикуемых материалов, за достоверность приводимых 
результатов, отсутствие плагиата/фальсификации, за правильность ссылок на ци-
тированные работы.
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2.5 В журнале принято ограничение на возможное количество статей одного автора 
в одном выпуске журнала — до одной статьи, выполненной индивидуально, и до двух 
статей, выполненных в соавторстве.

2.6 Редакция оставляет за собой право редактирования текста статьи (неболь-
шие исправления стилистического и формального характера, внесение несуще-
ственных изменений, не меняющих сути публикации, редактирование произво-
дятся без согласования с авторами) или отклонения материалов от публикации. 
При необходимости более серьёзных исправлений правка согласовывается с авторами 
или статья направляется авторам на доработку. Исправленная рукопись (электрон-
ный вариант) должна быть возвращена в редакцию в течение 14 дней и повторно 
направляется на рецензирование.

3 Рецензирование научных статей, поступивших в редакцию
3.1 Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического универ-

ситета» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 
соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки.
Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензиру-
емых материалов и имеют в течение последних 3-х лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи. 
Редакционная коллегия определяет соответствие статьи профилю журнала, требо-
ваниям к оформлению и направляет её на рецензирование специалисту, доктору 
или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специа-
лизацию. Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой рукописи. 
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учётом создания 
условий для максимально оперативной публикации статьи, но составляют не более 
30 дней. Рецензирование является слепым.

3.2 Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. Редакция 
научного журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий 
в электронном виде в случае мотивированного отказа публиковать статью. Редакция 
также обязуется направлять копии рецензий в Высшую аттестационную комиссию 
и/или Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении 
в редакцию издания соответствующего запроса.

3.3 Неопубликованные рукописи не используются для личных целей и не передаются 
третьим лицам полностью или частично без письменного согласия автора.

3.4 С 1 июня 2016 года авторам опубликованных материалов бесплатно предоставля-
ется электронная версия журнала. Печатный вариант можно получить, оформив 
полугодовую подписку.

3.5 Каждой опубликованной статье присваивается дискретный идентификатор объекта 
DOI (стандарт обозначения представленной в сети информации об объекте).

4 Требования к материалам и рукописям
4.1 Статьи и электронные версии всех необходимых документов (сведения об авторе/

авторах, отзыв- рекомендация научного руководителя и т. п.) отдельными файлами 
направляются в редакцию журнала по электронной почте на адрес: vestnik@surgpu.
ru. При пересылке материалов по электронной почте в строке «тема» указать: «Ста-
тья в журнал».

4.2 В сведениях об авторе/авторах на русском и английском языках указываются:
— фамилия, имя, отчество (полностью);
— учёная степень (полностью, без сокращений, с указанием специальности, по ко-

торой защищена диссертация и основных направления научных исследований);
— учёное звание;
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— должность и место работы (без сокращений; название организации должно со-
впадать с названием в Уставе организации);

— адрес с почтовым индексом;
— контактные данные: телефоны (рабочий, домашний, сотовый), адрес электрон-

ной почты.
Образец:

Гололобов Евгений Ильич — доктор исторических наук, профессор, профессор 
кафедры социально- гуманитарногообразования, проректор по научнойработе, БУ 
«Сургутский государственный педагогический университет».

Gololobov Evgeny Ilyich — Doctor of Sciences (History), Professor, Professor of 
Social and Humanities Study Department, Vice-rector on scientific work, Surgut State 
Pedagogical University.

E-mail: pr_science@surgpu.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ
Электронная копия
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется с расширением doc. В качестве имени файла указывается 
фамилия автора русскими буквами (например: Иванов_doc.).

Гарнитура (шрифт)
Times New Roman, размер — 14 пт.
Форматирование основного текста
Абзацный отступ — 1 см. Междустрочный интервал — полуторный.
Выравнивание по ширине. Все поля — 2 см. Без уплотнения и ручных пере-

носов.
Оформление статьи
Структура текста:

— индексы УДК и ББК с выравниванием по левому краю; 
— информация об авторе/ авторах: инициалы и фамилия (с выравниванием по ле-

вому краю заглавными буквами) на русском и английском языках;
— название статьи (заглавными буквами с выравниванием по центру) на русском 

и английском языках;
— аннотация статьи (объем — от 500 до 1800 знаков с пробелами) размещается 

после названия статьи на русском и английском языках (слово «аннотация» 
не пишется) с обязательными компонентами: «Введение», «Цель», «Материал 
и методы» и «Результаты и научная новизна»;

— ключевые слова по содержанию статьи размещаются после аннотации с за-
головком «Ключевые слова» (указывается до 8 слов на русском и английском 
языках);

— основной текст статьи должен включать в себя следующие разделы: Введение; 
Цель; Материалы и методы; Результаты и обсуждение результатов; Выводы. 
В статье необходимо обозначить актуальность и новизну исследования. Объём 
статьи — 15–40 тыс. знаков;

— литература должна быть представлена на русском языке с переводом на ан-
глийский язык (требования к списку литературы указаны ниже).
Не допускается вставка разрывов страниц, разделов и т. д.
Примечания. Сокращения. Ссылки. Цитаты
Примечания, комментарии и пояснения к тексту статьи даются в виде по стра-

ничных сносок. Вводимые в статью сокращения (кроме общеизвестных),аббреви-
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атуры организаций, названия тестов, анкет, условные обозначения и т. д. должны 
быть расшифрованы сразу после первого упоминания.

