
Новосибирский государственный педагогический университет

Вестник
педагогических
инноваций

№ 2 (74) 2024
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Марущак Евгения Борисовна
главный редактор, кандидат 

психологических наук, проректор по 
региональному взаимодействию  

и дополнительному образованию, директор 
Института непрерывного образования

Хомченко Татьяна Викторовна
заместитель главного редактора,

зам. директора Института
непрерывного образования

Редакционная коллегия  

Агавелян Р. О., д-р психол. наук, проф. (Новосибирск);
Андриенко Е. В., д-р пед. наук, проф., академик МАНПО (Новосибирск); 
Баряева Л. Б., д-р пед. наук, проф. (Москва);
Ковригина Л. В., канд. пед. наук, доц. (Новосибирск);
Серый А. В., д-р психол. наук, проф. (Кемерово);
Смолянинова О. Г., д-р пед. наук, проф., академик РАО (Красноярск)

Редакционный совет 
Герасёв А. Д., председатель, д-р биол. наук, проф., академик МАНПО (Новосибирск);
Алтыникова Н. В., канд. пед. наук, чл.-корр. МАНПО (Москва);
Азатян Т. Ю., канд. пед. наук, доц. (Ереван, Армения);
Андронникова О. О., канд. психол. наук, проф. (Новосибирск);
Артамонова Е. И., д-р пед. наук, проф., президент МАНПО (Москва);
Жафяров А. Ж., д-р физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. РАО (Новосибирск);
Кондратьева С. Ю., д-р психол. наук, проф. (Санкт-Петербург);
Кудинов С. И., д-р психол. наук, проф. (Москва);
Нечаев В. Д., д-р полит. наук, проф. (Севастополь);
Синенко В. Я., д-р пед. наук, проф., академик РАО (Новосибирск);
Сидоркин А. М., проф., Роуд-Айленд колледж (Провиденс, США);
Шульга И. И., д-р пед. наук, проф. (Новосибирск);
Яницкий М. С., д-р психол. наук, проф. (Кемерово)

Учредитель:
Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет»
Журнал включен в Перечень рецензируемых  
научных изданий ВАК (педагогические науки: 
5.8.1; 5.8.2; 5.8.7)

© ФГБОУ ВО «НГПУ», 2024 
    Все права защищены

Журнал Вестник педагогических инноваций/
Journal of Pedagogical Innovations зарегистриро-
ван Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций ПИ № ФС77-76344 от 19 июля 2019 г.
Журнал размещен в Научной электронной би-
блиотеке и включен в базу данных «Российский 
индекс научного цитирования» (РИНЦ)



СОДЕРЖАНИЕ

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Кондратьева С. Ю., Ковалева М. В. (Санкт-Петербург) Характеристика целостной  
педагогической системы профориентационной работы с обучающимися разных уровней 
обучения ........................................................................................................................................................5
Мирошниченко О. А., Вечканова И. Г. (Санкт-Петербург) Когнитивная доступность 
информации для профессионального образования, сопровождения и реабилитации ........................13
Журавлева Н. Н., Ярославцев В. Г. (Новосибирск) Мониторинг подготовки школьных 
управленческих команд в образовательных организациях Новосибирской области ..........................25

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Матросова Ю. С., Суворова С. А. (Санкт-Петербург) Исследование ценностей современной 
молодежи как ориентир подготовки кураторов студенческих групп к воспитательной  
деятельности  ..............................................................................................................................................35
Федотова В. С. (Санкт-Петербург) Использование интерактивных карт как средства развития 
фундаментальных математических знаний .............................................................................................48
Горбунова Н. В. (Ялта), Глобенко Р. Р. (Севастополь) Совершенствование организации 
квази-профессиональной деятельности магистров АФК как залог повышения  
профессиональной компетентности .........................................................................................................60
Панчугина А. Д. (Верхняя Салда), Коротун А. В., Кругликова Г. А. (Екатеринбург)  
Персонализация профессионального развития педагогов в формальном и неформальном 
повышении квалификации ........................................................................................................................70

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пирогова А. С. (Новосибирск), Арбузова Е. Н. (Омск), Яковлева М. Д., Лошенко В. И.,  
Макеев А. А., Сахаров А. В. (Новосибирск) Перспективы функционирования технопарка 
универсальных педагогических компетенций в реализации образовательных проектов  
на примере изучения темы «Энергетический обмен в клетке» .............................................................87
Галушкин А. В. (Москва) Образовательная среда вуза как фактор оптимизации обучения 
иностранному языку ................................................................................................................................102
Алексеева Л. П., Самсонова И. Г., Подмарева А. В. (Челябинск) Формирование эстетического 
вкуса у студентов профессиональной образовательной организации средствами декоративно- 
прикладного искусства ............................................................................................................................ 111

Журнал основан в 2002 г. 
Выходит 4 раза в год
Электронная верстка И. Т. Ильюк
Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28, т. 8 (383) 244-30-22
Адрес издательства и типографии: 
630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28, т. 8 (383) 244-06-62

Печать цифровая. Бумага офсетная. 
Усл.-печ. л. 10,8. Уч.-изд. л. 9,0. 
Тираж 1000 экз. Заказ № 67. 
Формат 70×108/16.  
Цена свободная
Дата выхода в свет 05.06.2024 
Отпечатано в Издательстве НГПУ



Novosibirsk State Pedagogical University

Journal of 
Pedagogical 
Innovations

№ 2 (74) 2024
ALL-RUSSIA 

SCIENTIFIC-PRACTICAL 
JOURNAL 

Evgeniya Borisovna Maruschak
Editor-in-Chief, Candidate of Psychological 

Sciences, Vice-Rector for Regional  
Cooperation and Continuing Education,  

Head of the Institute of Continuing Еducation

Tatyana Viktorovna Khomchenko
Editor-in-Chief Assistant,

Head Assistant of the Institute
of Continuing Education

Editorial Board
R. O. Agavelyan, Dr. of Psychological Sciences, Professor (Novosibirsk);
E. V. Andrienko, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of ASMPE (Novosibirsk);
L. B. Baryaeva, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor (Moscow);
L. V. Kovrigina, Cand. of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Novosibirsk);
A. V. Seryj, Dr. of Psychological Sciences, Professor (Kemerovo);
A. G. Smolyanynova, Dr. of Pedagogical Sciences, Prof., Academician of the RAE (Krasnoyarsk)

Editorial Council
A. D. Gerasev, Chairman of Editorial Council, Dr. of Biological Sciences, Prof., Academician
of ASMPE (Novosibirsk);
N. V. Altynikova, Cand. of Pedagogical Sciences, Corr.-Member of ASMPE (Moscow);
T. Yu. Azatyan, Cand. of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Yerevan, Armenia);
O. O. Andronnikova, Cand. of Psychological Sciences, Associate Professor (Novosibirsk);
E. I. Artamonova, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, President ASMPE (Moscow);
A. Zh. Zhafyarov, Dr. of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Corr.-Member of the
RAE (Novosibirsk);
S. Yu. Kondratieva, Dr. of Psychological Sciences, Professor (Saint Petersburg);
S. I. Kudinov, Dr. of Psychological Sciences, Professor (Moscow);
V. D. Nechaev, Dr. of Political Sciences, Professor (Sevastopol);
V. Ya. Sinenko, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the RAE (Novosibirsk);
A. M. Sidorkin, PhD, Professor, Road Island College (Providence, USA);
I. I. Shulga, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor (Novosibirsk);
M. S. Yanickiy, Dr. of Psychological Sciences, Professor (Kemerovo)
The founders of the journal:
Federal state budgetary educational institution  
of higher education Novosibirsk State Pedagogical 
University
The Journal is included in the Higher Attestation 
Commission List of Peer-reviewed Scientific Jour-
nals (Pedagogical Sciences: 5.8.1; 5.8.2; 5.8.7)

© Novosibirsk State Pedagogical University, 2024 
    All rights reserved

The journal Journal of Pedagogical Innovations 
is registered by Federal service on supervision in 
sphere of communication, information technolo-
gies and mass communications PI № FC77-76344 
from July, 19th, 2019
The journal is placed in the Scientific electronic li-
brary and is included in the Russian Scientific Cita-
tion Index



CONTENTS

THE QUALITY OF INNOVATIONS IN EDUCATION: THEORY AND PRACTICE 

Kondratieva S. Yu., Kovaleva M. V. (Saint Petersburg) The Relevance of Creating an Integral  
Pedagogical System of Career Guidance Work with Students of Different Levels of Education .................5
Miroshnichenkо O. A., Vechkanova I. G. (Saint Petersburg) Cognitive Accessibility of Information 
for Vocational Education, Support and Rehabilitation .................................................................................13
Zhuravleva N. N., Yaroslavtsev V. G. (Novosibirsk) Monitoring the Training of School Management 
Teams in Educational Institutions of the Novosibirsk Region .....................................................................25

INNOVATIVE PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS

Matrosova Yu. S., Suvorova S. A. (Saint Petersburg) Cognitive Research of the Values of Modern 
Youth as a Guidance for Preparing Student Groups Curators for Educational Activities ...........................35
Fedotova V. S. (Saint Petersburg) Using Interactive Maps as a Means of Developing Fundamental 
Mathematical Knowledge ............................................................................................................................48
Gorbunova N. V. (Yalta), Globenko R. R. (Sevastopol) Improving the Organization  
of Quasi-Professional Activities of Masters of Adaptive Physical Education as a Guarantee 
of Increasing Professional Competence .......................................................................................................60
Panchugina A. D. (Verkhnyaya Salda), Korotun A. V., Kruglikova G. А. (Yekaterinburg)  
Personalization of Professional Development of Teachers in Formal and Informal Professional 
Development ................................................................................................................................................70

PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION INTRODUCTION

Pirogova A. S. (Novosibirsk), Arbuzova E. N. (Omsk), Yakovleva M. D., Loshenko V. I.,  
Makeev A. A., Sakharov A. V. (Novosibirsk) Prospects for the Functioning of the Technological Park  
of Universal Pedagogical Competencies in the Implementation of Educational Projects on the Example 
of Studying the Topic “Energy Exchange in a Cell” ....................................................................................87
Galushkin A. V. (Moscow) The Educational Environment of the University as a Factor 
in Optimizing Foreign Language Teaching ...............................................................................................102
Alekseeva L. P., Samsonova I. G., Podmareva A. V. (Chelyabinsk) Formation of Aesthetic 
Taste in Students of Professional Educational Organization by Means of Decorative and Applied Art ... 111

The journal is based in 2002
Leaves 4 yearly
Electronic make-up operator I. T. Iliuk
Editors address: 630126, Novosibirsk,
Vilyuiskaya, 28, т. 8 (383) 244-30-22
Editors publisher and printing house:
630126, Novosibirsk,
Vilyuiskaya, 28, т. 8 (383) 244-06-62

Printing digital. Offset paper 
Printer’s sheets: 10,8. Publisher’s sheets: 9,0. 
Circulation 1000 issues
Order № 67. 
Format 70×108/16
Release date 05.06.2024



5

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2024. № 2 (74) 
Journal of Pedagogical Innovations, 2024, no. 2 (74)

Научная статья
УДК 378.14
DOI: 10.15293/1812-9463.2402.01

Характеристика целостной педагогической системы 
профориентационной работы с обучающимися  

разных уровней обучения

Кондратьева Светлана Юрьевна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия
Ковалева Мария Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Введение. В статье раскрываются вопросы организации профо-
риентационной и наставнической деятельности в вузе через описание целостной 
профориентационной работы с обучающимися разных уровней обучения в систе-
ме «школа – вуз», рассматриваются направления профориентационной работы, опи-
сываются пассивные и активные методы, используемые при реализации профори-
ентационной деятельности. Методология. Методологическую основу исследования 
составили принципы системно-деятельностного подхода и компетентностный под-
ход. Для достижения цели исследования были использованы теоретические (анализ, 
синтез, обобщение и систематизация данных научных публикаций) и эмпирические 
(наблюдение, опрос) методы. Результаты. Авторами раскрыта целостная педагоги-
ческая система профориентационной работы с обучающимися разных уровней обу-
чения, описаны основные направления профориентационной деятельности через ре-
ализацию мероприятий, осуществленных в университете с обучающимися школьного 
возраста и студентами, охарактеризованы преимущества при реализации целостной 
педагогической системы профиориентационной работы с обучающимися. Выводы. 
Целостная педагогическая система профориентационной деятельности является 
важным условием функционирования вуза в условиях конкурентной борьбы. Инно-
вационная составляющая представленной целостной педагогической системы про-
фориентационной работы заключается в реализации непрерывной системы профо-
риентационной работы («школа – вуз», «школьник – абитуриент – студент – молодой 
специалист»), а также в проведении профориентационной и просветительской дея-
тельности с обучающимися разных уровней обучения. 

Ключевые слова: наставник; наставничество; профориентация; студент; компе-
тенции; методы профориентационной деятельности; профессионально-личностная 
готовность.

 © Кондратьева С. Ю., Ковалева М. В., 2024
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Original article

The Relevance of Creating an Integral Pedagogical System  
of Career Guidance Work with Students  

of Different Levels of Education

Svetlana Yu. Kondratieva
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Maria V. Kovaleva
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia

Annotation. Introduction. The article reveals the issues of organizing career 
guidance and mentoring activities at a university through a description of holistic career 
guidance work with students of different levels of education in the “school – university” 
system; areas of career guidance work are considered; passive and active methods used 
in the implementation of career guidance activities are described. Methodology. The 
methodological basis of the study was based on the principles of the system-activity 
approach and the competence approach. To achieve the research goal, theoretical (analysis, 
synthesis, generalization and systematization of scientific publications data) and empirical 
(observation, survey) methods were used. Results. The authors have revealed an integrated 
pedagogical system of career guidance work with students of different levels of education, 
described the main directions of career guidance through the implementation of activities 
implemented at the university with school-age students and students, characterized the 
advantages of implementing an integrated pedagogical system of career guidance work with 
students. Conclusions. An integrated pedagogical system of career guidance is an important 
condition for the functioning of a university in a competitive environment. The innovative 
component of the presented holistic pedagogical system of career guidance work consists 
in the implementation of a continuous system of career guidance (“school – university”, 
“student – entrant – student – young specialist”), as well as in conducting career guidance 
and educational activities with students of different levels of education.

Keywords: mentor; mentoring; career guidance; student; competencies; methods of 
career guidance; professional and personal readiness.

For Citation: Kondratieva S. Yu., Kovaleva M. V. The Relevance of Creating an 
Integral Pedagogical System of Career Guidance Work with Students of Different Levels of 
Education. Journal of Pedagogical Innovations, 2024, no. 2 (74), pp. 5–12. (In Russ.) DOI: 
https://doi.org/10.15293/1812-9463.2402.01

Введение
В настоящее время проблема про-

фориентации в сфере образования яв-
ляется важной и актуальной. Особую 
значимость в рамках реализации про-

фориентационной деятельности с об-
учающимися разных уровней обучения 
приобретает наставничество. Настав-
ничество как особый вид профессио-
нально-педагогической деятельности 



7

Качество инноваций в образовании: теория и практика
The Quality of Innovations in Education: Theory and Practice

реализуется в образовательных органи-
зациях в виде специальных проектов, 
программ, презентаций и других меро-
приятий [4; 5; 13]. Роль наставника чрез-
вычайно важна для специалистов сферы 
образования, особенно в сфере специ-
ального образования. 

Сегодня наставничество рассматри-
вается, с одной стороны, как метод про-
фессиональной адаптации и професси-
онализации, повышения квалификации 
и профессиональной мотивации специ-
алистов, а с другой – как средство инди-
видуализации и построения маршрутов 
личностного и профессионального ро-
ста [10].

В наставниках, как правило, нужда-
ются начинающие специалисты («мо-
лодые специалисты»), одаренные дети 
и подростки, дети, находящиеся в небла-
гоприятных социальных условиях, в том 
числе в условиях дефицита семейного 
воспитания, а также потребность в на-
ставниках испытывают в значительной 
степени школьники, студенты всех уров-
ней среднего и высшего образования во 
время перехода на следующую образо-
вательную ступень [4; 14]. 

Профориентационная деятельность 
в высшем учебном заведении имеет 
ключевое значение и является одним 
из важнейших этапов образовательно-
го процесса. Роль профориентационной 
работы для высшего учебного заведения 
возрастает с учетом поиска новых воз-
можностей по привлечению обучающих-
ся до и в процессе проведения приемной 
кампании [6; 9; 11]. Значимость создания 
целостной педагогической системы про-
фориентационной работы с обучающи-
мися разных уровней обучения (общее 
образование, среднее профессиональное 
образование, высшее профессиональное 
образование) обусловлена образователь-
ными, демографическими, психолого-
педагогическими причинами [9; 11; 15].

Сегодня в большинстве высших 
учебных заведений в период проведения 

приемной кампании особенно остро сто-
ит проблема набора студентов. В связи 
с этим в каждом вузе для поддержания 
конкурентоспособности необходимо 
проведение профориентационной де-
ятельности, так как студенты в совре-
менных условиях организации высшего 
профессионального образования явля-
ются одним из основных конкурентных 
преимуществ. 

Таким образом, в профориентаци-
онной деятельности можно выделить 
следующие направления работы: про-
фориентационная деятельность с целью 
привлечения абитуриентов в высшие 
учебные заведения и профессиональ-
ная ориентация обучающихся в высшем 
учебном заведении в процессе обучения 
и овладения профессиональными ком-
петенциями, профессионально-личност-
ными качествами. 

Методология
Методологическую основу исследо-

вания составили принципы системно-
деятельностного подхода и компетент-
ностный подход. Для достижения цели 
исследования были использованы тео-
ретические (анализ, синтез, обобщение 
и систематизация данных научных пу-
бликаций) и эмпирические (наблюдение, 
опрос) методы.

Результаты
Профориентационная работа с об-

учающимися разных уровней обучения 
реализуется как целостная педагоги-
ческая система в следующих формах: 
«школа – вуз», «студент – обучающийся 
(ученик)», «преподаватель вуза – обу-
чающийся», «студент – студент», «сту-
дент – работодатель (учитель-логопед)». 
Подробнее рассмотрим каждое из на-
правлений работы. 

В Российском государственном педа-
гогическом университете им. А. И. Гер-
цена накоплен достаточно большой опыт 
в реализации профориентационной дея-
тельности по привлечению абитуриентов.
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При осуществлении профориентаци-
онной деятельности со школьниками ис-
пользуются пассивные и активные мето-
ды профориентационной работы. 

К первым относятся: встречи с аби-
туриентами с презентацией актуальной 
информации о направлениях и профилях 
института, которые проводятся с уча-
стием преподавателей образовательного 
учреждения и студентов старших кур-
сов; выступление преподавателей выс-
шего учебного заведения на школьных 
мероприятиях (классный час, профори-
ентационные занятия, мастер-классы); 
оформление информационных стендов, 
подготовка различной полиграфической 
продукции о направлениях и профи-
лях высшего учебного заведения, всту-
пительных испытаниях; организация 
и проведение «Дня открытых дверей» 
и др. [11].

На мероприятиях, организуемых пре-
подавателями высшего учебного заве-
дения, обучающиеся получают инфор-
мацию о педагогических профессиях, 
возможностях обучения в Российском 
государственном педагогическом уни-
верситете им. А. И. Герцена, о подго-
товительных курсах, олимпиадах для 
школьников. При проведении меропри-
ятий подобного плана активное участие 
принимают студенты. В рамках таких 
встреч студенты получают неоценимый 
опыт общения с аудиторией, совер-
шенствуют умение отвечать на вопро-
сы, рассказывать о своей будущей про-
фессии, делиться своим опытом. Такая 
форма работы позволяет реализовывать 
наставничество как действенную форму 
вовлечения в профессионально-педаго-
гическую деятельность. 

К группе активных методов профори-
ентации относятся следующие: привле-
чение обучающихся образовательных 
учреждений к работе вузовских студен-
ческих групп; создание видеоконтента 
различного формата (рекламные ролики, 

интервью с ректором высшего учебного 
заведения), позволяющего представить 
направления и профили высшего учебно-
го заведения; участие профессорско-пре-
подавательского состава высшего учеб-
ного заведения в различных программах 
по повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовке; проведение 
профессиональных недель факультетов, 
институтов; организация и проведение 
олимпиад для школьников [8]. 

Важным компонентом в целостной 
педагогической системе профориен-
тационной работы является профори-
ентационно-образовательный проект 
«Герценовская среда» для обучающихся 
классов психолого-педагогической на-
правленности, нацеленный на привле-
чение абитуриентов. Программа реали-
зации данного проекта осуществляется 
в формате интенсива психолого-педаго-
гического содержания. Так, на регуляр-
ной основе (осенний и весенний семе-
стры) в университете в рамках данного 
проекта проводятся мероприятия, по-
зволяющие школьникам посетить раз-
ные кафедры, побывать в аудиториях, 
послушать лекции, посвященные исто-
рии университета, института, кафедр 
и др., а также принять участие в мастер-
классах, деловых играх, задать интере-
сующие вопросы студентам и препода-
вателям. Проект «Герценовская среда» 
завершается защитой проекта обучаю-
щегося школы. Успешно защитившие 
свои проекты имеют право на получение 
статуса «+10 баллов» или «+5 баллов» 
к результатам ЕГЭ при поступлении 
в Герценовский университет в текущем 
учебном году.

Кроме того, в течение нескольких 
лет университет активно участвует 
в проекте «Продленка с Герценовским 
университетом», который реализуется 
в формате вебинаров. Содержание ве-
бинаров разрабатывают студенты под 
руководством преподавателей универ-
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ситета. Тематика такого взаимодействия 
разнообразна, включает в себя темы как 
по основным предметам школьной про-
граммы (1–11 классы), так и занятия по 
финансовой грамотности, иностранным 
языкам, истории университета; для об-
учающихся 10–11 классов представлен 
цикл вебинаров, посвященных вопросам 
поступления в РГПУ им. А. И. Герцена. 

При реализации второго направления 
профориентационной работы (профес-
сиональная ориентация обучающихся 
в высшем учебном заведении в процессе 
обучения и получения профессиональ-
ных компетенций) необходимо учиты-
вать, что интерес к профессии – это, 
прежде всего, интерес к определенному 
виду профессионально-педагогической 
деятельности [1; 2; 3; 12].

Данное направление профориента-
ционной работы в целостной педагоги-
ческой системе профориентационной 
работы реализуется в формате мастер-
классов и через научно-просветитель-
ский проект «Логопедия в лицах».

С целью формирования професси-
ональных компетенций и професси-
ональной мотивации проводятся ма-
стер-классы для студентов, на которые 
приглашаются педагоги из образова-
тельных организаций. В данном случае 
наставничество предполагает такую си-
стему обучения, при которой передача 
знаний и опыта происходит в условиях 
реального времени в рабочей обстанов-
ке – на лекционном, практическом или 
лабораторном занятиях. 

Научно-просветительский проект 
«Логопедия в лицах», реализуемый для 
студентов II курса студентами старших 
курсов под руководством преподавателей 
кафедры логопедии РГПУ им. А. И. Герце-
на, направлен на повышение мотивации 
студентов к научно-исследовательской 
деятельности, формирование професси-
онально-личностных качеств. Данный 
проект ориентирован на решение ряда 

задач, среди которых можно выделить 
следующие: 

– популяризация достижений отече-
ственных ученых и исследователей в об-
ласти коррекционной педагогики, в том 
числе логопедии;

− формирование умений работать 
с научно-методической литературой, 
анализировать и критически обрабаты-
вать информацию;

– развитие познавательного интереса 
обучающихся;

– расширение профессионального 
кругозора.

Данный проект реализуется поэтап-
но. На первом этапе студенты под ру-
ководством преподавателя выбирают 
тему для исследования научного пути 
определенного ученого, внесшего зна-
чительный вклад в развитие логопедии. 
На втором этапе осуществляется анализ 
литературных источников, подготовка 
доклада и презентации, в которых рас-
крываются научные интересы, открытия 
и достижения ученого. Завершается ра-
бота выступлением с сообщением перед 
студентами II курса. Презентация докла-
дов традиционно приурочена к Между-
народному дню логопеда. 

Каждое выступление имеет следую-
щую структуру: краткая биографическая 
справка, информация об открытиях и до-
стижениях в научной сфере, сведения об 
основных трудах, публикациях, допол-
нительные материалы, которые могут 
быть полезны студентам-логопедам. 

Следует отметить, что условиями 
успешного взаимодействия при реализа-
ции данного направления профориента-
ционной работы является, прежде всего, 
готовность к наставничеству, соблюде-
ние принципа добровольности, откры-
тости, конструктивной обратной связи, 
а также наличие ряда факторов, среди 
которых общность интересов, взаимоу-
важение и эмпатия [4; 7].
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Обобщая сказанное выше, необхо-
димо подчеркнуть, что представлен-
ная целостная педагогическая система 
профориентационной работы с обуча-
ющимися разных уровней обучения 
реализуется в системе «школа – вуз» 
с участием специалистов-практиков 
образовательных учреждений специ-
ального/инклюзивного образования.