Ссылки на первоисточники приводятся по тексту статьи. В конце 
предложения заключаются в квадратные скобки с указанием номера источника 
из библиографического списка и страницы, например: …о преимуществах 
деятельностного подхода [3, с. 52]. Если осуществляется ссылка на несколько 
источников, то они перечисляются в порядке возрастания номеров в списке 
литературы через запятую, например: [3, с. 29–28; 5, 12].

Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются.
Цитаты заключаются в кавычки, например: «…однозначно принято решение 

о реализации компетентностного подхода в вузе» [7, с. 21]. В квадратных скобках 
первым указан номер источника, после запятой — номер страницы, с которой 
взята цитата.

Требования к списку литературы
Список литературы (входит в общий объём статьи) должен обозначаться словом 

«Литература», размещаться в конце статьи.
Количественные требования: не менее 7 и не более 15 для статьи, для обзора — 

не более 30.
Качественные требования: желательно упоминать работы не только 

отечественных исследователей, но и зарубежных; не включать в список 
литературы учебные пособия, если это не оправдано целями исследования, 
научных трудов, которые не имеют отношения к теме исследования, степень 
давности литературных источников не должна превышать 10 лет, кроме случаев 
отсутствия аналогичных источников за данный период, к таким, в частности, 
относятся классические работы без переизданий.

Этические требования: допускается самоцитирование автора не более 30% 
всех источников из списка литературы, обязательна новизна исследования,если 
оно опирается на ранее изданные самим автором работы.
Образец:

Литература
1. А. А. Фет и его литературное окружение: в 2 кн. Кн. 1 / отв. ред. Т. Г. Динесман. 

М.: ИМЛИ РАН, 2008. 990 с.
2. Авдеева О. А. Средства выражения концепта «возраст» в английском языке: 

Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2007. 220 с.
3.Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., примеч. 

и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 2007. 233 с.
4. Бессарабова Н. Д. Метафора и образность газетно- публицистической речи
// Поэтика публицистики: [Сб. ст.] / Под ред. Г. Я. Солганика. М.: Изд-во МГУ, 

1990. С. 21–34.
5. Королькова А. В. Афористика И. С. Тургенева // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 
2019. № 2 (83). С. 113–116.

6. Патенко Г. Р. Русская антропонимия романического пространства Д. И. Стахеева: 
Автореф. … канд. филол. наук. Елабуга, 2007. 22 с.

7. Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико- когнитивный анализ языка. Монография. 
Воронеж: Истоки, 2007. 250 с.

8. Токтагазин М. Б. Жанрово- стилистические особенности русской эпистолярной 
публицистики в исторической ретроспективе и современности. URL: 
http:// science- education. ru/ru/article/view?id=19766 (дата обращения: 11.08.2020).
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Таблицы. Рисунки. Иллюстрации. Диаграммы
Все таблицы, рисунки, диаграммы и прочие графические объекты размещаются 

строго в рамках указанных полей шириной 12,5 см, размер кегля — 10 пт, 
междустрочный интервал — одинарный.

Таблицы (не более 10 столбцов) должны иметь содержательное название.
Как таблицы, так и рисунки следует пронумеровать, если их несколько.
В примечаниях к таблицам объясняются все сокращения или обозначения. 

В тексте статьи должны быть ссылки на таблицы и рисунки после первого же 
упоминания, например: (табл. 1), (рис. 3). 

Иллюстрации в статье должны быть чёткими, графики и диаграммы должны 
быть подписаны, каждая ось координат должна иметь название или единицы 
измерения.

5 Опубликование статей
5.1 После принятия Редакционной коллегией решения о допуске статьи к публикации 

ответственный за выпуск журнала информирует об этом автора и указывает сроки 
публикации.