Выводы
Подводя итоги можно сделать вы-

вод о том, что система профориентаци-
онной работы с обучающимися разных 
уровней обучения является важным зве-
ном при реализации образовательного 
процесса и необходимым условием для 
функционирования и развития высшего 
учебного заведения в современных ус-
ловиях конкурентной борьбы.
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются проблемы доступности про-
фессионального информирования и межотраслевые результаты исследования на трех 
этапах. Методология и результаты. На первом этапе применялся метод социологи-
ческого опроса инвалидов (5500 чел.), при анализе результатов которого сделан вывод 
о заявленной ими недостаточной важности образования как сферы жизнедеятельно-
сти (43 %) и малопонятности предоставляемой им информации на информационных 
ресурсах (40,2 %). Целью практического второго этапа исследования является раз-
работка и апробация диагностики доступности информации для профессионального 
информирования и нуждаемости в сопровождении при получении консультативных 
услуг по профессиональной ориентации в доступных видах труда, социально-пси-
хологических, социально-педагогических, коррекционно-образовательных услугах 
через определение степени когнитивной сохранности как объективного критерия 
помощи людям и сопровождения лиц с инвалидностью. Использовался адаптиро-
ванный опросник (тест ММSЕ) как инструмент скрининга когнитивной сохранно-
сти у лиц трудоспособного возраста, обратившихся для социального обслуживания  
(5915 чел.). Результаты практической диагностики когнитивной сохранности опре-
делили подходы к дифференциации информационного дизайна для восприятия ин-
формации как условия когнитивной доступности. На третьем этапе осуществлено 
прогностическое моделирование рекомендаций по повышению доступности профес-
сионального информирования для профессионального обучения, образования и со-
циальной реабилитации, сопровождения инвалидов. Выводы. Учет функциональных 
и адаптивных резервов, когнитивной сохранности инвалидов детерминирует про-
ектирование, моделирование последующего дизайна доступности информации по 
уровням когнитивной доступности, что способствует повышению качества профин-
формирования, консультирования с целью построения маршрута профессионального 
образования и обучения, в том числе дополнительного образования или переподго-
товки. 

Ключевые слова: инвалиды; когнитивная доступность; когнитивная сохран-
ность; профессиональное информирование; профессиональное образование и обуче-
ние; дополнительное образование и переподготовка; профессиональная и социальная 
реабилитация; сопровождение. 
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Введение
В рамках современных трендов не-

прерывного образования информаци-
онная доступность является наиболее 
востребованной для решения бытовых 
и социальных вопросов творческой и со-
циальной самореализации, профессио-
нальной карьеры лиц с инвалидностью 
в течение всей жизни. В период создания 
и внедрения новых профессиональных 
стандартов возникает необходимость 
организовать систему непрерывного 
профессионального образования, учи-
тывающую возможность любому чело-
веку создать для себя индивидуальный 
профессиональный маршрут, ориенти-
рованный на приобретение актуальных 
дополнительных знаний и навыков [1; 8; 
11; 15]. 

Актуальным является поиск межо-
траслевых подходов, новых аспектов 
профессиональных событий, инфор-
мационный дизайн которых позволяет 
учесть все потребности лиц с инвалид-
ностью в современном инклюзивном 
и специальном образовании [10], соци-
альной и профессиональной реабилита-
ции [9; 19; 22]. Развитие цифрового про-
странства обусловливает необходимость 
преодоления информационных барьеров 
для различных целевых реабилитацион-
ных групп [4; 16].

В современных исследованиях по 
социальной реабилитации инвалидов 
с нарушениями психических функций 
выделяется важная составляющая пси-
хологического компонента реабилита-
ционного потенциала – просоциальные 
мотивы – мотивы саморазвития и обще-
ственно-значимой трудовой деятельно-
сти наряду с когнитивной работоспо-
собностью и гибкостью, позволяющей 
ориентироваться в социально-бытовых 
ситуациях. Педагогический компонент 
потенциала инвалидов с нарушениями 
психических функций составляют соци-
окультурные знания, уровень использо-

вания социально-бытовых навыков, на-
выков счета и чтения [5; 18].

В то же время для лиц, впервые при-
знанных инвалидами в трудоспособном 
и предпенсионном возрасте, требуется 
разработка модели реагирования на со-
временные тренды по переобучению 
и получению доступных специальностей, 
а также содействию трудоустройству на 
открытом или защищенном рынке труда 
[9; 19; 22]. Это связано с постоянным рас-
ширением целевых групп, нуждающихся 
в комплексном подходе к образованию 
и социальной помощи при трудоустрой-
стве [21]. При этом важно учитывать воз-
раст, жизненную ситуацию, заболевания 
и их последствия (после инсультов, травм 
головы; афазия; после удаления опухо-
лей), в том числе расстройства социаль-
ной адаптации [6; 7]. Данный подход 
к учету функциональных и адаптивных 
резервов необходим при реабилитации 
участников специальной военной опе-
рации, повышении качества жизни стар-
шего поколения и поддержке активного 
долголетия [12].

Данное направление работы являет-
ся приоритетным и актуальным, так как 
число инвалидов, работающих в трудо-
способном возрасте в Российской Феде-
рации, остается значительно ниже ин-
валидов, не занятых в сфере труда. По 
состоянию на 1 декабря 2022 г., согласно 
сведениям Федеральной государствен-
ной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов», в Россий-
ской Федерации проживает 10 226 тыс. 
человек с инвалидностью, число лиц 
с инвалидностью трудоспособного воз-
раста – 4 191 тыс. человек, что состав-
ляет 37,8 % от общей численности лиц 
с инвалидностью в Российской Федера-
ции, число лиц с инвалидностью старше 
трудоспособного возраста – 6 355 тыс. 
человек, что составляет 62,2 % [17]. 
Число инвалидов, работающих в трудо-
способном возрасте в Российской Фе-
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дерации, составляет 1 077 тыс. человек 
(25,7 % от общего числа инвалидов тру-
доспособного возраста), неработающих 
инвалидов в трудоспособном возрасте – 
3 114 тыс. человек (74,3 %). 

Одновременно, согласно сведениям 
Федеральной государственной службы 

статистики (Росстат) за период 2021–
2023 гг. [14], отмечается увеличение 
доли работающих инвалидов с 13,8 % 
до 14,5 % в общей численности по всем 
группам инвалидности (табл. 1), что 
свидетельствует об активизации соци-
альной политики в данном направлении.

Таблица 1
Сведения Росстата о работающих инвалидах, состоящих на учете  

в системе обязательного пенсионного страхования 2021–2023 гг. (тыс. чел.)

2021 2022 2023

Всего работающих инвалидов 1559 1508 1602

из них:
I группы 43 47 56
из них инвалиды с детства 7 7 8
II группы 511 489 514
из них инвалиды с детства 66 68 74
III группы 1005 972 1031
из них инвалиды с детства 164 168 180
Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов, 
состоящих на учете в системе обязательного пенсионного  
страхования

13,8 13,8 14,5

Методология и результаты
Цель первого этапа исследова-

ния – определение приоритетов в вопро-
сах информационной доступности сфер 
жизнедеятельности как составляющей 
качества жизни каждого человека. Для 
достижения цели проводился опрос по 
оценке важности каждой из приоритет-
ных сфер жизнедеятельности (здраво-
охранение, социальная защита населе-
ния, образование, физическая культура 
и спорт, культура и туризм, транспорт, 
информация и связь, жилищный фонд, 
потребительский рынок). Опрос со-
стоялся в 2023 г., в нем участвовало  
5 500 человек из 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

Социологическое исследование пока-
зало, что люди с инвалидностью в прио-
ритетном порядке определяют важность 
здравоохранения (95,4 %) и социальной 
защиты населения (92,5 %). 

Для 43,0 % респондентов важна сфе-
ра культуры и туризма. Сфера образова-
ния не входит в приоритетную отрасль, 

по мнению 45,9 % лиц с инвалидностью 
от числа опрошенных [2, с. 10]. 

Причины низкой субъективной оцен-
ки заинтересованности в образовании 
определены при дополнительном опро-
се представителей общественных орга-
низаций инвалидов. Наиболее вероят-
ные причины следующие: 

– недостаточная мотивация к профес-
сиональному обучению, образованию 
(переподготовке) в связи с низкой до-
ступностью системы профинформиро-
вания с учетом ограничений жизнедея-
тельности;

– ограниченный спектр дифференци-
рованных программ по профессиональ-
ному образованию и обучению;

– малодоступная информация о пер-
спективах трудоустройства и занятости 
лиц с инвалидностью.

Вопросы информационной доступ-
ности сведений об условиях при трудо-
устройстве, предпринимательстве, с це-
лью соотнесения со спросом на товары 
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и услуги в регионе, информации об об-
разовании возникают как у человека, 
имеющего статус инвалида с детства, 
так и у взрослого, впервые признан-
ного инвалидом. Обеим группам ин-
формационная доступность важна для 
профессионального самоопределения 
и профессиональной переподготовки. 
Одновременно данная потребность воз-
никает при пользовании электронными 
информационными ресурсами и соци-
альными сетями как источниками поис-
ка работы и отзывов об организациях, 
предоставляющих образовательные ус-
луги [4; 16]. 

При опросе о возможности ведения 
активности в социальных сетях только 
39,1 % инвалидов указали, что исполь-
зуют мессенджеры и социальные сети, 
32,8 % пользуются порталом Госуслуги 
и сайтом МФЦ, 17,0 % – сайтами интер-
нет-магазинов. Сайтами правительств, 
министерств (комитетов) образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
региона пользуются 10,4 % респонден-
тов, сайтами центров реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов – 8,3 % 
опрошенных. Не используют ни один 
ресурс из предъявленного списка циф-
ровых ресурсов 45,1 % инвалидов от 
общего числа опрошенных [2, с. 14].

Инвалиды, пользующиеся цифровы-
ми ресурсами, отметили ряд недостат-
ков: информация представлена сложно 
и малопонятно (40,2 %); сложная нави-
гация (34,3 %); отсутствие необходимой 
информации (18,7 %); отсутствие версии 
для слабовидящих (10,6 %); отсутствие 
возможности воспользоваться специаль-
ной клавиатурой (7,1 %); информацию 
невозможно прочитать (4,5 %); сайт не-
совместим с программами экранного до-
ступа (3,9 %).

Причины следующих ответов: 
«информация представлена сложно 
и малопонятно», «сложная навигация», 
«отсутствие необходимой информа-

ции» – в большей степени связаны с вос-
приятием информации или с информа-
ционной доступностью. 

Информационная доступность ре-
сурсов непосредственно связана с ког-
нитивной доступностью для человека, 
которая включает: представление и по-
нимание информации (когнитивная со-
хранность), восприятие информации 
(форма подачи и принятие информации, 
коммуникативная доступность) и мо-
тивацию (эмоциональная доступность 
коммуникатора и реципиента, психоэмо-
циональный статус) [6]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 21801-1-2022 
«Когнитивная доступность. Часть 1. Об-
щие руководящие указания» [3], когни-
тивная доступность определяется как 
степень использования систем людьми 
из группы населения с широчайшим 
диапазоном пользовательских потребно-
стей, характеристик и возможностей для 
достижения поставленных целей в опре-
деленных контекстах использования. 

С точки зрения практики организа-
ции образования и социальной помо-
щи следует определить когнитивную 
доступность как способность обеспе-
чить разнообразные методы доступа 
информации и коммуникативного взаи-
модействия для людей с различной ког-
нитивной сохранностью. Когнитивная 
сохранность – это степень включен-
ности в различные виды повседневной 
деятельности, которая отражает функ-
циональный процесс активного взаи-
модействия человека с окружающей 
действительностью. Информационное 
взаимодействие в данном контексте мо-
жет рассматриваться как возможность 
вести независимый образ жизни, трудо-
устроиться и участвовать в профессио-
нальной деятельности. 

Когнитивная доступность в социаль-
но-педагогической и профессиональной 
реабилитации представляет собой фун-
даментальные детерминанты и принци-
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пы, которые определяют стратегии ре-
абилитационных программ в медицине 
и социальной защите (ИПРА, ИППСУ), 
образовательных программ по профес-
сиональному образованию, обучению, 
переподготовке. Ее роль в обеспечении 
успешной реабилитации и социальных 
выгод является значимой, особенно 
в контексте персонализированного би-
опсихосоциального подхода к функци-
онированию человека с инвалидностью.

Одной из значимых причин, препят-
ствующей трудоустройству, по оценке 
самих инвалидов, выступает «степень 
инвалидности» (48,1 %); на втором ме-
сте указывается низкооплачиваемая ра-
бота (22,8 %); на третьем месте – «инва-
лиды считают, что не должны работать, 
так как о них должно заботиться госу-
дарство» (19,7 %). Далее следуют ответы: 
«инвалидам сложно получить хорошую 
профессию» (17,0 %); «опасение не “впи-
саться” в трудовой коллектив» (11,5 %); 
«опасение потерять дополнительные 
социальные выплаты» (11,3 %) [2, с. 14].

С учетом результатов первого этапа 
исследования определены аспекты по-
вышения мотивации инвалидов к тру-
доустройству и социальной активности 
посредством «информационной доступ-
ности» о профессиональной подготовке 
и переподготовке.

Одним из аспектов формирования 
информационной доступности являет-
ся дифференциация уровней сложности 
информации, а также ее оформления 
и подачи к восприятию за счет информа-
ционного дизайна [13]. 

Проектирование информационно-
го дизайна для профинформирования 
и определения нуждаемости в сопро-
вождении в ходе получения консуль-
тативных услуг по профессиональной 
ориентации в доступных видах труда, 
социально-психологических, социаль-
но-педагогических, коррекционно-обра-
зовательных услугах определяется через 

степень когнитивной сохранности как 
объективный критерий помощи лицам 
с инвалидностью. С целью подбора диа-
гностического инструментария критери-
ев восприятия информации человеком 
разработан диагностический опросник, 
который был апробирован в отношении 
лиц, обратившихся за предоставлением 
социального обслуживания в Ленин-
градской области (всего – 5915 чел.), 
с целью оценки когнитивной сохранно-
сти лиц трудоспособного возраста, что 
является вторым этапом исследования. 

Методика проведения исследова-
ния степени когнитивной сохранности 
взрослых лиц трудоспособного возраста 
состояла в выполнении заданных дей-
ствий с использованием авторской вер-
сии адаптированного опросника (тест 
MMSE) [6; 20].

Результаты распределения групп ин-
валидов по когнитивной сохранности 
представлены в таблице 2, результаты те-
ста определяются по набранным баллам: 
1-я степень когнитивной сохранности – 
24–30 баллов; 2-я степень – 11–23 баллов; 
3-я степень – 0–10 баллов. 

Учитывается, что возрастная груп-
па до 44 лет является целевой группой, 
с одной стороны, по нуждаемости в по-
стороннем уходе как клиенты системы 
социального обслуживания, с другой 
стороны, в доступной информации 
о трудовой занятости и трудоустройстве. 
В группе лиц до 44 лет соотношение 
распределяется так, что лишь у полови-
ны группы первая степень когнитивной 
сохранности, у второй половины раз-
ный уровень интеллектуальной деятель-
ности (вторая степень – 37,9 %; третья 
степень – 12,1 %). Это группа в том 
числе молодых инвалидов, имеющих 
нарушения психических функций или 
пограничные интеллектуальные рас-
стройства, которая нуждается в социаль-
но-психологической помощи, профин-
формировании и профобучении.
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Таблица 2 
Соотношение доли лиц по возрастным группам от количества выполнивших тест ММSЕ  

данной возрастной группы

Возраст лиц До 44 лет 44–60 лет
Общее количество обследо-
ванных

132 435

1-я степень, % 50,0 43,7
2-я степень,% 37,9 46,2
3-я степень, % 12,1 10,1

В группе лиц среднего и предпенси-
онного возраста (44–60 лет) соотноше-
ние распределяется следующим образом: 
первая степень – 43,7 %; вторая степень – 
46,2 %; третья степень – 10,1 %.

На третьем этапе исследования осу-
ществлялось прогностическое модели-
рование по повышению доступности 
профессионального информирования 
для профессионального обучения, об-
разования и социальной реабилитации, 
сопровождения инвалидов. 

К преимуществам использования 
учета уровней когнитивной доступно-
сти при информировании в сфере обра-
зования, профессионального обучения 
и переподготовки необходимо отнести 
следующее. 

1. Ориентация на актуальный демон-
стрируемый уровень психических функ-
ций и возможность их улучшения (вос-
становление когнитивных способностей 
пациентов после травмы или инсульта). 
Это дает возможность уделить внима-
ние психоэмоциональному состоянию 
человека, профилактике депрессивных 
состояний (депрессии). И в этом случае 
можно отличить депрессию от когни-
тивных нарушений (деменции), способ-
ствовать оптимистичному настрою и ак-
туализации адаптивного когнитивного 
резерва через широкий диапазон про-
фессиональных проб лицам, перенес-
шим тяжелую болезнь или после стрес-
совых ситуаций; при смене привычного 
места жительства и образа жизни (пере-
езд к семьям взрослых детей, переезд 

из сельской местности в городские ус-
ловия); ранее имеющим суицидальные 
попытки.

2. Повышение мотивации к активно-
му самоопределению, что способствует 
улучшению самооценки, следовательно, 
повышает желание к активному участию 
в реабилитационных мероприятиях 
и принятию ответственности по адек-
ватному выбору траектории в професси-
ональной карьере. 

3. Создается возможность для по-
вышения самостоятельности и участия 
в повседневных задачах, трудовых и об-
разовательных мероприятиях, о которых 
инвалид узнает сам через доступные ин-
формационные ресурсы. К мероприяти-
ям в сфере образования можно отнести 
дуальное наставничество при обучении 
и прохождении практики, тьюторинг 
при трудоустройстве, профессиональ-
ное ориентирование выпускников-ин-
валидов на выбор специальности по 
профстандарту ассистента-помощника 
в знакомых коллективах (школах, соци-
альных и реабилитационных центрах, 
мастерских).

Уровни доступности информации 
могут быть применены при информиро-
вании как в условиях работы организа-
ций, так и в дифференциации способов 
подачи информации об образовательных 
организациях в системе непрерывного 
профессионального образования: по обра-
зовательным программам высшего и сред-
него профессионального образования (по 
программам подготовки квалифициро-
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ванных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена) 
и (или) по программам профессионально-
го обучения – по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих, программам 
переподготовки рабочих, служащих, про-
граммам повышения квалификации рабо-
чих, служащих.

Для сокращения «информационно-
го мусора» при профинформировании 
целесообразно учитывать три уровня 
доступности информации, исходя из 
степени когнитивной сохранности для 
инвалидов, в том числе для лиц трудо-
способного возраста. 

Первый уровень доступности, слож-
ности – простые тексты, состоящие из 
предложений, в которых по 5–7 слов, 
размещаются рядом с простыми сю-
жетными картинами, отражающими 
содержание без лишней детализации. 
Сообщения про события, новое в окру-
жающем мире: например, последова-
тельность необходимых трудовых дей-
ствий, подачи документов, ухода за 
растениями, правила использования 
бытовых приборов. При этом новые тер-
мины (профессиональные, финансовые, 
юридические), иноязычные, незнакомые 
слова объясняются в отдельном поясне-
нии-предложении.

Второй уровень доступности ин-
формационных материалов – простые 
предложения, состоящие из 2–5 слов, 
подкрепленные визуальным дублирова-
нием информации – последовательными 
изображениями или одним сюжетным 
(без лишней детализации) по типу ал-
горитмом. Содержит информацию про 
известные повседневные вещи, решение 
бытовых проблем, расписание дня, со-
циальные истории о том, как осваивать 
что-то новое. При этом новая информа-
ция подается через известные человеку 
элементы (например, поставить тарелки 
в сушилку).

Третий уровень доступности –  
информация предъявляется в объеме  
1–2 слова (для выбора или определения 
последовательности), обозначающие 
предмет/субъект/действие, его изобра-
жение (фото, картинки с четкими кон-
турами без детализации) с подписью 
в одно слово, в основном это простые 
предметы, находящиеся в бытовом окру-
жении человека или трудовой мастер-
ской. Или информация представляется 
в виде одного (двух – при выборе) пре-
диката и пиктограммы, обозначающих 
повседневные действия (или направ-
ление действия), необходимые в труде 
и быту (например, мыть посуду).

Выводы
Диагностика когнитивной сохран-

ности позволяет определить и спро-
ектировать доступность информации 
о трудоустройстве и профессиональном 
образовании, обучении и нуждаемости 
инвалида в получении социально-педаго-
гической и социально-психологической 
помощи, сопровождении, определить 
ее объем и своевременно предоставить 
консультирование и профориентирова-
ние. Одновременно, создавая условия 
в соответствии с уровнем когнитивной 
доступности, социальные институты 
(образовательные, социального обслу-
живания и реабилитационные организа-
ции) способствуют улучшению качества 
жизни в социальной сфере.

Учет результатов диагностики когни-
тивных состояний позволяет повысить 
управляемость и объективно диффе-
ренцировать доступность информации 
при организации непрерывного профес-
сионального образования, в том числе 
гибкой траектории дополнительного об-
разования или переподготовки. Инфор-
мационный дизайн позволяет специали-
стам разных профессий разрабатывать 
и реализовывать персонализированные 
программы социальной помощи, реаби-
литации и абилитации, учитывая уро-
вень когнитивных способностей, осу-
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ществлять подбор, дифференцировать 
информацию в системе профессиональ-
ного обучения и образования. 

Подготовка специалистов в области 
образования, социальной помощи, со-
провождения трудовой занятости с це-

лью создания информационных безба-
рьерных факторов функционирования 
в социальной сфере будет влиять на со-
циальный прогноз и повышение (ре)аби-
литационного потенциала инвалида.
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Мониторинг подготовки школьных управленческих команд 
в образовательных организациях Новосибирской области

Журавлева Наталья Николаевна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Ярославцев Виктор Георгиевич
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Введение. В статье рассматриваются актуальные проблемы командо-
образования, характерные для государственных образовательных организаций. Из-
учаются вопросы формирования команд, формального лидерства и различия между 
командой и рабочей группой. Цель исследования – представить методологические 
основания применения командообразования в управленческой деятельности руково-
дителей школ, а также проанализировать результаты мониторинга подготовки управ-
ленческих команд Новосибирской области. Методология. Изучение возможностей 
применения технологии командообразования в организации инновационной деятель-
ности педагогов образовательных организаций (на примере управленческих команд 
школ Новосибирской области) проводилось в несколько этапов: организационный, 
диагностический, апробационный и рефлексивно-оценочный. Целью мониторинга 
являлось изучение условий, созданных для профессионального роста членов школь-
ных управленческих команд на региональном и муниципальном уровнях, а также вос-
требованности различных форм подготовки. В ходе проведения мониторинга была 
собрана информация об организациях, осуществляющих подготовку управленческих 
команд. Результаты. Анализ результатов показал, что руководители общеобразова-
тельных организаций и представители муниципальных органов управления образо-
ванием часто не понимают, что включает в себя понятие «подготовка управленческих 
команд», и нередко ограничиваются только направлением групп на курсы повышения 
квалификации и обучающие мероприятия. Выводы. Проведенный мониторинг зафик-
сировал необходимость формирования на региональном и муниципальном уровнях 
системы работы по организации подготовки школьных управленческих команд. Ру-
ководители образовательных учреждений должны осознанно подходить к вопросам 
командообразования и оценивать необходимость создания команды исходя из дей-
ствительной потребности.

Ключевые слова: менеджмент; качество образования; развитие; командообразо-
вание; мониторинг; рабочая группа; управленческая команда; лидерство; проектная 
деятельность.
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Monitoring the Training of School Management Teams  
in Educational Institutions of the Novosibirsk Region

Natalia N. Zhuravleva 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Viktor G. Yaroslavtsev 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia

Annotation. Introduction. The article discusses topical problems of team building 
typical for state educational organizations. The problems of team formation, formal 
leadership and the differences between a team and a working group are considered. The 
purpose of this article is to present the methodological grounds for the use of team building 
in the management activities of school leaders, as well as to show the monitoring of the 
training of management teams in the Novosibirsk region. Methodology. The study of the 
possibilities of using the technology of team building in the organization of innovative 
activities of teachers of educational organizations (on the example of management teams 
of schools in the Novosibirsk region) was carried out in several stages: organizational, 
diagnostic, approbation, and reflexive-evaluative. The purpose of the monitoring was to 
study the conditions created for the professional growth of members of school management 
teams at the regional and municipal levels, as well as the demand for various forms of 
training. Also, in the course of monitoring, information was collected on organizations that 
train management teams. Results. The analysis of the information provided has shown that 
the heads of general educational organizations and representatives of municipal educational 
authorities often do not understand what the concept of “training of management teams” 
includes and often replace it with a referral to advanced training courses and training events 
of the group. Conclusion. The monitoring recorded the need to form a system of work at the 
regional and municipal levels to organize the training of school management teams. Heads 
of educational institutions should consciously approach the issues of team building and 
assess the need to create a team based on the actual need.

Keywords: management; quality of education; development; team building; monitoring; 
working group; management team; leadership; project activity.

For Citation: Zhuravleva N. N., Yaroslavtsev V. G. Monitoring the Training of School 
Management Teams in Educational Institutions of the Novosibirsk Region. Journal 
of Pedagogical Innovations, 2024, no. 2 (74), pp. 25–34. (In Russ.) DOI: https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2402.03

Введение
В современных условиях интенсив-

ных изменений на рынке труда и необ-
ходимости распределения организаци-
онных ресурсов все более актуальным 
становится интерес к проблематике 
командообразования. Процессы приня-
тия управленческих решений с каждым 
годом требуют намного больше уси-
лий и несут в себе больше рисков. Рас-

тет количество нетипичных ситуаций, 
деловых связей, факторов внешнего 
и внутреннего воздействия. Организа-
ции вынуждены действовать в условиях 
неопределенности. Все это актуально 
и для образовательных организаций, 
которым необходимо учитывать данные 
критерии при определении своих целей 
и формировании команд для их выпол-
нения [2; 15].
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Цель исследования – представить 
методологические основания примене-
ния командообразования в управленче-
ской деятельности руководителей школ, 
а также проанализировать результаты 
мониторинга подготовки управленче-
ских команд Новосибирской области.

В современной образовательной ор-
ганизации главным ресурсом развития 
является кадровый. Максимально эф-
фективная единица человеческого ре-
сурса – сплоченная команда профессио-
налов. Руководители находятся в поиске 
наиболее эффективных методов управ-
ления. В этих условиях возрастает роль 
менеджмента как эффективной управ-
ленческой функции [5; 16].

В связи с этим командообразование 
как метод управления в образовательной 
организации выходит на первый план. 
Однако, несмотря на возрастающее при-
знание потребности в командной работе, 
потенциальные возможности команд на 
сегодняшний день почти не используют-
ся в большинстве образовательных орга-
низаций [7; 9]. Среди множества причин 
данного парадоксального факта можно 
выделить одну: руководители образо-
вательных организаций недостаточно 
четко понимают, что представляет собой 
команда, как ее создать и как использо-
вать. Некоторые считают достаточным 
сказать сотрудникам: «Мы теперь – ко-
манда!», другие – издать распорядитель-
ный акт (приказ) по учреждению. 

При всей актуальности заявленной 
проблемы концептуальные исследова-
ния по теме командообразования в об-
разовательных организациях найти до-
вольно непросто. 

Командообразование как процесс 
можно представить в двух планах. Пер-
вый – естественное, спонтанное соци-
ально-психологическое развитие коман-
ды, включенное в процесс жизни группы 
и протяженное во времени. Второй – 
специализированные социально-психо-

логические технологии формирования 
команды как коллективного субъекта 
деятельности. В рамках рассмотрения 
процесса командообразования с целью 
эффективного управления образованием 
и повышения его качества остановимся 
на втором [8].

Формирование эффективной ко-
манды – сложная задача, и подход к ее 
решению не может строиться на эле-
ментарном обеспечении группового 
взаимодействия ее участников. Создать 
новую либо привлечь готовую команду 
к решению какой-либо задачи можно не 
в каждом случае. Командная работа мо-
жет не оправдать затраты, направленные 
на ее создание и поддержание функци-
онирования [6]. Эффективная команда 
появляется только в результате реализа-
ции стратегического подхода к ее фор-
мированию и грамотной оценки имею-
щихся средств и информации. Команда, 
состоящая из профессионалов разных 
предметных областей и созданная под 
конкретную задачу, позволяет организа-
циям достигать максимальной скорости 
и высокого качества реализации инно-
вационных проектов, заданий высокой 
степени сложности [17]. 

Среди отечественных исследований, 
посвященных проблемам командной ра-
боты, можно выделить труды Т. Ю. База-
рова, В. П. Пыркова, И. В. Рыбкина [1], 
И. В. Жуковского [9], Т. Д. Зинкевич-Ев-
стигнеевой [11]. 

Командообразование в современной 
интерпретации имеет глубокие истори-
ческие корни. В 1930-е гг. после того, как 
обнаружилось, что высокая заработная 
плата и регламентация труда не обяза-
тельно должны приводить к повышению 
производительности труда, как полагали 
представители административной шко-
лы, возникает новое научное направле-
ние в теории управления, которое по-
лучило название «школа человеческих 
отношений» (представители – Абрахам 
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Маслоу, Элтон Мэйо, Мери Паркер 
Фоллет) [13]. Основное внимание было 
сосредоточено на человеке: как он вза-
имодействует с другими, как реагирует 
на различные ситуации, желая удовлет-
ворить свои потребности. В России в се-
редине 1920-х гг. произошло ослабление 
директивного управления и появилось 
большое количество научных работ, по-
священных проблеме научной организа-
ции труда и управления производством. 
Проблематика рабочих команд наиболее 
полно представлена в трудах Н. А. Вит- 
ке, А. К. Гастева, А. М. Гинзбурга,  
П. М. Керженцева, Э. Б. Корицкого [10]. 
Будучи основателем и руководителем 
Центрального института труда, А. К. Га-
стев руководил разработкой концепции 
«трудовых установок», в которой ре-
шающая роль отводилась человеческо-
му фактору, «социализации трудовых 
процессов», развитию и активизации 
способностей работника. Согласно кон-
цепции человеческого фактора в управ-
лении, разрабатываемой Н. А. Витке, 
отношения людей друг к другу, а не 
только предмета к предмету и человека 
к предмету являются решающим факто-
ром в организации производственного 
процесса. Однако наступление эпохи 
административно-командной системы 
управления оставило эти идеи вплоть до 
1965 г. [14].

Существуют различные значения 
слова «команда»: это и воинское под-
разделение, и группа людей, совместно 
участвующих в каком-либо соревнова-
нии [3]. Однако в менеджменте наибо-
лее приемлемым и распространенным 
является определение, данное Майклом 
Армстронгом: команда представляет 
собой «небольшое число людей со вза-
имодополняющими навыками, которые 
собраны для совместного решения задач 

1 Приказ Минобразования от 24.05.2022 № 1041 «Об утверждении Концепции управления качеством 
образования в Новосибирской области на период с 2022 по 2027 год» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://do.nios.ru/sites/do.nios.ru/files/.1new_files/20220726120349979.pdf (дата обращения: 21.01.2024).

в целях повышения производительности 
и в соответствии с подходами, посред-
ством которых они поддерживают вза-
имную ответственность» [3]. 

По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигне-
евой [12], под командой нельзя понимать 
группу индивидуумов, которыми позво-
лено командовать. Команда – не произ-
водное от «командовать». Автор дает 
определение команде как автономному, 
самоуправляемому коллективу профес-
сионалов, который способен к оператив-
ному, эффективному и качественному 
решению поставленных перед ним за-
дач, где каждый заинтересован в дости-
жении общей результативности [12]. 

Уникальный опыт эффективного ко-
мандообразования можно встретить 
в трудах А. С. Макаренко [11]. Педагог 
точно определил ключевой принцип 
формирования подлинной команды, ко-
торый заключается в организации де-
ятельности группы, направленной на 
общую заботу об окружающем мире, 
о людях, о самих членах группы. Им раз-
работана четкая технология реализации 
этого принципа в процессе совместной 
деятельности. А. С. Макаренко вывел 
точную «формулу»: важнейшим услови-
ем развития личности является не «труд-
работа», а «труд-забота». Он создал уни-
кальную систему развития личности 
в процессе коллективной творческой со-
зидательной деятельности, целью кото-
рой является общая забота об окружаю-
щей среде. Команда в общем смысле не 
подавляет индивидуальность каждого ее 
члена, а наоборот, каждому находится 
место в команде, которое соответствует 
его умениям и потенциалу. 

Методология
В рамках реализации Концепции 

управления качеством образования 
в Новосибирской области1 в 2023 г. про-
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веден мониторинг подготовки школьных 
управленческих команд (коллектива) во 
всех школах Новосибирской области 
(выборка участников – 100 %).

Целью мониторинга являлось из-
учение условий, созданных для про-
фессионального роста членов школьных 
управленческих команд на региональ-
ном и муниципальном уровнях, а также 
востребованности различных форм под-
готовки. В ходе проведения мониторин-
га была собрана информация об орга-
низациях, осуществляющих подготовку 
управленческих команд.

Для получения информации еже-
годно используются региональный 
«Электронный сервис сбора информа-
ции о показателях деятельности обра-
зовательной организации, подлежащих 
самообследованию» (информационная 
система) или формирование официаль-
ных запросов в муниципальные органы 
управления образованием.

Результаты
Во всех школах (100 %) Чулымского, 

Чистоозерного, Усть-Таркского, Ордын-
ского, Новосибирского, Купинского, Ко-
ченёвского, Каргатского, Колыванского, 
Искитимского, Доволенского районов,  
г. Искитима и р. п. Кольцово управлен-
ческие команды проходят регулярную 
подготовку.

Немного ниже показатель охвата 
в Северном, Баганском, Маслянинском 
районах, г. Бердске, а также в Сузунском 
и Кочковском районах. Он находится 
в диапазоне от 75 % до 91 % (перечень 
районов здесь и далее приведен в поряд-
ке уменьшения охвата).

В Татарском и Здвинском районах,  
г. Новосибирске, Маслянинском, Бара-
бинском и Венгеровском районах прохо-
дят подготовку управленческие команды 
только каждой второй школы (46–61 %).

Менее трети школ организовыва-
ют обучение управленческих команд 
в Убинском, Мошковском, Кыштовском, 

Тогучинском, Краснозерском, Черепа-
новском, Куйбышевском, Чановском 
районах (4–36 %).

В Болотнинском, Карасукском рай-
онах и в г. Обь школьные управленче-
ские команды не проходили подготовку, 
кроме индивидуальных КПК управлен-
цев. Как правило, подготовка школь-
ных управленческих команд проводится 
с периодичностью не реже чем один раз 
в год.

В качестве форм проведения подго-
товки представители муниципальных 
районов и образовательных организа-
ций, как правило, указывают програм-
мы профессиональной переподготовки, 
курсы повышения квалификации, ста-
жировки, конференции, круглые столы, 
вебинары, мастер-классы, тренинги, 
проектные сессии, игры, участие в се-
минарах.

Подготовка проводилась в основном 
в очно-заочном или дистанционном 
формате, что связано преимущественно 
с принятыми ограничениями в период 
пандемии 2020–2023 гг. 

Образовательным организациям 
предлагалось назвать организации, в ко-
торых проходила подготовка школьных 
управленческих команд. В Новосибир-
ской области это: Сибирский инсти-
тут управления РАНХИГС, ФГБОУ ВО 
«НГПУ», ФГБОУ ВО «НГУЭУ», ГАУ 
ДПО НСО «НИПКиПРО», ГКУ НСО 
«НИМРО», МАУ ДПО «Новосибирский 
институт современного образования». 
Кроме того, школьные управленческие 
команды проходят подготовку и в дру-
гих регионах: ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», АНО ДПО 
«Московская академия профессиональ-
ных компетенций», Учебный центр 
«Академия Директории» ООО «Из-
дательская фирма “Сентябрь”», ООО 
«Столичный учебный центр», НОЧУ 
ОДПО «Актион-МЦФЭР», ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
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и профессиональной переподготовки» 
(г. Санкт-Петербург), АНО ДО «Сибир-
ский институт непрерывного дополни-
тельного образования» (г. Омск), АНО 
ДПО «Образовательный центр для му-
ниципальной сферы Каменный город» 
(г. Пермь) и др.

Анализ контекстной информации 
(зависимость полученных результатов 
мониторинга от места расположения 
муниципалитетов и школ) показал, что 
у муниципальных органов управления 
г. Новосибирска есть элементы систем-
ного подхода к организации проведе-
ния очной подготовки управленческих 
команд. Подготовку осуществляют 
в том числе организации, подведом-
ственные Департаменту образования 
г. Новосибирска. Например, Городской 
дом учителя, на базе которого прохо-
дит подготовка управленческих команд 
по направлению «Формирование эко-
системы для освоения управленчески-
ми командами компетенций и навыков 
будущего в идеологии НТИ» (в ходе 
реализации дополнительной професси-
ональной программы «Модель образо-
вания 4.0») и обучение перспективного 
кадрового резерва. По названной про-
грамме прошли обучение 57 человек из 
управленческих команд Гимназии № 14 
«Университетская», Лицея № 28, Лицея 
№ 126, СОШ № 51, СОШ № 54, СОШ  
№ 58, СОШ № 82, СОШ № 179, дошколь-
ных образовательных организаций  
№ 14, 225, 245. Обучение перспективно-
го кадрового резерва прошли 60 молодых 
педагогов из управленческих команд 
следующих организаций: Гимназия № 1,  
Гимназия № 11 «Гармония», Гимна-
зия № 14 «Университетская», Гимназия  
№ 16 «Французская», НГПЛ им. Пуш-
кина, Лицей № 9, Лицей № 81, Лицей  
№ 126, Лицей № 159, СОШ № 40, СОШ 
№ 45, СОШ № 51, СОШ № 78, СОШ  
№ 82, СОШ № 129, СОШ № 144, СОШ 
№ 160, СОШ № 165, СОШ № 178, до-

школьные образовательные организа-
ции № 14, № 16, № 59, № 234, № 421,  
№ 460, № 473, № 486, № 507.

В ходе проведения мониторинга пред-
ставителей муниципалитетов попроси-
ли оценить эффективность прошедшей 
подготовки школьных управленческих 
команд. В целом, говоря об эффективно-
сти подготовки, участники мониторинга 
отмечают следующее:

– «Эффективность подготовки мог-
ла бы быть гораздо выше при условии, 
что школьные управленческие команды 
проходили ее в одно время и в полном 
составе, что стимулировало бы объеди-
нение и координацию взглядов и целей 
всех участников команды» (Северный 
район);

– «У управленческой команды выра-
батываются объединяющие цели, оди-
наково понимаемые всеми членам ко-
манды, вырабатываются общие нормы, 
принципы и правила взаимодействия» 
(Баганский район);

– «В ходе подготовки осуществляется 
анализ практик работы и предоставляет-
ся диагностический инструментарий» 
(Мошковский, Маслянинский районы);

– «Значимо, что “продукт” обучения 
внедряется в управленческие практики, 
и неважно – это отдельная технологи-
ческая идея или полноценный проект 
управления ОО. Внедрение необходи-
мо, оно формирует у руководителя при-
вычку рефлексивной работы с собствен-
ным опытом и тем самым стимулирует 
его творческое отношение и готовность 
к изменениям» (Купинский район);

– «Обучение управленческих команд 
способствует повышению внутренней 
мотивации педагогов – членов команды» 
(Венгеровский район);

– «Командное обучение помогает 
школьному сообществу изменить меж-
личностные отношения, установить бла-
гоприятный психологический климат 
в организации» (Татарский район);
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– «Участникам Школы кадрового ре-
зерва руководителей представлена ин-
формация об актуальных направлениях 
работы современного руководителя» 
(Чулымский район);

– «Команда становится более спло-
ченной и вовлекается в работу, повыша-
ется качество образовательных результа-
тов» (г. Бердск);

– «Происходит переформатирование 
системы управления и создание новой 
модели управления образовательной ор-
ганизации, пересмотр системы действий 
заместителей руководителя» (Ордын-
ский район);

– «Обучение мотивирует к разработ-
ке и реализации управленческих и педа-
гогических проектов» (р. п. Кольцово).

Анализ предоставленной инфор-
мации показал, что руководители 
общеобразовательных организаций 
и представители муниципальных орга-
нов управления образованием часто не 
понимают, что включает в себя понятие 
«подготовка управленческих команд» 
и нередко ограничиваются только на-
правлением групп на курсы повышения 
квалификации и обучающие мероприя-
тия представителей (2 и более человек) 
от организации. При этом комплексный 
подход к подготовке управленческих ко-
манд не обеспечивается.

Выводы
Проведенный мониторинг зафикси-

ровал необходимость формирования на 
региональном и муниципальном уров-
нях системы работы по организации 
подготовки школьных управленческих 
команд.

Подготовка управленческих команд 
должна проводиться, прежде всего, с це-
лью раскрытия потенциала коллектива, 
формирования единой стратегии разви-
тия, общих ценностей и педагогических 
принципов, единых подходов к обуче-

нию и воспитанию в образовательной 
организации, а также подготовки наи-
более перспективных и талантливых 
членов педагогического коллектива, ко-
торые в дальнейшем могут стать претен-
дентами в кадровый резерв управления.

В качестве полноценной команды мы 
можем рассматривать только те группы, 
в которых каждый участник заинтересо-
ван в общем результате, разделяет общую 
ответственность и цели, способен испол-
нять любые внутрикомандные роли, по-
стоянно взаимодействует и координирует 
свои действия с другими участниками 
и раскрывает через все это свой потен-
циал. Команда, в отличие от группы, 
становится самоуправляемой: она сама 
ставит перед собой задачи, сама распре-
деляет зоны ответственности и сама себя 
контролирует [6]. Нет никакого смысла 
в стремлении следовать модным трен-
дам и создавать команды в тех случаях, 
когда в этом нет необходимости. Рабо-
чая группа может быть незаменимым 
инструментом в выполнении текущих 
задач, не требующих нестандартных 
решений и креативного подхода. Фор-
мирование группы не требует больших 
трудозатрат, может быть произведено 
в сжатые сроки. Создание проектных ко-
манд в государственных образователь-
ных учреждениях должно базироваться 
на общих принципах и основах командо-
образования и, несомненно, иметь свою 
уникальную специфику [4]. Руководите-
ли образовательных учреждений долж-
ны осознанно подходить к вопросам 
командообразования и оценивать не-
обходимость создания команды исходя 
из действительной потребности. Участ-
ники команд, в свою очередь, должны 
выступать проводниками в процессе 
внедрения инноваций, стимулировать 
развитие образовательного процесса во-
обще и организации в частности. 
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Исследование ценностей современной молодежи  
как ориентир подготовки кураторов студенческих групп  

к воспитательной деятельности

Матросова Юлия Сергеевна 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
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г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Введение. Организация воспитательной деятельности в процессе 
профессионального образования – один из актуальных открытых вопросов для совре-
менной педагогической науки. Активные практики образования, формы воспитатель-
ной работы становятся эффективными, если их реализация основана на серьезном 
изучении ценностей студенчества как представителей современной молодежи. Мето-
дология. В статье приведен анализ исследований ценностных ориентаций молодежи, 
представлена характеристика мнений студентов о традиционных ценностях, приве-
дены результаты анализа опроса более 3000 студентов о патриотических ценностях, 
выполненного в ходе проекта «Студенческие сообщества как пространство патриоти-
ческого воспитания». Результаты. В статье показано, как ценности молодежи могут 
быть учтены при организации воспитательной работы. На примере проектирования 
и реализации программы подготовки кураторов студенческих групп представлены 
направления деятельности, которые могут стать наиболее значимыми и эффектив-
ными в работе с молодежью. Выводы. В заключение авторы отмечают, что кураторам 
в своей деятельности важно продумывать формы педагогического сопровождения 
деятельности студентов, грамотно выстраивать в учебно-воспитательном процессе 
систему, объединяющую студентов разных факультетов, анализировать проблемы 
студенческой жизни, отслеживать динамику отношения студентов к происходящему, 
изменение их ценностного отношения.

Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации; молодежь; патриотизм; 
воспитательная деятельность в вузе; куратор студенческой группы; программа под-
готовки кураторов.
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Annotation. Introduction. The organization of educational activities in the process of 
vocational education is one of the pressing open issues for modern pedagogical science. 
Active educational practices and forms of educational work become effective if their 
implementation is based on a serious study of the values of students as representatives 
of modern youth. Methodology. The article provides an overview of research into the 
value orientations of young people, presents a description of students’ opinions about 
traditional values, and presents the results of an analysis of a survey of 3,000 students 
about patriotic values, carried out during the project “Student communities as a space for 
patriotic education”. Results. The article shows how the values of young people can be 
taken into account when organizing educational work. Using the example of the design and 
implementation of a training program for student group curators, the areas of activity that 
can become the most significant and effective in working with young people are presented. 
Conclusion. In conclusion, the authors note that it is important for curators in their activities 
to think over the forms of pedagogical support for studentsʼ activities, competently build 
a system in the educational process that unites students of different faculties, analyze the 
problems of student life, monitor the dynamics of studentsʼ attitudes to what is happening, 
and change their value attitude.
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Введение 
В современном обществе, в частно-

сти в образовании, значимость воспи-
тания серьезно повышается. При этом 
воспитанию студенческой молодежи 
уделяется особое внимание [2; 6; 7; 10; 
11; 15]. Так, в Стратегии развития моло-
дежи Российской Федерации на период 
до 2025 г.1 определены цели, приори-
теты и инструменты государственной 
политики в отношении молодежи, сре-
ди которых значимое место занимают 
вопросы, связанные с формировани-
ем духовно-нравственных ценностей 
и гражданской культуры молодежи, под-
держкой молодежных движений, объ-
единений и молодежных лидеров, обе-
спечением развития гражданственности, 
ответственности за свою страну, семью, 
свое дело и т. д. 

В то же время в системе высшего об-
разования сохраняется убеждение, что 
студенчество – та целевая аудитория, 
организация воспитательной работы для 
которой менее значима, чем, например, 
для школьников. Представление о том, 
что студенты – взрослые люди – уже 
воспитаны, надежно закрепилось в на-
шем обществе. Нередко это приводит 
к тому, что воспитание в университете 
осуществляется спонтанно, как бы само 
по себе, независимо от усилий препода-
вателей и самих студентов. Более того, 
исследователи говорят о феноменах 
«образование без воспитания», профес-
сионального маргинализма, имеющих 
прямое отношение к воспитательному 
процессу (или его отсутствию) в совре-
менном университете [1; 3; 5; 8; 18].

Повышенное внимание к вопросам 

воспитания молодежи обусловливает 
необходимость поиска современных 
способов реализации воспитательной 
деятельности в вузе, основанных на се-
рьезном изучении предпочтений, цен-
ностных ориентаций студентов. 

Методология
Авторы использовали следующие 

методы: обзор и сравнение результатов 
исследований ценностных ориента-
ций современной молодежи, аноним-
ное анкетирование студентов РГПУ им.  
А. И. Герцена с целью диагностики про-
блем гражданского и патриотического 
воспитания в вузе и определения отно-
шения студентов к этим ценностям. 

На первом этапе был осуществлен ана-
лиз результатов опросов, проведенных 
Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 
и Всероссийским центром исследова-
ния общественного мнения (ВЦИОМ)  
[12; 14; 16; 17]. ФОМ ведет целевые ис-
следования молодежи с 2002 г. (с пере-
рывами), что позволяет в отдельных 
параметрах отследить динамику ценно-
стей молодежи. Далее в ходе реализации 
проекта «Студенческие сообщества как 
пространство патриотического воспи-
тания» в рамках внутреннего универси-
тетского гранта РГПУ им. А. И. Герцена2 
[4; 9; 13] был проведен масштабный ано-
нимный опрос 3323 студентов с исполь-
зованием интернет-анкетирования. 

Результаты
Анализ обобщенных данных ВЦИ-

ОМ и ФОМ свидетельствует о том, что 
особенностью последних лет для моло-
дежи является специфическое сочетание 
глобализации и изоляционизма. Это, 
в свою очередь, влияет на ценностные 
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ориентации молодых людей, оценку ими 
общественных и политических процес-
сов, на приоритетные жизненные и про-
фессиональные ожидания.

Так, в 2022 г. в опросе ВЦИОМ при-
няли участие 1592 представителя моло-

дежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для про-
ведения опроса использовалась квотная 
выборка. Полученные данные позволи-
ли сделать выводы о ценностях, имею-
щих для молодежи ключевое значение 
(рис.). 

Рис. Результаты опроса ВЦИОМ молодежи в возрасте от 14 до 35 лет

Из диаграммы видно, что в структуре 
ценностных ориентаций молодежи пер-
вое место занимают семейные ценности: 
здоровье членов семьи и безопасность 
семьи (97 %), отношения в семье (96 %), 
материальное положение семьи (95 %). 
Интересно, что для молодежи студенче-
ского возраста семейные ценности име-
ют особые характеристики. В частности, 
молодежь этой возрастной группы инте-
ресуют не номинальные, а качественные 
характеристики названных ценностей: 
отношения в семье, комфортные для 
всех ее членов, взаимопонимание с ро-
дителями, совместное времяпрепровож-
дение и т. д. 

Далее за семейными ценностями сле-
дует группа ценностей, характеризую-
щих условия по месту проживания: ин-
фраструктура в месте проживания (94 %) 
и возможности для достижения постав-
ленных целей (94 %). Для современной 
молодежи особую значимость приоб-
ретают экологические проблемы – 90 % 
опрошенных обозначили их как значи-

мую ценность. Экономическая ситуация 
в стране важна для 89 % опрошенных, 
а возможности для полноценного досу-
га – для 83 %. 

Для большинства молодых людей 
весьма значимыми оказались ценности 
личностного развития: 81 % молодежи 
интересуют перспективы продвижения 
по карьерной лестнице, социальный ста-
тус имеет значение для 72 %, возмож-
ности для творческой самореализации – 
для 71%. 