5.2 Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклонённых статей.
5.3 Публикация осуществляется бесплатно.
5.4 С «Правилами направления, рецензирования и опубликования научных статей 

в журнале «Вестник Сургутского государственного педагогического университе-
та», с примерами оформления литературы, сведений об авторе, PDF версиями жур-
нала можно ознакомиться на сайте Сургутского государственного педагогического 
университета»: www.surgpu.ru



ВЕСТНИК Сургутского государственного педагогического университета № 1 (88) 2024 г.178

Состав редколлегии
Главный редактор: 
КОНОПЛИНА Надежда Васильевна, доктор педагогических наук, профессор,  
Президент Сургутского государственного педагогического университета

Ответственный редактор: 
ГАВРИЛОВ Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент

Редакционная коллегия:
АЛЕКСЕЕВА Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор 
АМБАРОВА Полина Анатольевна, доктор социологических наук, доцент 
БОЗИЕВ Руслан Сахитович, доктор педагогических наук, профессор 
ВАТОРОПИН Александр Сергеевич, доктор социологических наук, доцент 
ГОЛОЛОБОВ Евгений Ильич, доктор исторических наук, профессор 
ДВОРЯШИН Юрий Александрович, доктор филологических наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки РФ 
ДЖОЗЕФСОН Пол Роберт, доктор исторических наук, профессор (США) 
ДОКТОРОВ Борис Зусманович, доктор философских наук, профессор (США) 
ДУЛИНА Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор 
ДУРНОВЦЕВ Валерий Иванович, доктор исторических наук, профессор 
ЗАСЫПКИН Владислав Павлович, доктор социологических наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки ХМАО — Югры 
ЗБОРОВСКИЙ Гарольд Ефимович, доктор философских наук, профессор,  
Заслуженный деятель науки РФ 
КОРЫЧАНКОВА Симона, доктор педагогических наук (Чехия) 
ЛАЗАРЕВ Валерий Семёнович, доктор психологических наук, профессор, академик РАО
ЛАРКОВИЧ Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук, профессор 
ЛАШКОВА Лия Лутовна, доктор педагогических наук, доцент 
МИЛЕВСКИЙ Олег Анатольевич, доктор исторических наук, доцент 
МИЩЕНКО Владимир Александрович, доктор педагогических наук, доцент 
СЕМЁНОВ Леонид Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор 
СИНЯВСКИЙ Николай Иванович, доктор педагогических наук, профессор 
СИПКО Йозеф, доктор педагогических наук (Словакия) 
СТЕПАНОВА Галина Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор 
ШИБАЕВА Людмила Васильевна, доктор психологических наук, профессор 
ШУКЛИНА Елена Анатольевна, доктор социологических наук, профессор



ВЕСТНИК Сургутского государственного педагогического университета № 1 (88) 2024 г. 179

Editorial staff
The Chief Editor: 
KONOPLINA Nadezhda Vasilyevna, Doctor of Education, Professor,  
Prezident of the Surgut State Pedagogical University

The Editor-in-Chief: 
GAVRILOV Victor Viktorovich, Ph.D., Pedagogical Sciences

The Editorial Staff:
ALEKSEEVA Lubov Vasilyevna, Doctor of Historical Sciences, Professor 
AMBAROVA Polina Anatolyevna, Doctor of Sociology, Associate Professor 
BOZIEV Ruslan Sakhitovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
VATOROPIN Alexander Sergeevich, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor 
GOLOLOBOV Yevgeniy Ilyich, Doctor of Historical Sciences, Professor 
DVORYASHIN Yuriy Aleksandrovich, Doctor of Philological Sciences, Professor 
JOSEPHSON Paul Robert, Doctor of Historical Sciences, Professor (USA) 
DOCTOROV Boris Zusmanovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor (USA) 
DULINA Nadezhda Vasilyevna, Doctor of Sociological Sciences, Professor 
DURNOVTSEV Valery Ivanovich, Doctor of History, Professor
ZASYPKIN Vladislav Pavlovich, Doctor of Sociological Sciences, Professor 
ZBOROVSKiY Garold Yefimovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor 
KORYCHANKOVA Simona, Doctor of Education (Czech Republic)
LAZAREV Valeriy Semyonovich, Doctor of Psychological Sciences, Professor,  
Academician of the Russian Education Academy
LARKOVICH Dmitriy Vladimirovich, Doctor of Philological Sciences, Professor 
LASHKOVA Liya Lutovna, Doctor of Education, Associate Professor
MILEVSKiY Oleg Anatolyevich, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor 
MISHCHENKO Vladimir Alexandrovich, Doctor of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor
SEMYONOV Leonid Alekseyevich, Doctor of Education, Professor
SINYAVSKIY Nikolay Ivanovich, Doctor of Education, Professor
SIPKO Joseph, Doctor of Education (Slovakia)
STEPANOVA Galina Alekseevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
SHIBAYEVA Lyudmila Vasilyevna, Doctor of Psychological Sciences, Professor 
SHUKLINA Yelena Anatolyevna, Doctor of Sociological Sciences, Professor