Согласно последующим опросам, 
проведенным ВЦИОМ в 2023 и 2024 гг., 
перечень основных значимых для моло-
дежи ценностей не изменился – здоровье 
и семья остаются на первом месте. Эти 
ценности являются универсальными, 
не имеющими возрастной специфики. 
При этом для молодежи студенческого 
возраста важность имеют и личностные 
ценности, связанные с саморазвитием. 
Среди таких ценностей карьера (30 %), 
полезные знакомства (29 %), качествен-
ное образование (26 %), открытие своего 



39

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

дела (22 %), наличие свободного време-
ни и возможность проводить его в свое 
удовольствие (19 %). 

В числе ключевых жизненных ори-
ентиров российской молодежи высокий 
уровень благополучия (58 %), возмож-
ность жить спокойно, работая и заботясь 
о семье (54 %), возможность приносить 
пользу своему народу, обществу, актив-
но участвуя в общественной и политиче-
ской жизни (26 %).

Согласно данным ВЦИОМ и ФОМ, 
расхождение во взглядах молодежи 
и взрослого поколения наблюдается 
в первую очередь в отношении граждан-
ских и патриотических ценностей. Так, 
92 % взрослых важно, чтобы в будущем 
Россия была страной, сохранившей тра-
диционные моральные, национальные 
и религиозные ценности. Среди моло-
дежи студенческого возраста этот тезис 
поддержали лишь 54 % опрошенных. 
При этом 43 % молодых людей до 18 
лет считают, что подобные установки не 
нужны вовсе. 

Противоречивое отношение моло-
дежи к гражданским и патриотическим 
ценностям, с одной стороны, обусловле-
но тем, что можно именовать феноменом 
«выученной беспомощности», несубъ-
ектности, когда молодые люди убежде-
ны в отсутствии возможностей влиять на 
политику государства вообще и местную 
власть в частности. С другой стороны, 
такой взгляд молодежи приводит к подо-
зрительности, недоверию, пассивности, 
иногда протестным настроениям. В свою 
очередь, это способствует тому, что со-
циальные ценности теряют в глазах мо-
лодежи свою значимость. Так, участие 
в общественной и политической жизни 
и участие в волонтерской и доброволь-
ческой деятельности, помощь другим 
людям называют как важные не более по-
ловины из 1600 опрошенных.

Эти данные объясняют внимание 
нашего общества к развитию у моло-

дых людей патриотических ценностей. 
В этой связи интересно обратиться 
к данным опроса студентов Герценов-
ского университета, посвященного ис-
следованию проблем гражданского и па-
триотического воспитания.

Исследование мнений студентов 
было проведено в феврале 2024 г. в фор-
мате анонимного интернет-анкетиро-
вания в рамках проекта «Студенческие 
сообщества как пространство патриоти-
ческого воспитания». В опросе приняли 
участие 3323 студента, обучающихся на 
разных курсах и в разных подразделени-
ях университета. 

Студентам была предложена ориги-
нальная анкета, состоящая из трех блоков. 

Первый блок «Я как личность» содер-
жал вопросы, связанные с отношением 
студенческой молодежи к феномену «па-
триотизм». Студентам было предложено 
проранжировать в порядке значимости 
перечень из 16 свойств, характеризу-
ющих патриотизм как явление, про-
должить фразу «Любить свою Родину 
значит…», определить, как проявляется 
патриотизм в поведении человека и от-
ветить, считают ли они себя патриотами. 

Второй блок «Я как будущий учи-
тель» предполагал выявление мнений 
студентов о том, какими навыками 
и умениями должен обладать учитель 
сегодня, чтобы осуществлять патриоти-
ческое воспитание детей. 

Третий блок вопросов был посвящен 
особенностям среды университета и ее 
ресурсам в реализации патриотическо-
го воспитания. Студенты высказывали 
свое мнение о том, должен ли универ-
ситет заниматься патриотическим вос-
питанием студентов, размышляли над 
эффективными способами и формами 
патриотического воспитания в вузе, 
а также выявляли дефициты и недостат-
ки образовательной среды вуза для пол-
ноценной реализации патриотического 
воспитания. 
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Анализ полученных данных оказал 
значительное влияние на последую-
щую разработку программы подготовки 
кураторов студенческих групп. Остано-
вимся на характеристике некоторых ре-
зультатов. 

Из 3323 студентов 90 % считают себя 
патриотами, 10 % не считают себя тако-
выми. 

Большинство опрошенных (более  
80 %) согласились с важностью разви-
тия патриотических качеств современ-
ной молодежи. При этом отметили, что 
истинный, действительный патриотизм 
раскрывается через такие ценности, как 
любовь к жителям своей страны; любовь 
к родному городу, населенному пункту, 
любовь к своей семье, близким. В неко-
торых, единичных, случаях называли та-
кие ценности, как стремление защищать 
интересы Родины и своего народа; осоз-
нание солидарности интересов граждан 
государства или членов нации. Это под-
тверждает обозначенную выше тенден-
цию невысокой значимости социальных 
ценностей среди молодежи. 

Любовь к Родине, по мнению 90 %  
опрошенных, проявляется в знании 
истории и культуры своей страны 
и в стремлении к тому, чтобы уровень 
жизни граждан становился выше. Так-
же большое количество студентов отме-
тили, что любовь к Родине в настоящее 
время должна проявляться в желании 
жить и работать в своей стране (80 %). 
Здесь очевидно, что мнение студентов 
формируется под влиянием политиче-
ской ситуации, когда за последние два 
года многие молодые люди покинули 
пределы страны. 

Интересными и при этом неоднород-
ными оказались мнения студентов о том, 
как проявляется патриотизм в поведении 
человека. 50 % опрошенных указали, 
что патриотизм проявляется в конструк-
тивной критике недостатков в стране. 
Вероятно, здесь отражается влияние 

феномена «выученной беспомощно-
сти» – с одной стороны, молодые люди 
испытывают скепсис в отношении воз-
можностей повлиять на общественные 
и политические процессы, с другой – 
ощущают истинную потребность выска-
зать свое мнение, быть услышанными 
и участвовать в общественной жизни 
страны. Почти 30 % опрошенных счита-
ют, что патриотизм проявляется в укре-
плении семьи и воспитании детей. По 
мнению 22 % студентов, патриотизм 
проявляется в праздновании истори-
ческих событий, юбилеев, националь-
ных праздников. Около 15 % считают, 
что проявлением патриотизма является 
работа с полной отдачей сил по своей 
специальности. Реже встречались такие 
варианты проявления патриотизма, как 
предпочтение отечественных, а не ино-
странных произведений литературы, ки-
нематографа, искусства; воинское слу-
жение; голосование на выборах.

Обобщение ответов студентов по-
зволяет сделать вывод о том, что патри-
отические ценности представляются им 
действительно важными, но не един-
ственно значимыми. Отсюда убежден-
ность студентов в том, что университет 
должен не только заниматься воспи-
танием патриотических ценностей, но 
и создавать богатую насыщенную среду, 
в которой могут осуществляться различ-
ные направления воспитательной дея-
тельности. При этом подавляющее боль-
шинство опрошенных отметили, что 
формы воспитательной работы должны 
быть современными и отличаться от тех, 
которые предлагаются в школах. 

Эти данные позволяют сделать пред-
положение, что ключевые технологии 
воспитания в вузе в первую очередь 
должны быть ориентированы на субъект-
ную позицию студентов, их естествен-
ную активность в процессе деятель-
ности, а сам образовательный процесс 
должен иметь событийный характер. 
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Кроме того, очевидна необходимость 
использования «мягких» способов вли-
яния через дискуссии, проектную дея-
тельность по близким и актуальным для 
студентов темам.

Результаты обзора исследований цен-
ностей современной молодежи, а так-
же данные, полученные в ходе опро-
са студентов РГПУ им. А. И. Герцена 
стали отправной точкой в разработке 
и реализации программы повышения 
квалификации «Деятельность куратора 
академической группы и студенческого 
сообщества в вузе». 

Несомненно, что важнейшая роль 
в личностном и профессиональном раз-
витии студентов принадлежит именно 
куратору академической группы и той 
системе отношений, которая складывает-
ся в его взаимодействии с группой. Кро-
ме того, воспитательная деятельность 
кураторов академической группы и сту-
денческих объединений – одна из эффек-
тивных форм воспитательной работы 
в вузе в современной социально-эконо-
мической и политической ситуации.

За основу разработки программы 
была взята идея о событийности обра-
зовательной среды университета. Такая 
среда будет характеризоваться плюрали-
стичностью, поликультурностью, поли-
конфессиональностью, вариативностью 
[5] и именно благодаря этим особен-
ностям обладать мощным потенциалом 
в воспитании студентов, предоставляя 
им возможность экзистенциального 
выбора, предлагая ресурсы для само-
определения и самореализации. Особое 
место в воспитательной системе уни-
верситета занимает студенческое само-
управление, направленное на решение 
важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее со-
циальной активности, поддержку твор-
ческих и социальных инициатив. Из 
числа самых активных ребят в вузе соз-
дана школа кураторов для студентов, ко-

торая осуществляет курирование перво-
курсников студентами старших курсов: 
помощь в проведении первого собрания 
первокурсников и Посвящении в перво-
курсники, организация выездов, темати-
ческих вечеров и экскурсий, консульти-
рование первокурсников по различным 
вопросам образовательного процесса. 
Одновременно ведется большая работа 
по развитию, совершенствованию и под-
держке института кураторства. Ежегод-
но университет проводит городской кон-
курс кураторов студенческих сообществ 
и академических групп образователь-
ных организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга, на котором представ-
ляются лучшие воспитательные практи-
ки, решаются актуальные педагогиче-
ские задачи.

При разработке программы подготов-
ки кураторов были учтены инвариант-
ные задачи воспитания, присущие уни-
верситетскому образованию. Согласно 
идеям ученых РГПУ им. А. И. Герцена, 
в качестве инвариантных задач воспита-
ния в современном вузе правомерно вы-
делить:

– формирование у будущих специали-
стов глубокого понимания социальной 
роли профессии, позитивной и активной 
установки на ценность избранной спе-
циальности, ответственного отношения 
к профессиональному долгу, следование 
нормам профессиональной этики; 

– воспитание развитой, современно 
и перспективно мыслящей личности, 
способной к осознанному неприятию 
и противодействию влияниям деструк-
тивных воздействий среды, включая 
проявления экстремизма и терроризма;

– создание организационно-педагоги-
ческих условий для формирования у сту-
дентов личностных и профессионально 
значимых качеств, которые определяют 
возможности активного профессиональ-
ного и личностного роста в условиях 
динамично развивающегося демократи-
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ческого, многонационального общества 
и государства.

В качестве специфичных для педаго-
гического вуза задач можно назвать те, 
что отражают особенности педагогиче-
ской профессии и связаны с пониманием 
особой роли учителя в XXI в., принятием 
и «трансляцией» общечеловеческих и на-
циональных ценностей, осознанием без-
условной ценности человеческой лично-
сти, пониманием себя и Другого в разных 
ситуациях, способностями выстраивать 
взаимодействие с другими людьми (в том 
числе с учениками) на основе диалога, 
умением критически оценивать инфор-
мацию из различных источников, ориен-
тацией на собственное профессиональ-
ное развитие и самореализацию.

С учетом инвариантных и специфи-
ческих задач воспитания, а также с опо-
рой на ценностные ориентации совре-
менной молодежи на следующем этапе 
также были учтены основные направ-
ления профессионального воспитания 
будущих педагогов, которые реализуют 
кураторы: 

‒ ценностно-смысловое направление; 
‒ познавательное направление (си-

стемное и критическое мышление); 
‒ общекультурное направление по 

видам социальной активности и твор-
чества (гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, 
социальное, трудовое, экологическое, 
семейное, поликультурное, интернет-се-
тевое и др.); 

‒ направление развития студенческо-
го самоуправления, со-управления, ком-
муникации; 

‒ профессионально-ориентирующее, 
развитие карьеры (личностный рост, не-
прерывность образования); 

‒ инновационное направление (биз-
нес-ориентирующее, предприниматель-
ское); 

‒ направление педагогического во-
лонтерства (общественно-педагогиче-
ское, добровольчество, наставничество);

‒ спортивное и здоровьесберегающее 
направление.

Далее была проведена оценка ис-
тинной роли куратора студенческой 
группы, который, как правило, является 
преподавателем одной или нескольких 
дисциплин. В процессе оценки было 
установлено, что задачи воспитатель-
ной деятельности всегда присутствова-
ли в спектре профессиональных задач 
преподавателя и реализовывались как 
в обучении студентов (практики, учеб-
ные экскурсии, образовательные путе-
шествия и т. п.), так и при включении 
студентов в научные исследования (сту-
денческие научные общества, научные 
коллективы, созданные для выполнения 
проектов и грантов и т. п.), во внеучеб-
ной деятельности (КВН, квесты, твор-
ческие объединения, клубы и т. п.). Был 
сделан вывод о том, что в современных 
условиях традиционные формы реа-
лизации воспитательной деятельности 
куратора зачастую не воспринимаются 
студентами, наблюдается их отчуждение 
и стремление уйти из-под влияния.

Поэтому интересным представля-
ется подход к проектированию обра-
зовательной среды вуза на основе кон-
структивистского подхода, в котором 
социальная реальность и социальное 
взаимодействие индивидов рассматри-
ваются как совокупность мыслей, идей 
и ценностей и не сводятся к материаль-
ным условиям. 

Кроме того, усилению воспитатель-
ной функции преподавателя вуза будут 
способствовать:

‒ актуализация воспитательного по-
тенциала учебных дисциплин (разра-
батывая рабочие программы учебных 
дисциплин, факультативов, программ 
практик, преподаватель обозначает со-
держательные доминанты учебной дис-
циплины, определяющие основной 
вклад учебной дисциплины в достиже-
ние воспитательных целей);
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‒ новые профессиональные роли, со-
ответствующие современному нелиней-
ному, открытому, информационно-на-
сыщенному образовательному процессу 
(консультант, наставник, руководитель 
социальных проектов, тьютор и др.).

Итогом проектирования стала прак-
тико-ориентированная дополнительная 
профессиональная программа повы-
шения квалификации «Деятельность 
куратора академической группы и сту-
денческого сообщества в вузе», цель 
которой – совершенствование профес-
сиональной компетентности педагоги-
ческих работников образовательных 
организаций в области педагогической 
подготовки кураторов, осуществляю-
щих руководство академическими груп-
пами в образовательных организациях, 
в решении профессиональных задач, 
связанных с реализацией воспитатель-
ной функции высшего образования в со-
временных социокультурных условиях 
в соответствии с государственной моло-
дежной политикой Российской Федера-
ции. Программа состоит из трех модулей. 
Модуль «Воспитательная деятельность 
в вузе в контексте государственной моло-
дежной  политики» направлен на изуче-
ние нормативных документов, регламен-
тирующих воспитательную деятельность 
вуза в соответствии с государственной 
политикой в сфере образования и работы 
с молодежью, а также исследований по 
фундаментальным проблемам воспита-
ния ведущих ученых России и зарубеж-
ных стран для углубления понимания 
современных задач воспитания, форми-
рования системного представления о тен-
денциях развития современного профес-
сионального образования. 

Модуль «Особенности современного 
студенчества» ориентирован на изуче-
ние социологических и психолого-педа-
гогических исследований современной 
молодежи, выявление особенностей сту-
денческого самоуправления и молодеж-

ной активности в современных социо-
культурных условиях. 

Модуль «Профессиональная деятель-
ность куратора академической группы 
и студенческого сообщества» знакомит 
с институтом кураторства в современ-
ном вузе. В ходе занятий раскрываются 
проблемы адаптации студентов в об-
разовательной среде вуза, их приобще-
ния к ценностям, традициям, истории 
университета. Изучаются особенности 
студенческого сообщества и коллектива 
как объекта и как субъекта воспитания. 
Занятия направлены на обучение кура-
торов академических групп и студен-
ческих объединений поиску и приме-
нению на практике современных форм 
и технологий воспитательной деятель-
ности, способствующих поддержке мо-
лодежных инициатив, социально-значи-
мых проектов и программ.

Выводы
Проведенный анализ исследований 

ценностей современной молодежи, из-
учение отношения студентов к граж-
данским и патриотическим ценностям, 
а также первый этап реализации прак-
тико-ориентированной дополнитель-
ной профессиональной программы 
повышения квалификации «Деятель-
ность куратора академической группы 
и студенческого сообщества в вузе» по-
зволяют сделать выводы о том, что ку-
раторам в своей деятельности важно 
продумывать формы педагогического 
сопровождения деятельности студентов, 
грамотно выстраивать в учебно-воспи-
тательном процессе систему, объединя-
ющую студентов разных факультетов, 
анализировать проблемы студенческой 
жизни, отслеживать динамику отноше-
ния студентов к происходящему, измене-
ние их ценностного отношения. Именно 
поэтому итоговым заданием программы 
«Деятельность куратора академической 
группы и студенческого сообщества 
в вузе» стал групповой̆ проект разви-



44

Вестник педагогических инноваций, № 2 (74), 2024
Journal of Pedagogical Innovations, no. 2 (74), 2024

тия воспитательного пространства для 
студентов и преподавателей. Создание 
такого пространства предполагает ана-
лиз воспитательной среды института/
факультета с целью изучения эффектив-
ности работы и дефицитов уже суще-
ствующих воспитательных пространств 
с учетом мнения, профессиональных 
и личностных интересов студентов, их 

ценностей и жизненных ориентиров. 
Кроме того, групповое выполнение про-
екта способствует внутривузовскому 
взаимодействию не только кураторов 
академических групп и студенческих 
сообществ, но и студентов, с которыми 
они взаимодействуют, развивает воспи-
тательный потенциал образовательной 
среды.
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Использование интерактивных карт как средства развития 
фундаментальных математических знаний 

Федотова Вера Сергеевна
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,  
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Введение. Математика как наука и учебная дисциплина обладает 
богатым образовательным потенциалом. Однако из-за отсутствия у обучающихся 
мотивации к ее освоению часто возникают трудности в приобретении фундамен-
тальных математических знаний. Автор считает, что вопросы истории математики 
могут помочь понять, как эта дисциплина развивалась на протяжении столетий, как 
она влияет на современную жизнь, а инструменты цифровой образовательной среды 
позволят сделать это в доступной и понятной интерактивной форме. Цель исследова-
ния состоит в представлении способа использования цифровых интерактивных карт 
как средства развития у обучающихся глубоких математических знаний с опорой на 
исторические аспекты математической теории. Методология. Методологическую ос-
нову составляют результаты анализа психолого-педагогической литературы по теме 
исследования, обобщение многолетнего опыта подготовки будущих учителей мате-
матики и информатики и организации проектно-исследовательской деятельности сту-
дентов в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург). В основу представленной автором цифровой интерактивной карты 
положены содержательные аспекты развития математики из истории Петербургской 
математической школы. Результаты. Цифровые интерактивные карты охарактеризо-
ваны как вариант использования учителем функционала цифровой образовательной 
среды для фундаментализации математической подготовки обучающихся. Интерак-
тивные карты повышают у обучающихся интерес к учебному материалу, интегриру-
ют различные типы данных, используют различные инструменты интерактивности, 
являются основой для предоставления подробной справочной информации, обеспе-
чивают продуктивное взаимодействие с картой и др. Автор представляет пример соз-
дания интерактивной карты, которая отражает различные местоположения в Санкт-
Петербурге, связанные с историческими аспектами развития математической теории. 
Выводы. Сделан вывод о методически обоснованном создании и использовании 
учителем материалов по истории математики для развития у обучающихся системы 
фундаментальных математических знаний, формирования интереса к предмету, па-
триотического воспитания, что в совокупности способствует осознанному изучению 
каждой отдельной темы школьного и университетского курса математики, глубокому 
погружению в сущность решаемых задач.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; интерактивные учебные ма-
териалы; интерактивная карта; учитель математики и информатики.
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Original article

Using Interactive Maps as a Means of Developing Fundamental 
Mathematical Knowledge

Vera S. Fedotova
Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Russia

Annotation. Introduction. Mathematics as a science and academic discipline has rich 
educational potential. However, due to the lack of motivation among students to master 
it, difficulties often arise in acquiring fundamental mathematical knowledge. The author 
believes that questions of the history of mathematics can help to understand how this 
discipline has developed over the centuries, how it influences modern life, and the tools 
of the digital educational environment will make it possible to do this in an accessible and 
understandable interactive form. The aim of the study is to present a way to use digital 
interactive maps as a means of developing deep mathematical knowledge in students, based 
on historical aspects of mathematical theory. Methodology: analysis of psychological and 
pedagogical literature on the research topic, generalization of many years of experience 
in training future teachers of mathematics and computer science, results of organizing 
design and research activities of students at Leningrad State University named after  
A. S. Pushkin (Saint Petersburg). The digital interactive map presented by the author is 
based on substantive aspects of the development of mathematics from the history of the 
Saint Petersburg mathematical school. Results. Digital interactive maps are characterized 
as an option for a teacher to use the functionality of a digital educational environment to 
fundamentalize students’ mathematical training. Interactive maps increase studentsʼ interest 
in educational material, integrate various types of data, use various interactivity tools, are the 
basis for providing detailed reference information, provide productive interaction with the 
map, and others. The author presents an example of creating an interactive map that reflects 
various locations in Saint Petersburg associated with historical aspects of the development 
of mathematical theory. Conclusions. A conclusion is made about the methodologically 
justified creation and use by the teacher of materials on the history of mathematics for the 
development of students' system of fundamental mathematical knowledge, the formation of 
interest in the subject, the patriotic education of students, which together contributes to the 
conscious study of each individual topic of the school and university mathematics course, 
a deep immersion in the essence tasks to be solved.

Keywords: digital educational environment; interactive educational materials; 
interactive map; mathematics and computer science teacher.

For Citation: Fedotova V. S. Using Interactive Maps as a Means of Developing 
Fundamental Mathematical Knowledge. Journal of Pedagogical Innovations, 2024,  
no. 2 (74), pp. 48–59. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2402.05

Введение
Педагогическое сообщество уделяет 

сегодня особое внимание формирова-
нию у обучающихся системы глубоких 
и прочных предметных знаний, а также 
умений устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить суждения 
и умозаключения, понимать сферы при-

менения новых знаний. При обучении 
математике в школе и вузе педагоги на-
мерены мотивировать обучающихся на 
внимательное и активное приобретение 
математических знаний с помощью бо-
лее интересных способов представле-
ния учебного материала, неординарных 
упражнений и задач, приближающих 
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учеников к реальности и повседневной 
жизни [11], ориентируют на правильное 
построение математических рассужде-
ний [14]. Это связано с тем, что у обу-
чающихся «наблюдается недостаточное 
развитие математического мышления, 
отсутствие желания в осмыслении но-
вых математических фактов, недоста-
точный опыт математической деятель-
ности, отсутствие критического подхода 
при выборе методов решения задач, не-
умение использовать математические 
знания в других областях человеческой 
деятельности и учитывать межпредмет-
ные связи» [3, с. 17].

Проблемная ситуация: богатый по-
тенциал математики как науки и учебной 
дисциплины и отсутствие у обучающих-
ся мотивации к ее фундаментальному 
освоению.

Зарубежный ученый T. Koparan с со-
авторами [12] считает, что важно орга-
низовывать инновационные образова-
тельные мероприятия и использовать 
современные средства обучения мате-
матике, которые могут помочь обучаю-
щимся преодолевать трудности в осво-
ении данного предмета. В этом смысле 
значимый вклад в решение проблемы 
непонимания и отсутствия интереса 
к математике могут внести современные 
ИКТ и цифровые технологии [12].

Целевыми ориентирами цифровиза-
ции образования как главного тренда его 
развития на современном этапе является 
создание условий для получения доступ-
ного и качественного образования на 
всех уровнях. Созданная в России циф-
ровая образовательная среда включает 
в себя большое количество различных 
ресурсов и инструментов. Очевидно, что 
для решения обозначенных задач по об-
учению математике ее потенциал может 
быть успешно реализован на практи-
ке за счет самостоятельной разработки 
учителем или использования уже гото-
вых соответствующих цифровых инте-

рактивных учебных материалов, пред-
назначенных для поддержки процесса 
обучения, для достижения конкретных 
образовательных результатов в рамках 
учебной программы [13].

В идейную основу нашего исследо-
вания, с одной стороны, положено пред-
ставление о том, что язык математики 
составляет основу цифровых иннова-
ционных решений – автоматизации, 
платформизации, роботизации, форми-
рования искусственного интеллекта, 
то есть цифровизация требует обеспе-
чить фундаментальный опережающий 
характер математической подготовки 
школьников и студентов. Как отметил  
Е. А. Перминов с соавторами, «фунда-
ментализация математической подго-
товки предполагает возврат к неуста-
ревающим математическим знаниям, 
которые лежат в основе опережающей 
практики обучения и служат базой для 
ответов на вопросы быстроменяющего-
ся цифрового мира» [7, с. 87]. С другой 
стороны, цифровизация может способ-
ствовать росту фундаментальности об-
разования за счет привлечения новых 
форм и образовательных технологий.

Цель нашего исследования состоит 
в представлении способа использования 
цифровых интерактивных карт как сред-
ства развития у обучающихся глубоких 
математических знаний с опорой на 
исторические аспекты математической 
теории.

Методология
Основу исследования составляют 

результаты анализа психолого-педа-
гогической литературы по проблеме, 
обобщение многолетнего опыта под-
готовки будущих учителей математики 
и информатики по направлению «Пе-
дагогическое образование» (свыше 500 
обучающихся), результатов организации 
проектно-исследовательской деятель-
ности студентов. Приведенный демон-
страционный пример использования 
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онлайн-сервиса для создания интерак-
тивных карт иллюстрирует результат 
анализа успешной практики автора по 
созданию и внедрению в работу инте-
рактивных учебных материалов в циф-
ровой образовательной среде. В основу 
демонстрации приема создания и ис-
пользования интерактивной карты по-
ложено содержание истории математики 
Петербургской математической школы. 
Это связано с территориальным разме-
щением Ленинградского государствен-
ного университета им. А. С. Пушкина, 
на базе которого проводилось исследо-
вание. Автор не претендует на полноту 
охвата потенциала инструментов цифро-
вой образовательной среды в фундамен-
тализации математической подготовки 
и, прежде всего, делает акцент на демон-
страции интерактивного представления 
обучающимся исторических аспектов 
математики для формирования интере-
са к предмету, их патриотического вос-
питания. Научное осмысление других 
возможных вариантов интерактивных 
форматов представления учебных мате-
риалов по математике с опорой на уже 
проведенный анализ может стать осно-
вой последующих перспективных ис-
следований.

По нашему мнению, генеральным 
вектором в фундаментализации матема-
тической подготовки становится прора-
ботка вопросов исторического развития 
математики. История математики спо-
собствует осознанию необходимости 
освоения ключевых содержательных 
компонентов математического знания. 
Благодаря ей складывается целостная 
картина математической науки, не рас-
падающаяся на дисциплины. Существу-
ет ряд причин, подтверждающих эту 
идею, основанных на реализации «куль-
турологических образовательных мо-
делей, формирующих общекультурные 
представления о современной матема-
тике в соответствии с принципом куль-

туросообразности» [7, с. 87]. Обоснуем 
некоторые наши предположения.

1. Изучение истории математики обе-
спечивает контекстуальное понимание 
развития математических концепций. 
Обучающиеся осознают, что матема-
тические идеи развивались с течением 
времени и они взаимосвязаны между 
собой. Такое глубокое сущностное пред-
ставление об истории развития мате-
матических концепций делает их более 
значимыми и запоминающимися.

2. История математики помогает по-
нять обучающимся абстрактные мате-
матические концепции, предоставляя 
конкретные примеры из исторического 
контекста и логику их появления. По су-
ществу, это идентично формированию 
фоновых знаний, процессу возникнове-
ния концептуальной ясности историче-
ского аспекта конкретного математиче-
ского объекта.

3. Изучение истории математики 
способствует развитию критического 
мышления, когда перед обучающимися 
ставятся исторические задачи и пред-
лагается решить их, используя доступ-
ные в данный момент математические 
инструменты. Это позволяет обучаю-
щимся оценивать логику, рассуждения, 
лежащие в основе математических кон-
цепций, развивать более глубокое пони-
мание математических принципов.

4. Рассмотрение отдельных сторон 
жизни и достижений известных мате-
матиков вдохновляет и мотивирует об-
учающихся на проведение собственных 
мини-исследований в области математи-
ки на современном этапе. Сюжеты про-
тиводействия и творческих триумфов 
математиков при открытии новых зна-
ний на протяжении всей истории мате-
матики помогают обучающимся понять 
близость этой науки к реальной жизни, 
оценить ее красоту и великую силу.

5. История математики является 
отражением человеческой культуры 
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и развития цивилизации. В этой связи 
постижение ее аспектов помогает обуча-
ющимся оценить вклад различных куль-
тур в появление математических концеп-
ций и способствует росту их культурной 
осведомленности.

Изучая исторический контекст ма-
тематических открытий, обучающиеся 
глубже оценивают значение математиче-
ских концепций и их взаимосвязь. При-
ведем несколько примеров из ряда ра-
бот, которые способствуют пониманию 
математики на современном этапе. Так, 
знакомство с математическим трактатом 
Евклида «Элементы» может помочь об-
учающимся понять основополагающие 
принципы геометрии, такие как аксио-
матический метод и общая концепция 
доказательства. Анализ математиче-
ских сочинений Архимеда демонстри-
рует силу математических рассуждений 
и применение математических концеп-
ций к решению проблем реального мира. 
Крупный труд К. Ф. Гаусса «Арифмети-
ческие исследования» способствует по-
ниманию идеи развития теории чисел 
и концепции математического доказа-
тельства. Работы А. Н. Колмогорова по 
теории вероятностей являются крае-
угольным камнем современной стати-
стики и науки о данных, что позволяет 
помочь обучающимся понять принципы 
теории вероятностей и ее приложения 
в современных статистических методах 
и методах машинного обучения.

Цифровая образовательная среда по-
зволяет сделать процесс постижения ма-
тематических истин более доступным, 
осознанным и, как следствие, результа-
тивным. Цифровые инструменты могут 
интегративно совместить все эти обра-
зовательные эффекты истории матема-
тики за счет разных способов предъяв-
ления соответствующих материалов.

Результаты
Учитель математики и информатики 

«играет важную роль в формировании 

у школьников фундаментальных зна-
ний, которые проявляются в виде глубо-
ких теоретических знаний, готовности 
применять их на практике, критическим 
отношением к информации, творческим 
подходом к выполнению действий»  
[10, с. 90]. При этом основным инфра-
структурным элементом эффективного 
преподавания математики являются зна-
ния учителя. Их дополнение аспектами 
истории дисциплины способствует фор-
мированию системы глубоких знаний, их 
интеграции с другими знаниями. В свою 
очередь, владение содержанием предме-
та позволяет учителям быть посредни-
ком между математическими задачами, 
артефактами, разговорами и действия-
ми, связанными с преподаванием/обуче-
нием. Учителя с ограниченными пред-
метными знаниями сосредотачиваются 
на узкой концептуальной области, а не 
на установлении более широких связей 
между фактами, концепциями, струк-
турами и практиками математики [15]. 
При обучении математике с использова-
нием инструментария цифровой образо-
вательной среды от учителей требуются 
технологические знания, знание матема-
тического содержания и педагогические 
знания, а также знания о взаимодей-
ствии этих областей знаний [16].

Среди многообразия инструментов 
цифровой образовательной среды в дан-
ном исследовании мы обращаем внимание 
на интерактивные карты, которые в обра-
зовании уже заняли приоритетное место 
в обучении ряду дисциплин, в частности 
истории [5] и краеведению [4]. В данном 
случае интерактивные карты приоритет-
но используются за счет многомерности, 
актуальности, мобильности, легкости 
навигации по ним, наличия мультиме-
дийных эффектов, иллюстраций и тре-
нажеров, комплексного представления 
большого объема информации [2]. При 
изучении географии [1; 9] интерактив-
ные Яндекс- и Google-карты являются 
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наглядным средством обучения. Они не 
менее востребованы также при обучении 
основам туристической деятельности [8]. 
Существуют специализированные ре-
сурсы с готовыми интерактивными кар-
тами, которые можно непосредственно 
использовать в учебном процессе при 
изучении разных дисциплин: 1) интерак-
тивная карта нашей Вселенной1 позво-
ляет рассматривать звезды и планеты, 
можно получить информацию о рас-
положении и характеристике каждой 
звезды; 2) атлас мировой истории2 ви-
зуализирует границы государств от пе-
риодов до нашей эры до современных 
лет, можно посмотреть как развивались 
государства, менялись конфигурации 
стран, их границы, 3) карта актуальной 
космической съемки, живая карта пого-
ды Zoom Earth3 демонстрирует, как ме-
няется облачность, ветер, температура 
в разные периоды; 4) карта загрязнений4 
содержит информацию о качестве воз-
духа, видны эпицентры загрязнений; 
5) карта палеонтологических находок5 
демонстрирует точками все палеонто-
логические находки, артефакты, на ко-
торые можно нажимать и читать о них 
дополнительную информацию; 6) кар-
та возраста домов Петербурга, Москвы 
и других городов России6 отражает дома, 
построенные в определенный период; 
7) карта миграции птиц7 показывает се-
зонную миграцию, траектории полета 
некоторых птиц. Главное свойство ин-
терактивной карты – интерактивность. 
Это важный современный инструмент, 
позволяющий пользователю взаимодей-
ствовать с этой картой.

За счет возможности проведения из-
мерений на интерактивной карте, на-

1 URL: https://stars.chromeexperiments.com/
2 URL: https://worldhist.org
3 URL: https://zoom.earth/
4 URL: www.lightpollutionmap.info
5 URL: https://paleobiodb.org
6 URL: https://kontikimaps.ru/how-old/cities?p=h-menu
7 URL: https://bbecquet.github.io/bird-tracking/
8 URL: https://storymap.knightlab.com/

пример в Яндекс или Google, не менее 
перспективным представляется их ис-
пользование в обучении математике. 
Так, можно решать совместно со школь-
никами задачи по оптимизации марш-
рутов при перемещении между досто-
примечательностями, интерактивному 
передвижению между значимыми ме-
стами карты, связанными с выдающи-
мися учеными-математиками, и в других 
ситуациях. Другой пример – создание 
увлекательных маршрутов по историче-
ским местам, связанным с математикой.

В цифровой образовательной среде 
существует возможность использова-
ния как готовых интерактивных карт, 
так и специальных онлайн- сервисов для 
самостоятельного их проектирования. 
Одним из современных и доступных 
цифровых инструментов для создания 
интерактивных карт является StoryMap8. 
В этой связи появляется возможность 
оживить некоторые страницы истории 
математики. Разработчику карты оста-
ется только подобрать интересные ма-
териалы по истории математики. Так, 
например, на портале «Математическое 
образование» представлено научное 
издание «Математический Петербург. 
История, наука, достопримечатель-
ности» [6], которое позволяет просле-
дить трехвековое развитие математики 
в Санкт-Петербурге. На основе данного 
уникального цифрового издания можно 
узнать историю научных направлений 
и проследить судьбы выдающихся ма-
тематиков, чья жизнь связана с исто-
рией города. Для интерактивной ви-
зуализации и организации поисковой 
деятельности обучающихся на основе 
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информации данного издания и других 
сетевых источников можно подготовить 
совместно с обучающимися интерактив-
ную географическую карту с памятными 
местами и адресами, учебными и науч-
ными учреждениями, музеями, библио-
теками, архивами, выстроить маршруты 
экскурсий с картами и архивными фото-
графиями. Такая идея вторит когда-то 
высказанной мысли выдающегося уче-
ного-математика, Академика Петер-
бургской Академии наук А. Н. Крылова 
о том, что при обучении математике не-
обходимо соблюдать два обстоятельства: 
1) сочетание ясности и простоты со 
строгой научностью преподавания пред-
мета; 2) обязательное соблюдение прин-
ципа историзма в изложении преподава-
емой дисциплины. В его честь названа 
одна из улиц Санкт-Петербурга – улица 
Академика Крылова.

С помощью сервиса StoryMap мож-
но создавать увлекательные маршру-
ты, например путешествие в историю 

математики. По идее научного издания 
«Математический Петербург» нами соз-
дана интерактивная карта по связанным 
с известными математиками местам 
в Санкт-Петербурге. Карта представля-
ет собой набор нанесенных на Яндекс-
карту интерактивных меток, каждая из 
которых сопровождается справочной 
информацией, представленной с исполь-
зованием текста и изображений. При 
этом переход между метками осущест-
вляется с помощью стрелок на карте. 
Создается иллюзия посещения обозна-
ченного маршрута и ознакомления с со-
провождающей информацией. 

В состав созданной карты вошли 
стартовая страница (рис. 1), страница 
про ученых-математиков Петербургской 
математической школы (рис. 2), про уве-
ковечивание великих математиков в на-
звании улиц Санкт-Петербурга (рис. 3), 
про мемориальную доску ученому-мате-
матику (рис. 4) и др.

Рис. 1. Стартовая страница интерактивной карты

При создании интерактивной карты 
сначала проводится большая предвари-
тельная, достаточно трудоемкая работа 
по подбору подходящих географических 
мест на территории Санкт-Петербурга, 
информации о математических событи-
ях, личностях. Далее требуется подбор-
ка соответствующего содержательного 

наполнения по отдельной позиции. Это 
воспитывает настойчивость и усидчи-
вость у авторов разработки. Каждое 
новое обращение к исторической лич-
ности в математической науке неотъ-
емлемо предполагает знакомство с его 
биографией, основными работами и до-
стижениями. У обучающихся вызывает 
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неподдельный интерес открытие новых 
незнакомых им фактов исторического 

развития математики и отдельных сто-
рон жизни ученых-математиков.

  

Рис. 2. Страница интерактивной карты про ученых-математиков  
Петербургской математической школы

Подготовка такого историко-куль-
турного произведения сопровождается 
установлением междисциплинарных 
связей, когда одновременно привлека-
ются знания из разных учебных пред-
метов, формируется исследовательская 
и информационная компетенция обу-
чающихся, так как кроме изображений 
для карты авторам требуется отобрать 

содержание, продумать дизайн каждой 
будущей страницы карты, оценить ин-
формационную насыщенность заметки 
по истории математики. Иногда инфор-
мацию удается найти с большим трудом, 
на основе прочтения научных статей или 
архивных справок. Такая деятельность 
порой занимает много времени.

  

Рис. 3. Страница интерактивной карты про увековечивание великих математиков  
в названии улиц Санкт-Петербурга

Отметим также, что история матема-
тики воспитывает бережное отношение 

к вкладу ученых в развитие науки.
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Рис. 4. Страница интерактивной карты с описанием мемориальной доски Софье Ковалевской

По итогам такого путешествия по ин-
терактивной карте складывается впечат-
ление, что история математики окружа-
ет нас всюду, требует своего познания. 
Математика интересна своими героями 
и открытиями. В то же время развитие 
математики продолжается, появляются 
новые ученые и новые открытия. Сегод-
ня тоже есть выдающиеся профессора, 
которые когда-то тоже станут историей 
науки. От этого возникает желание стать 
ее последователем.

Аналогично можно подготовить ин-
терактивную карту основных матема-
тических открытий, информацию про 
математические школы (Московская, 
Петербургская, Казанская и др.) в исто-
рии математики, про жизнь и деятель-
ность отдельного математика, решать 
математические задачи, знакомясь 
с историей родного края, виртуальным 
посещением на карте объектов на мест-
ности и т. п. Использование интерак-
тивных карт по истории математики 
востребовано в разных педагогических 
ситуациях: при актуализации изучен-
ного и введении нового учебного мате-
риала, систематизации математических 
знаний, организации поисково-иссле-
довательской и проектной деятельно-
сти обучающихся.

Выводы
Таким образом, история математики 

в новом интерактивном представлении 
позволяет сформировать интерес к ма-
тематической теории, оценить красоту 
и элегантность решения математических 
задач, понять и осознать вклад математи-
ческих концепций в историческом раз-
витии человеческого общества, оценить 
силу математики в объяснении явлений 
действительности. Все это становится 
основой осознанного изучения каждой 
отдельной темы школьного и универси-
тетского курса математики, глубокого 
погружения в сущность решаемых за-
дач, проводя параллели с историческим 
прошлым и целой плеядой ученых, кото-
рые стоят за каждым из способов полу-
чения и доказательства математических 
фактов.

Фоновые знания по каждому содер-
жательному аспекту математики в его 
историческом возникновении позволят 
решить одну из обозначенных учеными 
проблем современности при обучении – 
«замещение полноценного освоения ма-
тематики “натаскиванием” школьников 
и студентов на формальное выполнение 
тестов» [7, с. 87]. В свою очередь, со-
знательное усвоение содержания станет 
основой формирования фундаменталь-
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ных математических знаний. Исполь-
зование цифровых интерактивных карт 
позволит сделать учебный материал по 
истории математики более наглядным, 
запоминающимся, а учебный процесс – 
результативным.

Предложенный способ представляет-
ся актуальным при изучении не только 
математики, но и других учебных дисци-
плин и может стать основой формирова-
ния интереса к предмету, мотивом к осво-
ению фундаментального багажа знаний.
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Совершенствование организации квази-профессиональной 
деятельности магистров АФК как залог повышения 

профессиональной компетентности
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Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, Севастополь, Россия

Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема: каковы эффективные 
формы и методы работы по формированию профессиональной компетентности у ма-
гистров кафедры физической культуры по направлению подготовки «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-
тура)» Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Целью исследования является 
обоснование важности организационно-методического совершенствования квази-
профессионального сектора учебного процесса. Методология. Используя научные 
методы педагогического наблюдения, анкетирования, изучения продуктов педагоги-
ческой деятельности и педагогических документов, авторы обосновывают роль ин-
клюзивной компетентности как неотъемлемой части профессиональной компетент-
ности магистров АФК, а также возможность ее оптимального совершенствования на 
квази-профессиональном этапе учебного процесса с использованием специальных 
педагогических технологий и методов, включающих проведение социокультурных 
инклюзивных мероприятий. Результаты. Выявлено, что магистры АФК обладают 
в целом достаточными и прочными теоретическими знаниями в области инклюзии. 
Вместе с тем магистры, осуществлявшие учебную деятельность в традиционных 
формах и в типовых организационно-методических условиях, продемонстрировали 
неустойчивые, слабые навыки в прикладной, практической деятельности, касающей-
ся инклюзивной компетентности. Выводы. Основные резервы повышения инклюзив-
ной компетентности магистров АФК лежат в квази-профессиональном секторе учеб-
ного процесса, и задача повышения уровня инклюзивной компетентности магистров 
АФК, а значит, и повышения их общего профессионального уровня может решаться 
активизацией и оптимизацией учебно-прикладной деятельности на квази-професси-
ональном этапе формирования инклюзивной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность; инклюзивная компетент-
ность; магистр АФК; учебный процесс; квази-профессиональная учебная деятель-
ность; педагогические технологии; социокультурные инклюзивные мероприятия.

Для цитирования: Горбунова Н. В., Глобенко Р. Р. Совершенствование организа-
ции квази-профессиональной деятельности магистров АФК как залог повышения  
профессиональной компетентности // Вестник педагогических инноваций. – 2024. – 
№ 2 (74). – С. 60–69. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2402.06

 © Горбунова Н. В., Глобенко Р. Р., 2024



61

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

Original article

Improving the Organization of Quasi-Professional Activities  
of Masters of Adaptive Physical Education as a Guarantee  

of Increasing Professional Competence

Natalya V. Gorbunova 
Humanitarian and Pedagogical Academy (branch) of the Crimean Federal University  
named after V. I. Vernadsky, Yalta, Russia

Rimma R. Globenko 
Sevastopol Institute of Economics and Humanities (branch) of the Crimean Federal 
University named after V. I. Vernadsky, Sevastopol, Russia

Annotation. Introduction. The article discusses the problem: what are the effective 
forms and methods of work of developing professional competence among masters 
of the department of physical education in the field of training “Physical education for 
persons with health problems (adaptive physical education)” of the Sevastopol Institute of 
Economics and Humanities (branch) of the Crimean Federal University named after V. I. 
Vernadsky. The purpose of the study is to substantiate the importance of organizational and 
methodological improvement of the quasi-professional sector of the educational process. 
Methodology. Using scientific methods of pedagogical observation, questioning, studying 
the products of pedagogical activity and pedagogical documents, the authors substantiate 
the role of inclusive competence as an integral part of professional competence, as well as 
the possibility of its optimal improvement at the quasi-professional stage of the educational 
process using special pedagogical technologies and methods, including conducting 
sociocultural inclusive events. Results. It was revealed that masters of the Faculty of 
Physical Culture have, in general, sufficient and strong theoretical knowledge in the field 
of inclusion. At the same time, masters who carried out educational activities in traditional 
forms and in standard organizational and methodological conditions demonstrated unstable, 
weak skills in applied, practical activities related to inclusive competence. Conclusions. 
The main reserves for increasing the inclusive competence of master of physical education 
lie in the quasi-professional sector of the educational process, and the task of increasing 
the level of inclusive competence of master of physical education, and therefore increasing 
their overall professional level, can be solved by intensifying and optimizing educational 
and applied activities at the quasi-professional stage formation of inclusive competence.

Keywords: professional competence; inclusive competence; master of physical 
education; educational process; quasi-professional educational activities; pedagogical 
technologies; sociocultural inclusive events.
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Введение
Компетентностный подход, являю-

щийся актуальным инструментом мо-
дернизации и оптимизации отечествен-
ной системы высшего образования, 

определяет новые принципы моделиро-
вания учебного процесса с целью по-
вышения его качества, формирования 
высокого уровня профессионализма 
у будущих специалистов по различным 
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направлениям подготовки. Главной зада-
чей учебного процесса становится фор-
мирование необходимого набора клю-
чевых компетенций, качество и полнота 
владения которыми характеризует об-
щую компетентность индивида в опре-
деленной профессиональной сфере [4].

Следует отметить, что в роли проч-
ного фундамента формирования про-
фессионализма и компетентности бу-
дущих специалистов должен выступать 
системно-базовый подход к организации 
процесса обучения. Главным принци-
пом системно-базового подхода явля-
ется принцип контекстуальности, суть 
которого заключается в единстве знаний 
и навыков в процессе их приобретения 
и реализации с учетом предметных, 
межличностных, социальных контексту-
альных особенностей.

Таким образом, резервы повышения 
качества обучения студентов, т. е. профес-
сионализма и компетентности будущих 
специалистов, следует искать в области 
совершенствования компонентов моде-
лей контекстного обучения [1; 2; 3; 5].

Комплекс универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций, определяемый принци-
пами контекстного обучения, т. е. спо-
собностей, которые необходимы для 
осуществления интегративной деятель-
ности по приобретению и реализации 
специальных знаний и навыков, должен 
способствовать эффективному решению 
целеполагающих задач и оптимально-
му преодолению возникающих проблем 
в процессе деятельности в конкретной 
профессиональной области.

Компетентность субъекта деятель-
ности (как общую, так и специальную) 
можно рассматривать как совокупность 
разнородных, но вместе с тем взаимо- 
обусловленных элементов, сформиро-
ванность которых отражает его про-
фессиональную квалификацию: когни-
тивного, конативного, мотивационного, 

а также личностного (психологического) 
и ценностного элементов [4; 6; 8; 11].

Основная профессиональная образо-
вательная программа подготовки маги-
стров по направлению 49.04.02 «Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная фи-
зическая культура)» Севастопольского 
экономико-гуманитарного института 
(филиал) Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (далее по 
тексту – магистры АФК) ориентирована 
на специфику экономического и социаль-
ного развития Республики Крым, одним 
из приоритетных направлений которого 
является расширение и совершенствова-
ние кластера рекреационно-реабилита-
ционной деятельности. То есть выпуск-
ник КФУ по направлению подготовки 
49.04.02 должен быть профессионально 
подготовлен к выполнению управленче-
ской и организационной деятельности 
в рекреационной и санаторно-курорт-
ной сфере, а также к реабилитационной 
и оздоровительно-восстановительной де-
ятельности, в том числе при работе с ли-
цами разных категорий [4].

Таким образом, профессионализм 
магистров АФК зависит от наличия тео-
ретических и практических знаний и на-
выков в области лечебной и адаптивной 
физической культуры, от способности 
осуществлять эффективную деятель-
ность по интеграции и адаптации лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и особыми жизненными потреб-
ностями в общество, от практических 
умений организации здорового и полно-
ценного образа жизни людей, имеющих 
нарушения здоровья, дефекты физиче-
ского и психического развития. Магистр 
АФК должен обладать способностью 
решать вопросы, спонтанно возника-
ющие при работе с лицами различных 
категорий, включая инвалидов, обладать 
развитыми коммуникативными и управ-
ленческими способностями [3; 10; 11].
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Перечисленные навыки и умения, 
которыми должен владеть выпускник, 
в той или иной степени относятся к так 
называемой инклюзивной компетентно-
сти, которая в данном случае составляет 
важную и даже необходимую часть про-
фессиональной компетентности.

Особо подчеркнем, что социально-
педагогический феномен инклюзии не 
следует воспринимать лишь в ракур-
се категории «инклюзивное образова-
ние», с которым ассоциируется термин 
не только у рядовых граждан, но даже 
у специалистов. Инклюзия в широком 
смысле – это процесс всеобъемлющего 
включения в активную жизнь социума 
граждан (взрослых и детей), имеющих 
ограниченные возможности здоровья, 
особые деятельностные потребности, 
связанные с нарушением физического 
или ментального развития, в том числе 
людей с инвалидностью.

Таким образом, инклюзивную ком-
петентность можно обобщенно опреде-
лить как всесторонне сформированную 
способность к реализации специальных 
знаний и умений в педагогической, кор-
рекционной, реабилитационной, разви-
вающей, социальной, психологической 
и другой работе с лицами с ОВЗ, вклю-
чая инвалидов [3; 4; 11; 12; 14].

Методология
Используя научные методы педаго-

гического наблюдения, анкетирования, 
изучения продуктов педагогической дея-
тельности и педагогических документов, 
авторы обосновывают роль инклюзив-
ной компетентности как неотъемлемой 
части профессиональной компетентно-
сти магистров АФК, а также возмож-
ность ее оптимального совершенство-
вания на квази-профессиональном этапе 
учебного процесса с использованием 
специальных педагогических техноло-
гий и методов, включающих проведение 
социокультурных инклюзивных меро-
приятий.

Результаты
Проведенное нами исследование 

уровней подготовки магистров АФК ка-
федры физической культуры СЭГИ КФУ 
в 2020–2023 гг. выявило значительную 
проблему в процессе формирования 
инклюзивной компетентности будущих 
специалистов как необходимого компо-
нента их профессиональной компетент-
ности.

Прежде всего, нами было выявлено, 
что магистры АФК обладают в целом до-
статочными и прочными теоретически-
ми знаниями в области инклюзии. Вме-
сте с тем магистры, осуществлявшие 
учебную деятельность в традиционных 
формах и в типовых организационно-
методических условиях, продемонстри-
ровали неустойчивые, слабые навыки 
в прикладной, практической деятельно-
сти, касающейся инклюзивной компе-
тентности.

В поле реализации принципа кон-
текстности в процессе формирования 
инклюзивной компетентности у маги-
стров АФК нужно выделить информа-
ционно-ориентировочный (начальный), 
квази-профессиональный и деятель-
ностный этапы [3; 5; 6].

Наш многолетний педагогический 
опыт, а также результаты научно-иссле-
довательской работы показывают, что 
квази-профессиональный этап форми-
рования инклюзивной компетентности 
имеет исключительно важное значение 
для достижения высокого уровня про-
фессионализма магистров АФК. На 
квази-профессиональном этапе студен-
ты приобретают базовый практический 
опыт и навыки решения специфических 
задач в условиях, близких к условиям 
будущей профессиональной деятель-
ности. Квази-профессиональная дея-
тельность способствует формированию 
рефлексивной и операционной компо-
ненты, а также закреплению когнитив-
ной и ценностной и развитию моти-
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вационной компоненты инклюзивной 
компетентности.

Резервы повышения профессионализ-
ма магистров АФК следует искать, пре-
жде всего, в квази-профессиональном 
секторе, а задача повышения уровня ин-
клюзивной компетентности магистров 
АФК, а значит, и повышения их профес-
сиональной компетентности, сводится 
к совершенствованию организации учеб-
но-прикладной деятельности студентов 
на квази-профессиональном этапе.

Повысить эффективность квази-про-
фессиональной учебно-прикладной дея-
тельности магистров АФК можно двумя 
способами. Первый способ – коррекция 
учебного плана в формируемой его ча-
сти, внесение изменений в структуру 
учебных программ, смещение целевой 
направленности учебного процесса 
и производственных практик, что пред-
ставляется весьма трудоемкой и слабо 
реализуемой задачей. Наше исследо-
вание показало, что в период с 2020 по 
2023 гг. организационно-методическое 
наполнение кафедрального учебного 
плана в рамках направления подготовки 
49.04.02 «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» и без 
того претерпело значительные измене-
ния в соответствие с утвержденной Пра-
вительством РФ «Стратегией развития 
и воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года».

Проведенный нами анализ показал, 
что в рассматриваемый период измене-
ния в учебном плане характеризовались 
существенным снижением абсолютного 
объема лекционных и практических за-
нятий, а также общего объема учебных 
и производственных практик за счет 
значительного увеличения объема са-
мостоятельной работы студентов. Нами 
отмечено, в том числе, снижение абсо-
лютного объема учебного материала, 
имеющего непосредственное отношение 

к сфере инклюзии. Мы можем констати-
ровать, что анализ динамики параметров 
учебного плана и изучение характера 
его влияния на процесс формирования 
профессиональной компетентности ма-
гистров АФК в период 2020–2023 гг. 
не продемонстрировал даже косвенных 
предпосылок к повышению уровня ин-
клюзивной компетентности магистров 
АФК, как и наличия видимых корреля-
ционных связей с динамикой ее компо-
нентов.

Второй способ – совершенствование 
организационно-методических условий 
проведения квази-профессиональной 
деятельности, расширение практики 
дополнительных внеаудиторных за-
нятий с применением инновационных 
педагогических методов и технологий, 
углубление волонтерской деятельности, 
вовлечение студентов в организацию 
и проведение инклюзивных социокуль-
турных мероприятий для развития не 
только прикладных навыков, но и духов-
но-нравственных личностных качеств, 
формирования таких чувств, как эмпа-
тия и сострадание [1; 4; 7; 9; 13; 15].

С целью проверки нашей гипотезы 
и определения эффективности исполь-
зования в квази-профессиональном сек-
торе учебного процесса перечисленных 
методов, технологий и средств нами 
была проведена работа по вовлечению 
части магистров в дополнительную 
внеаудиторную инклюзивную деятель-
ность. Студенты принимали участие 
в международных научно-практических 
конференциях в 2020–2023 гг., органи-
зованных на базе СЭГИ КФУ совместно 
с автономной некоммерческой органи-
зацией «Белая трость Севастополь» при 
поддержке региональных и муници-
пальных органов и городских отделений 
различных общественных организаций. 
Научно-практические конференции 
проводились на различных площадках 
с участием ряда зарубежных учебных 
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заведений и организаций и включали 
пленарные заседания в формате различ-
ных секций по нескольким направлени-
ям инклюзивной деятельности, инклю-
зивные социокультурные мероприятия, 
мастер-классы по инклюзивному взаи-
модействию, организацию и проведение 
инклюзивных игр.

Во внеаудиторную квази-профес-
сиональную деятельность для участия 
в международных научно-практических 
конференциях методом случайного вы-
бора были отобраны 2 магистра (из 20) 
в 2021 г., 4 магистра (из 24) в 2022 г. и 6 
магистров (из 16) в 2023г. – всего 12 че-
ловек (составивших эксперименталь-

ную группу) из 60 магистров.
Мы исследовали уровень сформиро-

ванности инклюзивной компетентности 
всех магистров как до вовлечения части 
из них в дополнительную квази-профес-
сиональную деятельность, так и после 
проведения научно-практических кон-
ференций.

Нами использовался критериально-
уровневый метод, рассматривались че-
тыре критерия сформированности ин-
клюзивной компетентности: готовность 
выпускников к профессиональной дея-
тельности, когнитивно-деятельностный, 
эмоционально-ценностный и аналити-
ческий критерии (рис. 1).

Рис. 1. Уровень сформированности инклюзивной компетентности  
у магистров 2021, 2022 и 2023 гг. выпуска в начале эксперимента, % 

Примечание. ГПД – готовность к профессиональной деятельности; ЭЦК – эмоционально-ценностный 
критерий; АК – аналитический критерий; КДК – когнитивно-деятельностный критерий, К – магистры 
контрольной группы, Э – магистры, экспериментальной группы.

Результаты исследования показали, 
что до проведения научно-практических 
конференций в обеих группах уровни 
сформированности элементов инклю-
зивной компетентности не имели стати-
стически значимых различий (p > 0,05) 
и практически совпадали.

Результаты исследования уровней 
сформированности инклюзивной компе-
тентности у магистров на момент выпу-

ска показали, что в контрольной группе 
не произошло изменений ни по одному 
критерию, тогда как в эксперименталь-
ной группе наблюдалась существенная 
динамика. Были зафиксированы досто-
верные (p < 0,05) изменения показателей 
как в самой экспериментальной группе, 
так достоверные различия в показателях 
между группами (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень сформированности инклюзивной компетентности  
у магистров 2021, 2022 и 2023 гг. выпуска в конце эксперимента, % 

Примечание. ГПД – готовность к профессиональной деятельности; ЭЦК – эмоционально-ценностный 
критерий; АК – аналитический критерий; КДК – когнитивно-деятельностный критерий, К – магистры 
контрольной группы, Э – магистры, экспериментальной группы.

Сводные данные результатов опреде-
ления критериальных уровней сформи-
рованности инклюзивной компетентно-
сти магистров АФК на момент выпуска 
в 2021, 2022 и 2023 гг., отображенные на 
рисунке 3, показывают, что критерий го-
товности к профессиональной деятель-
ности и когнитивно-деятельностный 
критерий, т. е. показатели, связанные 
в большой степени с наличием при-

кладных навыков в сфере инклюзии, до-
статочно выражено отстают от уровней 
эмоционально-деятельностного и ана-
литического критерия по всем годам 
выпуска. Это подтверждает наш тезис 
о явной недостаточности практического 
опыта у магистров АФК в работе с ли-
цами различных категорий, что непо-
средственно влияет на их инклюзивную 
и профессиональную компетентность.

Рис. 3. Уровни сформированности инклюзивной компетентности  
магистров АФК 2021, 2022 и 2023 гг. выпуска, % 

Примечание. А – готовность к профессиональной деятельности; Б – когнитивно-деятельностный кри-
терий; В – эмоционально-ценностный критерий; Г – аналитический критерий.
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С другой стороны, несмотря на отсут-
ствие достоверных изменений критери-
альных уровней (p > 0,05), наблюдается 
заметная тенденция к улучшению всех 
показателей по годам выпуска. Прове-
денный нами анализ данных, отобра-
женных на рисунках 1, 2 и 3, показал, 
что данная тенденция однозначно объ-
ясняется увеличением относительной 
доли магистров, вовлеченных в допол-
нительную квази-профессиональную 
инклюзивную деятельность и их уча-
стием в научно-практических конфе-
ренциях.

Выводы
Результаты исследования подтверж-

дают нашу гипотезу о том, что основные 
резервы повышения инклюзивной ком-
петентности магистров АФК лежат в ква-
зи-профессиональном секторе учебного 
процесса и задача повышения уровня 
инклюзивной компетентности магистров 
АФК, а значит, и повышения их общего 
профессионального уровня может ре-
шаться активизацией и оптимизацией 
учебно-прикладной деятельности на ква-
зи-профессиональном этапе формирова-
ния инклюзивной компетентности.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема совершенствования 
профессионального развития педагогических работников в условиях их вовлечения 
в непрерывное образование, в том числе посредством включения в формальное и не-
формальное повышение квалификации. На основе выявленных противоречий опре-
делена проблема исследования: как персонализировать профессиональное развитие 
педагогов (в том числе молодых педагогов) в формальном и неформальном повы-
шении квалификации? Цель исследования – опытным путем проверить эффектив-
ность программы персонализированного профессионального развития педагогов 
в формальном и неформальном повышении квалификации. Методология. Опытно-
поисковая работа реализована на базе МБУ «Информационно-методический центр» 
г. Верхняя Салда Свердловской области в 2021–2023 гг. Целевая аудитория иссле-
дования – молодые педагогические работники. Результаты. Апробация программы 
в 2022/23 учебном году (по сравнению с программой 2021/22 учебного года) по пер-
сонализированному образованию молодых педагогов общеобразовательных органи-
заций прошла успешно, отмечается повышение компетентностей молодых педагогов 
в области профессиональной деятельности в сравнении с результатами первичной 
диагностики. Выводы. Авторы отмечают, что процесс персонализации профессио-
нального развития педагогов в формальном и неформальном повышении квалифи-
кации эффективен при разработанной программе в аспекте непрерывного профес-
сионального персонализированного образования педагогов общеобразовательных 
учреждений на основе интеграции системно-деятельностного, личностно ориентиро-
ванного и средового подходов. 

Ключевые слова: непрерывное образование; педагог; профессиональное разви-
тие; персонализация; повышение квалификации; формальное повышение квалифика-
ции; неформальное повышение квалификации. 
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Annotation. Introduction. The article considers the problem of improving the 
professional development of teaching staff in terms of their involvement in continuing 
education, including through inclusion in formal and informal professional development. 
On the basis of the revealed contradictions, the problem of research is determined: how to 
personalize the professional development of teachers (including young teachers) in formal 
and informal professional development. The purpose of the study is to empirically test the 
effectiveness of the personalized professional development program for teachers in formal 
and informal professional development. Methodology. The experimental search work was 
carried out on the basis of the Information and Methodological Center in Verkhnyaya Salda, 
Sverdlovsk region in the period 2021–2023. The target audience of the study is young 
teaching staff. Results. Approbation of the 2022/23 academic year program (compared 
with the 2021/22 academic year program), personalized education for young teachers of 
general education organizations was successful, there is an increase in the competence of 
young teachers in the field of professional activity in comparison with the results of primary 
diagnostics. Conclusion. The authors note that the process of personalizing the professional 
development of teachers in formal and informal professional development is effective with 
the developed program in the aspect of continuous professional personalized education 
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personally-oriented and environmental approach.
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Введение
В современных реалиях во всех 

сферах жизни (экономической, по-
литической, социальной) происходят 
непрерывные изменения, требующие 
всестороннего развития и совершенство-
вания, в частности, в профессиональной 
среде. Эти изменения оказывают влия-

ние и на систему образования в целом, 
задавая новые стандарты для педагогов. 
Современное общество нуждается в пе-
дагогах, готовых не только планировать 
процесс обучения и создавать индиви-
дуальные маршруты для обучающихся, 
но и самим развиваться и совершенство-
ваться в своей профессии. На современ-
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ном этапе уже недостаточно повышения 
квалификации в традиционном понима-
нии – педагоги должны расширять про-
фессиональное пространство, професси-
онально развиваться и демонстрировать 
свою профессиональную компетент-
ность. В свою очередь, профессиональ-
ное развитие педагога включает в себя 
рост, становление, интеграцию и реа-
лизацию в педагогическом труде про-
фессионально значимых личностных 
качеств и способностей (например, спо-
собность к рефлексии, умение решать 
новые педагогические задачи на различ-
ных уровнях – стратегическом, тактиче-
ском, оперативном).

Как отмечают в своем исследова-
нии А. А. Ленкова и О. В. Петрова, ут-
верждение личностно ориентированной 
парадигмы в образовании определяет 
необходимость персонифицированного 
обучения педагогов. Это продиктовано 
общегосударственной политикой в сфе-
ре повышения квалификации работни-
ков – переход на персонифицирован-
ную систему повышения квалификации  
[15, с. 92–93].

Обращаясь к пониманию персонали-
зации профессионального развития пе-
дагогов, обратим внимание на точку зре-
ния А. С. Воронина: «Персонализация 
напрямую связана с обретением субъ-
ектом общечеловеческих, общественно 
значимых, индивидуально-неповтори-
мых свойств и качеств, позволяющих 
оригинально выполнять определенную 
роль, творчески строить общение с дру-
гими людьми, активно влиять на их вос-
приятие и оценки собственной личности 
и деятельности» [6].

Основными концептуальными уста-
новками персонализированного обра-
зования являются: обучающийся – это 
субъект проектирования своей учебной 
деятельности, т. е. он активно участвует 
в создании программы и плана обучения; 
учет индивидуальных потребностей 

и способностей каждого обучающегося; 
целью обучения является формирование 
содержания учебного материала, разра-
ботка заданий, определение темпа обу-
чения и содействие сотрудничеству всех 
участников образовательного процесса; 
обеспечение персонализированной тра-
ектории личностно-профессионального 
развития учащихся.

Среди ключевых преимуществ пер-
сонализированного обучения научный 
коллектив выделяет следующие: пер-
сонализированный опыт обучения обе-
спечивает более высокий коэффициент 
вовлеченности, поскольку он носит 
личный характер и актуален для обуча-
ющихся; индивидуальный подход к об-
учению способствует развитию навыков 
в рамках индивидуальной программы 
обучения, основанной на текущем уров-
не знаний учащихся, желаемых уровнях 
знаний или интересах и стремлениях; 
персонализированный опыт обучения 
помогает педагогам соответствовать 
своим текущим, а также будущим целям 
(они могут восполнить пробелы в своих 
навыках или выбрать новые навыки, ко-
торые помогут им развиваться).

Таким образом, персонализация в об-
разовании – это подход, позволяющий 
каждому обучающемуся разработать 
собственную траекторию обучения и ос-
нованный на развитии личности и учете 
индивидуальных особенностей обучаю-
щегося, где успешность обучения зави-
сит от его мотивации и активности. 

Основной задачей педагогических 
работников в условиях внедрения персо-
нализации образования является непре-
рывное повышение профессиональной 
квалификации. В процессе непрерыв-
ного повышения квалификации (фор-
мального и неформального) каждый 
педагогический работник может созда-
вать индивидуальные образовательные 
маршруты и получать необходимую 
профессиональную подготовку для сво-



73

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

его дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста. 

Формальное повышение квалифи-
кации – целенаправленная деятель-
ность педагогов по овладению новыми 
для них педагогическими ценностями, 
с выдачей документа государственного 
образца о присвоении образовательно-
квалификационного уровня, прохожде-
ние формального повышения квалифи-
кации педагогическими работниками 
должно происходить не реже, чем один 
раз в три года [10]. В соответствии 
с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» можно 
выделить два вида формального об-
разования: повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка. 
Потенциал персонализированного фор-
мального повышения квалификации 
заключается в предоставлении возмож-
ности адаптировать учебные материалы 
и задания под индивидуальные потреб-
ности педагога. Это позволит каждому 
обучающемуся работать в своем темпе 
и сфокусироваться на наиболее важных 
для него аспектах предмета, позволяет 
предлагать ему наиболее интересные 
и актуальные учебные материалы, что 
способствует повышению мотивации 
и эффективности обучения.

В неформальное повышение квали-
фикации включаются различные обра-
зовательные программы, которые имеют 
более гибкую форму организации и под-
ходят под конкретные потребности и ин-
тересы обучаемых. Такие программы 
характеризуются организованностью, 
систематичностью и дополнительно-
стью знаний, которые участники полу-
чают в дополнение к уже имеющему-
ся у них образованию. Неформальное 
повышение квалификации является 
составной частью образовательного 
комплекса и в отличие от формального 
повышения квалификации не влечет за 
собой правовых последствий. Формы 

неформального повышения квалифика-
ции: ежегодные социально значимые ме-
роприятия, мастер-классы, консультаци-
онные встречи в онлайн-формате, чаты 
в мессенджерах, деловая игра, дебаты 
и др. Потенциал персонализированного 
неформального повышения квалифи-
кации заключается в его способности 
быть частично или полностью профес-
сиональным, основанным на практике 
и направленным на развитие индивиду-
ального потенциала; в результате нефор-
мальное повышение квалификации все 
чаще становится компонентом системы 
повышения квалификации формального 
образования [15]. 

В ходе анализа исследований в обла-
сти персонализированного образования 
педагогов (Л. Н. Акимова [2], А. Г. Ас-
молов [3], И. А. Дельцова [8], Б. А. Кон- 
дратенко [13; 17], Е. А. Нагрелли,  
Ю. А. Соловьева [19], А. А. Кайбияй-
нен, Р. В. Шашиева [20]) и в области 
профессионального развития педагогов  
(С. А. Агапова [1], В .В. Бондалетов,  
Е. В. Бондалепов [4], О. П. Бурдако-
ва [5], Н. В. Гуща [7], А. А. Дубова [9],  
Н. А. Киричук [11], М. Н. Кичерова [12], 
В. В. Корнева [14], С. М. Маркова [16], 
В. А. Сластенин [18], О. Н. Шахмато-
ва [21]) выявлены противоречия между 
возросшей потребностью общества 
в квалифицированных педагогах и недо-
статочными возможностями их профес-
сионального роста, требующие посто-
янной профессиональной подготовки/
переподготовки под потребности обще-
ства и общеобразовательной организа-
ции, недостаточными возможностями 
системы непрерывного профессиональ-
ного обучения, в том числе недостаточ-
ного применения разнообразных фор-
матов неформального повышения 
квалификации.

Выделенные противоречия позво-
лили сформулировать проблему ис-
следования: как персонализировать 
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профессиональное развитие педагогов 
в формальном и неформальном по-
вышении квалификации? Цель иссле-
дования – опытным путем проверить 
эффективность программы персонали-
зированного профессионального разви-
тия педагогов в формальном и нефор-
мальном повышении квалификации.

Методология и результаты иссле-
дования

В данной статье приведем результа-
ты опытно-поисковой работы (в соот-
ветствии с выше обозначенной целью), 
проведенной на базе МБУ «Информаци-
онно-методический центр» (далее МБУ 
«ИМЦ») (г. Верхняя Салда, Свердлов-
ская область) в 2021–2023 гг. Целевая 
аудитория исследования – молодые пе-
дагогические работники (30 чел.) из 10 
образовательных организаций. 

Задачи опытно-поисковой работы: 
• определить сформированность про-

фессионально значимых качеств и спо-
собностей с целью разработки адаптаци-
онной программы профессионального 
становления молодого учителя; сфор-
мировать навыки самоорганизации и ак-
тивности; 

• выявить наиболее серьезные про-
блемы начинающих педагогов в учеб-
ном процессе и определить пути их раз-
решения. 

Прогнозируемый результат: молодой 
педагог со сформированными навыка-
ми самоорганизации, самостоятельного 
поиска информации, владеющий знани-
ями и умениями в области поурочного 
планирования, анализа и самоанализа 
урока. 

Программа методического сопрово-
ждения молодых педагогов общеобра-
зовательных учреждений (далее Школа 
молодого педагога) на 2021/22 учебный 
год была разработана с целью оказания 
практической помощи молодым специ-
алистам в их адаптации в школе, вопро-
сах совершенствования теоретических 

знаний и закреплении их в профессии 
в целом.

Для анализа результативности про-
граммы Школы молодого педагога в ав-
густе 2022 г. был составлен и проведен 
мониторинг по персонализации профес-
сионального развития педагогов путем 
проведения анкетирования, разрабо-
таны показатели, индикаторы и шкала 
оценивая.

Цель мониторинга: повысить ка-
чество методического сопровождения 
МБУ «ИМЦ», создать условия для про-
фессионального роста молодых специ-
алистов с учетом персонализированного 
подхода. 

Задачи: 
1. Сбор и обработка статистических 

данных о количестве молодых педаго-
гов, преподаваемых предметах, уровнях 
образования, информации, характери-
зующей среднестатистическую модель 
молодого специалиста и условия про-
фессиональной деятельности по матери-
алам самооценки.

2. Изучение профессиональных ком-
петенций молодых педагогов на основе 
их самооценки. Выделение дефицитов 
профессиональных компетенций и фак-
торов, влияющих на динамику развития 
профессиональной деятельности моло-
дых педагогов.

3. Подготовка рекомендаций по сопро-
вождению профессионального развития 
молодых педагогов, а также разработка 
программы на 2022/23 учебный год. 

Молодым педагогам предлагалось 
ответить на вопросы двух анкет: 

1. Анкета самооценки профессио-
нальной деятельности педагога. Вопро-
сы направлены на определение уровня 
самооценки, а также сформированности 
профессиональных компетентностей 
молодых педагогов.

2. Анкета самооценки профессио-
нально-методических компетенций пе-
дагога. Вопросы направлены на опре-
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деление уровня сформированности 
профессионально-методических компе-
тенций молодых педагогов соответству-
ющего уровня образования. 

Данные по анкете самооценки про-
фессиональной деятельности педагога. 
Компетенции в области профессиональ-
ной деятельности молодыми педагогами 
оцениваются в 3,7 балла (по 5-балль-
ной шкале). Компетентность в области 
личностных качеств обучающихся – 3,9 
балла. Компетентность в области раз-
работки программы, методических, ди-
дактических материалов и принятии 
управленческих решений – 3,8 балла. 
Компетентность в области постановки 
целей и задач педагогической деятель-
ности – 3,7 балла. Компетентность в об-
ласти организации педагогической дея-
тельности – 3,7 балла.

Уровень развития данных компе-
тенций по самооценке педагогов явля-
ется удовлетворительным и нуждается 
в дальнейшем развитии. Самооценка 
по всем компетенциям во всех группах 
не превысила 3,9 баллов. Самая низкая 
компетентность у респондентов всех 
трех групп в области обеспечения ин-
формационной основы деятельности 
и организации педагогической деятель-
ности – это то, на чем разворачиваются, 
основываются, реализуются другие ком-
петенции.

Анкета самооценки профессиональ-
но-методических компетенций молоды-
ми педагогами оценивается в 3,7 балла. 

‒ Рефлексивные – 4 балла;
‒ проектировочные – 3,9 балла;
‒ коммуникативные – 3,8 балла;
‒ целеполагания – 3,8 балла;
‒ мотивационные – 3,8 балла;

‒ технологические – 3,8 балла;
‒ методологические – 3,8 балла;
‒ методические – 3,7 баллов.
Таким образом, результаты само-

оценки профессионально-методической 
компетенции сочетаются с данными са-
мооценки компетенций профессиональ-
ной деятельности, что дополняет ха-
рактеристику деятельности молодых 
педагогов и показывает объективность 
полученной информации.

Также в августе 2022 г. была прове-
дена диагностика по анализу деятель-
ности Школы молодого педагога в не-
формальном повышении квалификации 
для определения «точек роста» МБУ 
«ИМЦ», а также планирование деятель-
ности на 2022/23 учебный год. Анкета 
состояла из 5 вопросов: 

1. На сколько баллов от 0 до 5 вы оце-
ниваете деятельность Школы молодого 
педагога и почему? 

2. Какие темы, на ваш взгляд, необ-
ходимо затронуть на Школе молодого 
педагога?

3. С какими специалистами вы бы 
хотели поработать в рамках Школы мо-
лодого педагога (психолог, юрист и др.)? 

4. Какие формы проведения Школы 
молодого педагога, на ваш взгляд, наи-
более актуальны? 

5. Пожелания/корректировка/заме-
чания. 

В диагностике по анализу деятель-
ность Школы молодого педагога приня-
ли участие 30 молодых педагогов. Про-
анализировав результаты диагностики, 
мы пришли к следующим выводам: 

– общий балл по деятельности Шко-
лы молодого педагога составил 3,8 
(рис. 1);
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Рис. 1. Анализ деятельности Школы молодого педагога 

– выделено 4 наиболее актуальные 
темы на предстоящий учебный год: рабо-
та с родителями, обучение детей с ОВЗ, 

работа с трудными детьми, имидж моло-
дого педагога (рис. 2);

 

Рис. 2. Актуализация тем на предстоящий учебный год

– специалисты, работа с которыми 
интересна молодым педагогам: психо-

лог, юрист, заслуженные учителя города 
(рис. 3); 

 

Рис. 3. Работа специалистов 
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– наиболее актуальные формы про-
ведения Школы молодого педагога сле-

дующие: мастер-класс, тренинг, круглый 
стол (рис. 4). 

 

Рис. 4. Актуальные формы проведения Школы молодого педагога 

Общий вывод по результатам опыт-
но-поисковой работы в период 2021–
2022 гг.:

• зонами роста для молодых педаго-
гов является большинство профессио-
нальных умений в сфере преподавания, 
воспитания и методической работы, од-
нако сочетание проблемных зон индиви-
дуально;

• проблемы могут возникать в про-
цессе проектирования и проведения за-
нятий, в работе с детским коллективом, 
сотрудничестве с родителями, в выборе 
форм повышения квалификации. В ряде 
случаев молодой специалист испытыва-
ет комплекс проблем.

Программа 2021/22 учебного года по 
персонализации обучения в формальном 
и неформальном повышении квалифи-
кации не является актуальной, формы 
проведения занятий в Школе молодого 
педагога устарели. Анализ мониторин-
га показал, что только через реализа-
цию собственного заказа на повышение 
квалификации можно удовлетворить 
индивидуальные образовательные по-
требности педагогов, стимулировать их 
профессиональное развитие и, следова-
тельно, совершенствовать образователь-
ную практику. 

На основании данных выводов была 
разработана и апробирована программа 
персонализированного образования мо-
лодых педагогов общеобразовательных 
организаций, сформулированы приори-
тетные цели, задачи, принципы профес-
сионального развития молодых педаго-
гов общеобразовательных организаций, 
ожидаемые результаты программы на 
2022/23 учебный год. 

Целью программы является создание 
комплекса условий для адаптации моло-
дых педагогов в муниципальной систе-
ме образования, оказание методической 
помощи в решении их индивидуальных 
профессиональных проблем, создание 
условий эффективного развития про-
фессиональной компетентности начина-
ющего педагога, оказание помощи моло-
дым педагогам в их профессиональном 
становлении, а также создание мотива-
ции у молодых педагогов к профессио-
нальному росту.

Задачи программы: 
‒ обеспечить доступность равных 

возможностей для профессионального 
становления молодых педагогов;

‒ расширить возможности для фор-
мального и неформального повышения 
квалификации педагогических работни-
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ков путем организации мастер-классов, 
семинаров с приглашением специали-
стов в области образования, а также про-
фессионального роста педагогов через 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства; 

‒ развитие системы методического 
сопровождения и поддержки учителей 
в школе в муниципальной системе обра-
зования на основе выявления професси-
ональных дефицитов.

Реализация программы должна спо-
собствовать принятию управленческих 

решений по выработке действий для 
ликвидации выявленных профессио-
нальных дефицитов у каждого молодого 
педагога с целью определения их «зоны 
ближайшего развития»; выработке ад-
министративно-педагогическими ко-
мандами и методистами МБУ «ИМЦ» 
единой линии методического сопро-
вождения и профессионального роста 
молодых педагогов; развитию системы 
наставничества в системе образования 
города (табл.).

Таблица
План программы по персонализации профессионального образования педагогов  

в формальном и неформальном повышении квалификации

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3 4

Подготовительный этап
1 Формирование инициативных групп по внедрению про-

екта:
– разработка положений о Школе молодого педагога, апро-
бация в деятельности;
– разработка методического инструментария для реализа-
ции проекта (диагностический инструментарий, положе-
ние о муниципальных конкурсах для молодых педагогов); 
– утверждение приказом МБУ «ИМЦ» инициативных 
групп по внедрению проекта положения Школы молодого 
педагога на 2022 г.

Сентябрь МБУ «ИМЦ»

2 Разработка и утверждение инструментария для организа-
ции деятельности: 
– формы индивидуального маршрута адаптации и повыше-
ния квалификации молодых педагогов;
– единый диагностический инструментарий для монито-
ринга профессиональных затруднений молодых педагогов;
– создание страницы/раздела «Молодым педагогам» на 
сайте МБУ «ИМЦ»;
– создание базы данных молодых педагогов

Сентябрь МБУ «ИМЦ»

3 Подготовка проекта приказа об утверждении нормативного 
обеспечения программы

Май –  
сентябрь МБУ «ИМЦ»

Основной этап
4 Фиксация наставников за молодыми педагогами, издание 

приказов Сентябрь
Общеобра-

зовательные 
учреждения 

5 Изучение профессиональных затруднений молодых педаго-
гов (анкетирование) Ежемесячно

Общеобра-
зовательные 
учреждения

6 Составление плана на учебный год, публикация на сайте 
МБУ «ИМЦ», Школы молодого педагога Сентябрь МБУ «ИМЦ»

7 Сбор планов и размещение на сайте МБУ «ИМЦ» Ежемесячно МБУ «ИМЦ»



79

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

Окончание табл. 

1 2 3 4
8 Составление индивидуальных маршрутов адаптации и по-

вышения квалификации молодых педагогов в образова-
тельной организации

Сентябрь МБУ «ИМЦ»

9 Информационное сопровождение на сайте МБУ «ИМЦ» Ежемесячно МБУ «ИМЦ»
10 Итоговое мероприятие для молодых педагогов Май 2023 МБУ «ИМЦ»

Аналитический этап
11 Мониторинг реализации проекта Май –  

август 2023 МБУ «ИМЦ»

12 Подведение итогов, анализ, оценка результатов проекта Август 2023 МБУ «ИМЦ»

В 2022/23 учебном году было разра-
ботано и проведено 5 городских встреч 
в рамках программы Школы молодого 
педагога на площадках города в виде 
неформального повышения квалифика-
ции (например, знакомство молодых пе-
дагогов Верхнесалдинского городского 
округа состоялось на Августовском пе-
дагогическом совещании, каждому мо-
лодому педагогу города были подарены 
Памятки для начинающего учителя). 

Помимо встреч в Школе молодого 
педагога был создан чат в мессенджере 
«Педагог: Профессия. Призвание. Ис-
кусство», проведены консультационные 
встречи на базе МБУ «ИМЦ», разрабо-
таны методические рекомендации в фор-
мате презентаций, а также в виде инфор-
мационных брошюр. Был подготовлен 
и проведен муниципальный этап конкур-
са «Педагогический дебют».

В декабре 2023 г. было организова-
но участие молодых педагогов (14 чел.  
(44 % от общего числа молодых педаго-
гов)) в Муниципальных образовательных 
Рождественских чтениях в секциях «Учи-
тель-наставник в эпоху глобальных вызо-
вов: деятельность педагога по формирова-
нию ценностных ориентаций учащихся» 
(3 наставнические пары – молодой педагог 
и наставник – выступили с докладами), 
«Культурно-цивилизационный диалог 
и его возможности в условиях глобально-
го мира. Воспитание гражданской ответ-
ственности у детей и молодежи. Формы 
патриотического воспитания».

В рамках персонализированного 
формального повышения квалифика-
ции МБУ «ИМЦ» осуществляет еже-
годный мониторинг педагогов, прошед-
ших курсы повышения квалификации, 
мониторинг диагностик в общеобразо-
вательных учреждениях по профессио-
нальным дефицитам педагогов с целью 
разработки индивидуального образова-
тельного маршрута. Согласно програм-
ме персонализации профессионального 
развития педагогов, во всех общеобразо-
вательных учреждениях ведется монито-
ринг по профессиональным дефицитам 
молодых педагогов, после чего создает-
ся программа индивидуальной траекто-
рии профессионального развития. Так, 
в 2022/23 учебном году восемь молодых 
педагогов (25 % от общего количества) 
прошли диагностику с составлением ин-
дивидуального маршрута в ЦНППМ. 

В конце 2022/23 учебного года в це-
лях вторичной диагностики по результа-
там освоения программы Школы моло-
дого педагога был проведен повторный 
мониторинг по персонализации профес-
сионального развития педагогов в фор-
мальном и неформальном повышении 
квалификации путем прохождения ан-
кетирования, в котором приняли участие 
30 молодых педагогов, согласно первич-
ным данным. 

По данным вторичной диагностики 
мониторинга профессиональной дея-
тельности молодых педагогов были по-
лучены следующие результаты. 
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1. Компетентность в области лич-
ностных качеств педагогов – 4,1 балла 

(рис. 5), что является на 4 % больше, чем 
в первичной диагностике.

 
Рис. 5. Результаты вторичной диагностики уровня компетентности  

в области личностных качеств педагогов

На наш взгляд, данные изменения 
в уровне компетентности в области 
личных качеств педагога связаны с со-
вместными и индивидуально-ориенти-
рованными методами взаимодействия: 
конкурсы, мастер-классы, дебаты, кру-
глые столы. Их комбинирование обеспе-
чивает целеполагающую, творческую 

и рефлексивную деятельность в профес-
сиональном пространстве.

2. Компетентность в области мето-
дических, дидактических материалов 
и принятии управленческих решений – 
4,3 балла (рис. 6), что на 10 % больше 
показателя первичной диагностики.

 

Рис. 6. Вторичная диагностика уровня компетентности  
в области методических, дидактических материалов

3. Компетентность в области по-
становки целей и задач педагогической 
деятельности – 4,0 балла (рис. 7), пока-

затель уровня компетентности молодого 
педагога увеличился на 6 %.
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Рис. 7. Уровень компетентности в постановке целей и задач

Уровень компетентности в области 
постановки целей и задач педагогиче-
ской деятельности увеличился, на наш 
взгляд, за счет актуализации возрастных 
и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, умения перевести тему занятия 

в педагогическую задачу.
4. Компетентность в области органи-

зации педагогической деятельности –  
4,1 балла, что больше на 8 % соответ-
ствующего показателя первичной диа-
гностики (рис. 8).

 

Рис. 8. Вторичная диагностика в области организации  
педагогической деятельности

Уровень компетенции молодых педа-
гогов в области профессиональной дея-
тельности по вторичным данным соот-
ветствует – 4,1 баллам, что на 0,4 балла 
выше соответствующего показателя пер-

вичной диагностики. Следовательно, от-
мечается повышение компетентностей 
в области профессиональной деятельно-
сти в сравнении с показателем первич-
ной диагностики (рис. 9).
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Рис. 9. Сравнение первичной и вторичной диагностики компетентностей  
в области профессиональной деятельности

Вторичные результаты анкетирова-
ния самооценки профессионально-ме-
тодических компетенций педагога моло-
дыми специалистами оценивается в 4,2 
балла. 

‒ Рефлексивные – 4,2 балла;
‒ проектировочные – 4,5 балла; 
‒ коммуникативные – 4,7 балла; 
‒ целеполагания – 4,0 балла; 
‒ мотивационные – 4,1 балла; 
‒ технологические – 4,1 балла;
‒ методологические – 4,4 балла; 
‒ методические – 3,9 балла.
Также был проведен опрос среди 

участников по анализу деятельности 
Школы молодого педагога в неформаль-
ном повышении квалификации с целью 
определения «точек роста», а также пла-
нирование деятельности на 2023/24 учеб-
ный год. Согласно опросу, можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Средний балл работы Школы моло-
дого педагога составил 4,7 балла, что на 
0,9 балла выше первичного результата.

2. Участники опроса дают высо-
кую оценку эффективности следующих 
форм развития профессиональных уме-
ний: посещение мастер-классов (78 %); 
обмен опытом на конференциях (69 %); 
круглые столы (53 %).

В то же время молодые педагоги от-
мечают низкую эффективность следую-

щих форм развития профессиональных 
умений: тьюторское сопровождение  
(29 %); участие в работе профессиональ-
ных клубов (28 %); участие в работе се-
тевого предметного сообщества (16 %).

Таким образом, апробация про-
граммы по персонализированному об-
разованию молодых педагогов обще-
образовательных организаций прошла 
успешно, отмечается повышение уров-
ня компетентностей в области профес-
сиональной деятельности в сравнении 
с результатами первичной диагностики, 
молодые педагоги отметили повышение 
уровня своих профессионально-мето-
дических компетенций. Благодаря про-
фессиональным чатам педагоги города 
начали взаимодействовать между собой, 
педагогическое общение вышло за рам-
ки одной образовательной организации, 
что активизирует образовательно-ака-
демическую свободу педагогических 
работников. Проведение целенаправлен-
ной разносторонней работы с молоды-
ми специалистами дает положительные 
результаты: систематизация материала 
в форме Портфолио, активное участие 
в конкурсах различного уровня, про-
ведение уроков и мероприятий разных 
типов на хорошем методическом уровне. 

Согласно внутреннему мониторингу 
результативности программы персона-
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лизированного образования молодых 
педагогов общеобразовательных орга-
низаций два критерия имеют низкие 
показатели: количество молодых педа-
гогов, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства; коли-
чество педагогов, представивших свой 
опыт в различных формах, выступление 
в итоговых мероприятиях.

«Точки роста» – информирование 
молодых педагогов о конкурсных дви-
жениях, приглашение педагогов, при-
нимавших участие в муниципальных 
и региональных конкурсах. Создание 
городского конкурса «Педагогическая 
пара», целью которого станет создание 
условий для взаимодействия, активиза-
ции социальной инициативы наставни-
ческой пары, развитие наставничества 
в общеобразовательных организациях 
города.

Выводы
Процесс персонализации профессио-

нального развития педагогов в формаль-
ном и неформальном повышении квали-
фикации эффективен при разработанной 
программе персонализации профессио-
нального развития педагогов в аспекте 
непрерывного профессионального персо-
нализированного образования педагогов 
общеобразовательных учреждений на ос-
нове интеграции системно-деятельностно-
го, личностно ориентированного и средо-
вого подходов. Анализируя работу Школы 
молодого педагога 2022/23 учебного года, 
можно сделать вывод, что вся методиче-
ская деятельность способствует успеш-
ной социально-педагогической и про-
фессиональной адаптации начинающих 
педагогов, помогает преодолеть возни-
кающие трудности, повысить уровень 
профессионализма. 
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Аннотация. Введение. В статье обсуждаются вопросы изучения в школе и вузе 
одной из наиболее сложных тем биологии. Целью работы является установление при-
чин низкого уровня усвоения учебного материала, посвященного теме «Энергетиче-
ский обмен». Методология. Представлен анализ содержательной части школьных 
учебников биологии, в котором рассматривается научная составляющая, реализация 
принципов единства теории и практики, доступности и наглядности, систематично-
сти и последовательности изложения материала, посвященного изучению энергети-
ческого обмена. Результаты. Результаты исследования показали, что одна из причин 
сложности усвоения темы «Энергетический обмен» может лежать не в предметной 
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области, а в специфике методики преподавания биологии в общеобразовательных ор-
ганизациях. В условиях педагогического эксперимента получены результаты, которые 
позволяют предложить методику изучения темы «Энергетический обмен», разрабо-
танную преподавателями педагогического университета. Выводы. С позиции препо-
давания биологических дисциплин в системе «школа – вуз» представлена разработка 
учебно-методического сопровождения образовательной деятельности общеобразова-
тельных организаций, которое должно основываться на применении иммерсивных 
технологий дополненной, смешанной и виртуальной реальности, а также на использо-
вании возможностей технопарка универсальных педагогических компетенций. 
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the reasons for the low level of assimilation of educational material related to the study of 
the topic “Energy metabolism”. Methodology. The authors analyzed the content of school 
biology textbooks of different authors for their scientific component, unity of theory and 
practice, accessibility and visibility, systematic and consistent presentation of material 
devoted to the study of energy metabolism. Results. The results of the study showed that 
one of the reasons for the complexity of learning the topic “Energy metabolism” may 
lay not in the subject area, but in the specifics of the methodology of teaching biology in 
general education organizations. In the conditions of the pedagogical experiment the results 
were obtained, which allow us to evaluate the methodology of teaching biology proposed 
by teachers of the pedagogical university when studying the topic “Energy metabolism”. 
Conclusion. From the position of teaching biological disciplines in the “school – university” 
system, a view on the need to develop educational and methodological support for the 
educational activity of general educational organizations is presented. It should be based on 
the application of immersive technologies of augmented, mixed and virtual reality, as well 
as the possibilities of the technopark of universal pedagogical competencies. It will be based 
on the leading principles and systems of “Theory and methods of teaching (education) of 
biology” as a pedagogical science. 

Keywords: biology; selected topics; cytology; energy metabolism; biology teaching 
methodology; “school – university” system; technological park; biological education.
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Введение
Опыт реализации образовательных 

программ в российских вузах дает все 
основания считать, что в силу различных 
объективных и субъективных причин 
учебные заведения в течение послед-
них 15 лет были вынуждены во многом 
опираться на систему образования, ха-
рактерную для учебных заведений Ев-
ропы и Америки [1; 4; 9]. В основе тако-
го подхода лежит мотивация студентов 
к самостоятельному добыванию знаний 
и самостоятельному обучению [7]. В на-
стоящее время становится совершенно 
очевидным, что это не принесло жела-

емого результата. Более того, Россия, 
двигаясь по пути вхождения в единое 
мировое образовательное пространство, 
существенно потеряла аутентичную 
технологию передачи знаний последу-
ющим поколениям, которая существо-
вала в советский период [16]. Соответ-
ственно, выпускники отечественных 
педагогических вузов, подготовленные 
по образу западноевропейской системы 
бакалавриата и магистратуры, реализо-
вывали учебную деятельность в обще-
образовательной школе, опираясь, по 
сути, на зарубежные образовательные 
стандарты [8]. Как показывает практика, 



90

Вестник педагогических инноваций, № 2 (74), 2024
Journal of Pedagogical Innovations, no. 2 (74), 2024

в настоящее время это привело к опреде-
ленным проблемам в системе школьного 
образования [5]. В контексте высказан-
ного мнения следует отметить, что в те-
чение длительного периода в основном 
и среднем общем образовании суще-
ствовала возможность использовать 
в своей деятельности линии учебников 
разных авторов. С одной стороны, такой 
подход имеет свои преимущества. Как 
известно, наличие альтернатив опреде-
ляет возможность выбора лучшего ва-
рианта изложения учебного материала 
с учетом многих объективных и субъ-
ективных факторов. С другой стороны, 
вариативность, а следовательно, плюра-
лизм мнений часто негативно отражает-
ся на качестве содержания учебного ма-
териала в части научной составляющей, 
его соответствия современным научным 
представлениям. Кроме того, различный 
взгляд авторов школьных учебников 
на роль ведущих дидактических прин-
ципов в обучении биологии (единства 
теории и практики, доступности и на-
глядности, систематичности и последо-
вательности изложения материала, связи 
обучения с жизнью) не лучшим образом 
способствовал формированию прочных 
и качественных знаний у обучающихся 
[2; 4; 15]. 

Документы Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, регламенти-
рующие образовательную деятельность 
в стране1, позволили отчасти прибли-
зиться к решению отмеченной выше 
проблемы подготовки учителей за счет 
внедрения в учебную деятельность ядра 
высшего педагогического образования 
[3; 10]. Эти и многие другие документы 
регламентируют унифицирование учеб-
ных программ в высших учебных заве-
дениях страны по различным дисципли-

1 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400563548/ 
(дата обращения: 19.01.2024).

нам и позволяют перевести их в единое 
образовательное пространство. Лишь 
небольшое количество учебных часов 
в настоящее время отведено педагогиче-
ским вузам субъектов РФ для самостоя-
тельного наполнения основных профес-
сиональных образовательных программ 
в соответствии с региональными осо-
бенностями и наличием собственных 
уникальных научных школ.

Введение в подготовку педагогов от-
меченного выше новшества и ограни-
чение использования линий учебников 
биологии в школе должно осуществлять-
ся на основе глубокого анализа педаго-
гической деятельности и учета ошибок 
прошлых десятилетий. В этой связи ана-
лиз содержательной части учебников, 
посвященный изучению избранных тем 
школьной биологии, которые вызывают 
наибольшее затруднение у школьников, 
делает актуальной настоящую работу. 

Целью работы является выяснение 
причин недостаточной степени освое-
ния обучающимися 1 курса (направле-
ние подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями под-
готовки), профиль: Биология и Химия 
и 06.03.01 Биология, профиль: Общая 
биология) темы «Система энергетиче-
ского обмена», базовые положения кото-
рой изучались студентами еще в системе 
среднего общего образования. 

Методология
В рамках реализации программ до-

полнительного образования в Новоси-
бирском государственном педагогиче-
ском университете преподаватели вуза 
осуществляют деятельность по под-
готовке старшеклассников к поступле-
нию на биологические специальности 
в высшие учебные заведения. Результа-
ты работы со школьниками позволили 
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выявить наличие в учебных программах 
школьных дисциплин отдельных тем, ко-
торые вызывают наибольшие затрудне-
ния при их изучении. Среди последних 
особого внимания заслуживают темы, 
связанные с синтезом аденозинтрифос-
форной кислоты (АТФ). Именно в этой 
связи возникла необходимость анализа 
учебного материала школьных учебни-
ков биологии разных линий, входивших 
до 2023 г. в федеральный перечень учеб-
ников Российской Федерации, на пред-
мет установления уровня научности 
представленной информации, полноты 
объема, качества содержания и доступ-
ности изложения для школьников.

Результаты
Результаты исследования показали, 

что одна из причин сложности усвое-
ния темы «Энергетический обмен» мо-
жет лежать не в предметной области, 
а в специфике методических подходов 
в преподавании биологии в средних 
общеобразовательных организациях. 
Впервые «Энергетический обмен клет-
ки» рассматривается в большинстве 
школьных учебников биологии еще на 

уровне основного общего образования. 
Министерством просвещения Россий-
ской Федерации ранее был утвержден 
перечень учебников, по которым школы, 
лицеи и гимназии обязаны осуществлять 
образовательную деятельность. Список 
допустимых учебников до 2023 г. был 
различен и менялся каждый год, в свя-
зи с чем в образовательных организаци-
ях основного общего и среднего обще-
го образования перечень используемых 
учебников формировался индивидуаль-
но. В соответствии с действующими 
образовательными стандартами каждая 
школа имела право самостоятельно вы-
брать линию учебника и авторов из спи-
ска. Для изучения причин низкого уров-
ня усвоения материала школьниками по 
теме «Энергетический обмен клетки» 
было проанализировано пять наиболее 
используемых в школах г. Новосибир-
ска учебников биологии 10–11 классов, 
входящих в федеральный перечень учеб-
ников. Были определены преимущества 
и недостатки каждого из них относи-
тельно представления учебного матери-
ала по указанной теме (табл. 1). 

Таблица 1
Анализ учебников биологии 10–11 классы из федерального перечня учебников 

Параметры

Автор(-ы) учебника

В. И Сивоглазов
В. Б. Захаров,  

С. Г. Мамонтов, 
Н. И. Сонин

И. Н. Пономарева Г. М. Дымшиц
А. А. Каменский,  
Е. А. Криксунов,  
В. В. Пасечник

1 2 3 4 5 6
Даны опреде-
ления терми-
нов «энергети-
ческий обмен» 
и «диссимиля-
ция»

Определения 
даны в полном 
объеме

Определения 
даны в полном 
объеме

Термины вве-
дены, не даны 
определения

Определения 
даны подроб-
но, вынесены 
в отдельный 
раздел главы

Определения 
даны в полном 
объеме

Обозначен 
термин 
«АТФ» как 
универсаль-
ный источник 
энергии

Обозначен Обозначен, 
а также  
содержится  
в отдельной 
теме

Обозначен Обозначен Обозначен
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
Указаны за-
кономерности 
превращения 
АДФ-АТФ

Закономер-
ности пред-
ставлены. 
Дополнитель-
но содержатся 
в рамках 
других пара-
графов

Закономер-
ности пред-
ставлены. 
Дополнитель-
но содержатся 
в рамках 
других пара-
графов

Закономер-
ности не 
представле-
ны, указаны 
в виде общей 
схемы

Закономерно-
сти представ-
лены

Закономер-
ности пред-
ставлены. 
Дополнитель-
но содержатся 
в рамках 
других пара-
графов

Введен термин 
«макроэргиче-
ские связи»

Термин введен 
и расши- 
фрован

Процессы 
описаны, тер-
мин не введен

Используется 
термин «фос-
форангидрид-
ные связи»

Термин введен 
и расши- 
фрован

Термин введен 
и расши-
фрован

Имеется 
графическая 
схема строе-
ния АТФ

Схема имеется Имеется схема 
строения 
и превраще-
ния

Имеется 
графическое 
представление 
структурной 
формулы

Схема отсут-
ствует

Схема имеется 
в рамках дру-
гих парагра-
фов

Четко указаны 
отличия 
процессов 
ассимиляции 
и диссимиля-
ции

Отличия ука-
заны

Отличия ука-
заны в рамках 
предыдущего 
параграфа

Отличия ука-
заны недоста-
точно четко

Отличия ука-
заны

Отличия ука-
заны в рамках 
предыдущего 
параграфа

Указаны отли-
чия аэробных 
и анаэробных 
процессов 
жизнедеятель-
ности

Отличия 
указаны и рас-
шифрованы

Отличия ука-
заны недоста-
точно четко

Упомянуты 
в тексте

Отличия  
указаны  
и расшифро-
ваны

Отличия  
указаны  
и расшифро-
ваны

Энерге-
тический 
обмен описан 
поэтапно 
с количеством 
полученной 
энергии 

Количество 
энергии 
указано только 
в уравнении, 
не расшифро-
ваны про-
цессы

Количество 
энергии 
указано только 
в уравнении, 
не расшифро-
ваны про-
цессы

Каждый 
этап описан 
в тексте, ин-
формация не 
разъяснена

Каждый этап 
описан, вве-
дены понятия 
«акцепторы 
электронов» 
и расшифро-
ваны

Количество 
энергии 
указано только 
в уравнении, 
не расшифро-
ваны про-
цессы

Представлены 
уравнения 
химических 
реакций бес-
кислородного 
этапа

Уравнения не 
представлены

Представлены 
уравнения 
гликолиза 
и брожения

Уравнения не 
представлены

Представлено 
только уравне-
ние гликолиза

Представлены 
уравнения 
гликолиза 
и брожения

Представлены 
уравнения 
химических 
реакций 
кислородного 
этапа

Представлено 
отдельное 
уравнение все-
го аэробного 
этапа

Представлено 
суммарное 
уравнение 
всех этапов

Уравнения не 
представлены

Все этапы 
представлены 
и расшифро-
ваны

Представлено 
отдельное 
уравнение 
всего аэроб-
ного этапа 
и суммарное 
уравнение

Точно указан 
компартмент 
протекания

Не указано 
для каждого 
этапа

Не указано 
для каждого 
этапа

Указаны для 
каждого этапа

Указаны для 
всех этапов

Указаны для 
основных 
этапов



93

Практика реализации инновационного образования 
Practice of Innovative Education Introduction

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6
всех химиче-
ских реакций 
в клетке
Указаны вари-
анты передачи 
и трансформа-
ции энергии 
на различных 
этапах

Не указано 
для каждого 
этапа

Не указано 
для каждого 
этапа

Не указано 
для каждого 
этапа

Не указано 
для каждого 
этапа

Не указано 
для каждого 
этапа

Имеется 
четкое разде-
ление этапов 
полного 
кислородного 
расщепле-
ния, вводятся 
понятия 
«окислитель-
ное фосфори-
лирование» 
и «цикл 
Кребса»

Не имеется Не имеется Не имеется Имеется, 
каждый этап 
расшифрован

Не имеется

Исследование показало, что у авторов 
учебников отсутствует единый взгляд на 
изложение и трактовку понятийного ап-
парата. Несмотря на наличие в учебном 
материале специфических терминов, их 
трактовка, местонахождение в тексте 
и логика построения определений суще-
ственно различается у разных авторов. 
В большинстве учебников не хватает 
конкретики относительно компартмен-
тов, в которых происходит каждый из 
этапов энергетического обмена. Име-
ются неточности при описании локали-
зации протекания химических реакций, 
не упоминается возможность трансфор-
мации энергии химических связей АТФ, 
например, в тепловую, электрическую, 
световую. Не все линии учебников дают 
полное представление об АТФ как уни-
версальном источнике энергии; не ука-
заны связи между организмами разных 
эволюционных уровней с точки зрения 
сходства процессов синтеза АТФ. Несмо-
тря на то, что понятие «макроэргические 
связи» встречается в курсе общей био-

логии, в большинстве учебников оно не 
раскрывается должным образом. Исходя 
из текста, не всегда остается понятным, 
какие причины приводят к накоплению 
энергии именно в этих связях и именно 
в таком количестве. При изложении ма-
териала этапы энергетического обмена 
раскрыты абсолютно по-разному. В не-
которых учебниках не приводятся урав-
нения химических реакций, а в боль-
шинстве материалов нет ни схем, ни 
иллюстраций. При изучении учебного 
материала не хватает наглядных средств 
обучения и примеров из жизни, которые 
помогают задействовать резервы зри-
тельной памяти, образного-ассоциатив-
ного и абстрактного мышления [11; 12; 
13; 14]. Это необходимо для понимания 
процессов и явлений относительно син-
теза АТФ с позиции практической зна-
чимости изучаемого вопроса. С нашей 
точки зрения, выявленные недостатки 
выхолащивают сущность изучаемых 
процессов и не способствуют развитию 
интереса, мотивации к обучению одной 
из сложных и важных тем биологии. 
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Во время занятий и опроса школь-
ников преподавателями университета 
были установлены причины сложности 
понимании ими закономерностей хими-
ческих превращений в процессе полу-
чения АТФ. Так, затруднение вызыва-
ли вопросы относительно понимания, 
какие конкретно высокомолекулярные 
соединения и почему именно они ис-
пользуются для получения АТФ в клет-
ке. Несмотря на то, что изучению темы 
«Энергетический обмен» в школьном 
курсе биологии предшествует знаком-
ство с основными классами органиче-
ских соединений, возникали сложности 
с дифференцированным пониманием 
терминов «высоко-, низкомолекулярные 
соединения», «полимеры», «мономеры». 

Для выяснения уровня знаний, каса-
ющихся синтеза АТФ, среди студентов 
1 курса, которые фактически являлись 
вчерашними школьниками, был про-
веден педагогический эксперимент. 
В эксперименте приняли участие 52 сту-
дента-первокурсника Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета, обучающиеся по направлени-
ям подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями под-
готовки), профиль: Биология и Химия 

и 06.03.01 Биология, профиль: Общая 
биология. Эксперимент был проведен 
с сентября 2022 г. по март 2023 г. и вклю-
чал констатирующий, поисковый и фор-
мирующий этапы.

Констатирующий этап эксперимента 
был посвящен выяснению уровня оста-
точных знаний по заявленному вопросу. 
Студентам предлагалось пройти тести-
рование по материалу рассматриваемой 
темы. Поисковый этап эксперимента 
заключался в оценке уровня знаний по-
сле самостоятельного изучения этими 
же студентами указанной темы. Фор-
мирующий эксперимент был направлен 
на выяснение исследуемых показателей 
после изучения теоретического матери-
ала с помощью лекций, проведенных 
преподавателями университета, на тему 
«АТФ – универсальный источник энер-
гии в клетке», «Этапы энергетического 
обмена в клетке», «Система энергетиче-
ского обмена». Такой подход позволил 
более детально разобраться в исследу-
емой проблеме и уточнить, на каком из 
этапов школьного образования возник-
ли проблемы при освоении материала. 
Результаты тестирования представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Результаты тестирования студентов 1 курса направления подготовки 06.03.01 Биология,  

профиль: Общая биология по теме «Энергетический обмен клетки»  
в ходе педагогического эксперимента (2022/23 учебный год) 

Тестовые вопросы

Правильных  
ответов на 

констатирующем 
этапе  

эксперимента, %

Правильных  
ответов  

на поисковом 
этапе  

эксперимента, %

Правильных  
ответов  

на формирующем 
этапе  

эксперимента, %
1 2 3 4

1. Перечислите основные этапы энерге-
тического обмена 38,4 61,5 82,3

2. Укажите, в каких клеточных структу-
рах протекает каждый этап энергетиче-
ского обмена

0 29,4 69,2

3. Назовите продукты, образовавшиеся 
в результате химических превращений 
на каждом этапе

7,7 41,2 69,2
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1 2 3 4
4. Укажите, какие соединения образуют-
ся в результате бескислородного этапа 
энергетического обмена

7,7 11,7 76,9

5. Для каких организмов гликолиз  
является основным и единственным  
источником энергии в клетке?

7,7 35,3 53,8

6. Результат окислительного фосфори-
лирования 0 0 69,2

7. При соблюдении каких условий  
возможен процесс окислительного  
фосфорилирования в клетке?

0 23,5 69,2

8. Охарактеризуйте АТФ-синтетазу: 
структура, функции, зачем нужна 0 0 11,7

9. Охарактеризуйте электронно-транс-
портную цепь: структуру, функции, 
значение

0 5,9 7,6

10. Опишите процессы перехода  
энергии на всех этапах энергетического 
обмена

0 5,9 30,7

11. Результат цикла Кребса Не давали этот 
вопрос

Не давали этот 
вопрос 23

12. Опишите процессы, которые запу-
скаются в клетке при нехватке электро-
нов на этапе кислородного расцепления

Не давали этот 
вопрос

Не давали этот 
вопрос 23

Анализ результатов тестовой работы 
подтвердил, что в основе низких пока-
зателей тестирования лежит недоста-
точное понимание указанной темы при 
ее изучении еще в основной и средней 
школе. Итоги проведенного исследова-
ния показали, что студенты 1 курса не 
имеют представления о целостной кар-
тине событий, связанных с механизмами 
поступления органических соединений 
в клетку, которые являются субстратами 
для получения АТФ, и их дальнейшими 
превращениями. В частности, студен-
ты слабо ориентировались в ключевых 
вопросах, отражающих этапы энер-
гетического обмена, их локализацию 
в определенных компартментах клетки, 
характеристику образующихся продук-
тов. Кроме того, одной из закономерно-
стей являлось недостаточное понимание 
главного смысла гликолиза и условий 
его развития в клетке, особенностей 

процесса трансформации энергии хими-
ческих связей АТФ (в какие виды рабо-
ты превращается энергия). 

Результаты констатирующего экспе-
римента, приведенные в таблице 2, по-
казали, что 38,4 % студентов правильно 
назвали этапы энергетического обмена, 
при этом ни один из студентов не смог 
точно обозначить компартмент, в кото-
ром происходит реализация событий 
каждого из этапов. За редким исключени-
ем, анкетируемые смогли точно назвать 
продукты, образующиеся на каждом 
этапе катаболизма молекул. Остальные 
участники эксперимента либо давали 
неверный ответ, либо не могли перечис-
лить образующиеся продукты реакций. 
Вопросы, касающиеся окислительного 
фосфорилирования, структуры и функ-
ции АТФ-синтетазы, механизма функци-
онирования электронно-транспортной 
цепи и процесса трансформации хими-
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ческих связей вызвали наибольшие за-
труднения у респондентов (табл. 2). 

При подготовке поискового этапа 
эксперимента нами был смоделирован 
вариант решения студентами обуча-
ющих задач в соответствии с принци-
пами уровневой системы подготовки 
бакалавриата и магистратуры, которые 
применялись в российском образовании 
в течение последних более чем десяти 
лет, – добывание обучающимися знаний 
самостоятельно. Итоги поискового эта-
па эксперимента показали, что ответы на 
вопросы базового уровня № 1–3 значи-
тельно улучшились. Примечательно, что 
у участников эксперимента по-прежнему 
оставались трудности с точным указани-
ем локализации компартмента протека-
ния каждого из этапов энергетического 
обмена. Так, в большинстве случаев 
тестируемые не смогли в полном объ-
еме перечислить все продукты, которые 
образовались на каждом из этапов, и их 
количество. Наиболее частую ошибку 
студенты совершали при ответе на чет-
вертый вопрос, касающийся главного 
смысла гликолиза. В вопросах, связан-
ных с окислительным фосфорилиро-
ванием, структурой и функцией АТФ-
синтетазы, электронно-транспортной 
цепи и трансформации химических свя-
зей АТФ, повышение уровня усвоения 
материала не наблюдалось. 

На основании полученных данных 
мы определяем коэффициент успеш-
ности модели методики обучения по  
А. В. Усовой, используя формулу 

Y = An/Am,

где An – среднее значение коэффици-
ента на конечном этапе эксперимента,  
Am – среднее значение коэффициента на 
начальном этапе эксперимента. 

Согласно данной методике, экспе-
римент считается эффективным, если 
значение Y (коэффициента успешно-

сти) выше единицы. В нашем случае 
мы получили следующий результат:  
Y = 19,4/5,5 = 3,52.

Полученные результаты поискового 
этапа эксперимента дают все основания 
считать, что многогранность подачи од-
ной и той же информации в разных ис-
точниках (включая ресурсы интернета) 
может осуществляться либо сложно, 
либо упрощенно, либо вообще некоррек-
тно, что и могло привести к незначитель-
ному росту коэффициента успешности.

При проведении формирующего этапа 
эксперимента после прослушанных лек-
ций и углубленного изучения студентами 
1 курса темы «Энергетический обмен» 
формулировка вопросов была несколько 
видоизменена, и добавились новые (во-
просы 11–12, табл. 2). Полученные ре-
зультаты показали, что правильно пере-
числили этапы энергетического обмена 
82,3 % студентов, в то время как во вто-
рой части эксперимента этот показатель 
составил 61,5 %. Исследование свиде-
тельствует, что большие затруднения вы-
звали вопросы, связанные с функциони-
рованием электронно-транспортной цепи 
и механизмами работы АТФ-синтетазы, 
так как рост коэффициента в этих вопро-
сах минимален. 

При ответе на второй вопрос лишь 
69,2 % студентов верно обозначили 
компартменты каждого этапа. Ответы 
студентов на третий вопрос позволили 
выявить затруднения относительно вы-
деления энергии в виде тепла на первом 
этапе энергетического обмена. Важно 
отметить, что после прослушанной лек-
ции на тему «Энергетический обмен 
клетки» выявлены заметные улучшения 
показателей при ответе на все вопросы, 
что, на наш взгляд, указывает на состо-
ятельность данного подхода при изуче-
нии темы.

Формирующий этап педагогическо-
го эксперимента показал, что тестиру-
емые улучшили результаты ответов на 
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те вопросы, с которыми не справились 
на втором этапе эксперимента. Вме-
сте с тем стало совершенно очевидно, 
что имеются вопросы, которые так и не 
были поняты студентами в полной мере. 
К таким относятся особенности разви-
тия цикла Кребса, структура и функции 
электронно-транспортной цепи, процес-
сы, происходящие в дыхательной цепи 
при недостатке кислорода. 

На основании полученных дан-
ных нами был определен коэффициент 
успешности модели методики обуче-
ния по А. В. Усовой. В нашем случае 
мы получили следующий результат:  
Y = 49,1/5,5 = 8,9, что значительно пре-
вышает рост коэффициента на 2 этапе. 
Для чистоты эксперимента, вопросы  
№ 12 и 13 не учитывались в среднем зна-
чении коэффициента на формирующем 
этапе эксперимента. 

Выводы
Многолетний опыт взаимодействия 

профессорско-преподавательского со-
става педагогического университета 
с образовательными организациями 
среднего (общего) образования города 
в формате системы «школа – вуз» по-
зволил раскрыть определенные зако-
номерности, касающиеся проблем при 
изучении студентами темы «Система 
энергетического обмена» и школьника-
ми темы «Энергетический обмен клет-
ки». Полученные результаты дают все 
основания считать, что вопросы, касаю-
щиеся синтеза АТФ, являются трудными 
для восприятия и понимания обучаю-
щимися и требуют разработки учебно-
методического пособия для школьников 
старших классов при изучении темы 
«Энергетический обмен клетки», а так-
же для студентов 1 курса педагогическо-
го университета по теме «Система энер-
гообеспечения клетки». 

С нашей точки зрения, электронное 
учебно-методическое пособие долж-
но базироваться на применении им-

мерсивных технологий дополненной, 
смешанной и виртуальной реальности, 
использовании возможностей уникаль-
ного оборудования Технопарка универ-
сальных педагогических компетенций 
им. Ю. В. Кондратюка Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета. В основу его составления бу-
дут положены технопарковая идеология, 
ведущие принципы и системы «Теории 
и методики обучения (воспитания) био-
логии» как педагогической науки [6]. 
Для совершенствования методики из-
учения сложной темы школьного курса 
биологии необходимо использовать весь 
арсенал словесных, наглядных и прак-
тических методов обучения биологии, 
методы контроля, взаимо- и самоконтро-
ля, активные и интерактивные техноло-
гии обучения, работу в малых группах, 
дифференцированное обучение, проект-
ную деятельность, современные сред-
ства визуализации учебного материала 
(ментальные карты, опорные конспекты, 
коллажи, инфографика, интерактивные 
плакаты, скрипты, таймлайнинг (ленты 
времени)). Часть иллюстративного ап-
парата пособия можно сгенерировать 
с помощью искусственного интеллекта. 
Необходимо отметить, что особое ме-
сто в данной работе отводится ресур-
сам технопарка. Современное научное 
оборудование, развитая инфраструкту-
ра и наличие высококвалифицирован-
ных сотрудников этого подразделения 
университета являются гарантом по-
вышения эффективности реализации 
проектов в области среднего и высшего 
образования. В настоящее время такая 
работа ведется преподавателями кафе-
дры биологии и экологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ» г. Новосибирска в рамках вы-
полнения государственного задания 
Министерства просвещения Российской 
Федерации на 2024 год № 073-03-2024-
052 от 18.01.2024. 
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Образовательная среда вуза как фактор оптимизации 
обучения иностранному языку

Галушкин Алексей Валерьевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ, г. Москва, Россия 

Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме организации образовательной 
среды вуза с учетом факторов, оказывающих влияние на успешность освоения курса 
иностранного языка. Целью исследования является определение и обоснование влия-
ния факторов образовательной среды, совокупность которых способствует успешно-
му овладению курсом иностранного языка в вузе. Методология. Методологической 
основой исследования выбраны методы исторического и сравнительного анализа 
существующих публикаций по методике, педагогике и психологии преподавания 
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зывают непосредственное влияние на успешность овладения курсом иностранного 
языка, а также на формирование личностных качеств обучающихся. Выводы. Обра-
зовательная среда вуза является сложной, организованной структурой, совокупность 
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Введение
В современном глобализован-

ном мире знание иностранных язы-
ков становится все более важным 
и необходимым условием формирования 
и профессионального становления вы-
сококвалифицированного специалиста. 
Вузы, которые непосредственно заняты 
подготовкой кадров, играют, конечно же, 
ключевую роль в этом процессе. Говоря 
о значимости обучения иностранному 
языку в вузе, необходимо отметить, что 
преподавание данного предмета харак-
теризуется рядом особенностей. Во-
первых, изучение иностранного языка 
помогает студентам расширить свой 
кругозор и понимание других культур. 
При этом процесс обучения иностран-
ному языку представлен не просто как 
элемент учебной программы, но и как 
возможность погрузиться в мир друго-
го народа, понять его культурные цен-
ности, традиции и обычаи [12]. Это 
способствует развитию толерантности, 
уважения к различиям и умениям эф-
фективно взаимодействовать с предста-
вителями других культур.

Во-вторых, курс иностранного языка 
помогает студентам улучшить свои ком-
муникативные навыки. В современном 
мире умение эффективно общаться на 

разных языках, главным образом – ан-
глийском, является ключевым фактором 
успешности как в профессиональной де-
ятельности, так и в повседневной жиз-
ни. Студенты, обладающие хорошим 
знанием иностранного языка, имеют 
больше возможностей для карьерного 
и личностного роста [6].

Кроме того, курс обучения иностран-
ному языку в вузе также способствует 
развитию когнитивных навыков студен-
тов. При этом некоторые исследователи 
отмечают его влияние на общий акаде-
мический прогресс и амбиции студентов 
[1]. Изучение любого иностранного язы-
ка требует усилий по развитию памяти, 
внимания, логического мышления и спо-
собности творчески подходить к реше-
нию самых разных образовательных за-
дач [14]. Эти навыки не только полезны 
для изучения самого иностранного язы-
ка, но и помогают студентам стать более 
адаптивными и гибкими в современном, 
быстро меняющемся мире. 

Таким образом, курс обучения ино-
странному языку в вузе играет одну из 
ключевых ролей в формировании ком-
петентных специалистов, готовых к про-
дуктивной работе в многоязычном мире 
[6; 11]. Именно поэтому важно развивать 
и совершенствовать образовательные 
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возможности современных вузов в пла-
не подготовки специалистов со знанием 
иностранных языков, которые могли бы 
успешно функционировать в глобаль-
ном профессиональном сообществе. 

Цель исследования – учитывая воз-
растающую роль обучения иностранно-
му языку при подготовке современных 
высококвалифицированных специали-
стов, необходимо проанализировать то, 
каким требованиям должен удовлетво-
рять современный вуз, чтобы выполнять 
возложенную на него функцию, т. е. как 
образовательная среда вуза, представля-
ющая собой сложную, взаимосвязанную 
систему, влияет на оптимизацию про-
цесса обучения иностранному языку. 

Методология
Для достижения поставленной цели 

считаем необходимым провести краткий 
исторический анализ возникновения са-
мого понятия «образовательная среда», 
а также сделать обзор исследований, ко-
торые посвящены различным аспектам 
ее влияния на процесс обучения ино-
странному языку. Необходимо также 
проанализировать и интерпретировать 
основные выводы, полученные исследо-
вателями по рассматриваемому вопросу. 

Результаты
Вопросы развития образовательной 

среды и ее влияния на эффективность 
академического процесса являются зна-
чимыми в современной педагогической 
науке и практике. В литературе, по-
священной изучению образовательной 
среды, нет однозначной и четкой фор-
мулировки рассматриваемого явления. 
В самом общем значении под образо-
вательной средой понимают «совокуп-
ность условий, влияющих на развитие 
и формирование способностей, потреб-
ностей, интересов, сознания личности» 
[7, с. 48]. Термин «средовая педагогика» 
упоминался еще в теоретических раз-
работках 1920–1930-х гг. К. Д. Ушин-
ского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко,  

М. В. Крупенина, Я. Корчака и др. 
В зарубежной педагогике известны труды  
Э. Нигермайера, Ю. Циммера, С. Уот-
сон, Дж. Дьюи и некоторых других педа-
гогов-исследователей, которые изучали 
влияние окружающей, социальной и об-
разовательной среды на развитие лич-
ности и ее академическую успеваемость 
[7; 9]. Однако здесь, с нашей точки зре-
ния, необходимо отметить, что в педаго-
гике того времени не ставились те обра-
зовательные задачи, которые стоят перед 
педагогами в наши дни. 

В то время, в силу многих культурно-
исторических причин, основное внима-
ние педагогов было сосредоточено на 
воспитательном аспекте образования. 
Предметное наполнение процесса об-
учения и его взаимосвязь с образова-
тельной средой уходили на второй план. 
Лишь немногие педагоги-прогрессисты, 
например В. Ф. Шаталов, М. П. Ще- 
тинин, А. В. Хуторской, Дж. Дьюи,  
Г. Кершенштейнер и др., пытались экс-
периментировать с элементами образова-
тельной среды для достижения «продук-
тивной деятельности» ученика [7; 9; 15]. 
Но и они были достаточно далеки от того 
понимания образовательного простран-
ства, которое мы считаем оптимальным 
в наши дни. Например, трудовая школа, 
по Г. Кершенштейнеру, должна была да-
вать детям образование, которое готови-
ло бы их к будущей трудовой деятельно-
сти и давала минимум знаний, максимум 
умений и трудолюбия, а также соответ-
ствующие гражданские взгляды. В наше 
время учебные заведения нацелены на 
объединение всех этих задач и ориен-
тированы на подготовку специалиста, 
который максимально владеет как знани-
ями, так и умениями в своей професси-
ональной области. При этом воспитание 
в молодежи гражданской позиции и люб-
ви к Родине остается важнейшей целью 
учебного заведения любого уровня.

Если еще совсем недавно, в ХIX– 
ХХ вв., основную роль в образователь-
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ном процессе играл преподаватель, 
который не только наделял студентов 
определенными знаниями, но и непо-
средственно участвовал в их воспита-
нии и личностном становлении, то се-
годня ситуация в значительной степени 
изменилась. При наличии современных 
цифровых технологий, образователь-
ных платформ и интернета произошел 
серьезный сдвиг в сторону большей 
самостоятельности студента. Выросли 
и изменились требования не только к ре-
зультатам обучения в вузе в отношении 
получаемых знаний и умений по приоб-
ретаемой специальности, но и к умению 
активно пользоваться сначала широки-
ми образовательными возможностями 
вуза, а впоследствии – потенциалом про-
фессиональный среды. В современном 
образовательном процессе, в котором 
на первое место выходит практико-ори-
ентированный принцип овладения ком-
петенциями, содержание образования  
и, как следствие, его наполнение в зна-
чительной мере обусловлены именно 
целью практической направленности 
обучения.

Анализируя современную образова-
тельную среду вуза, необходимо, прежде 
всего, упомянуть о таком немаловаж-
ном факте, как инновационная учебная 
и технологическая инфраструктура, ко-
торая играет важную роль в создании 
оптимальных условий для изучения лю-
бых учебных дисциплин в целом и ино-
странного языка в частности, на что не-
посредственно указывают руководители 
некоторых вузов [13]. Эта инфраструк-
тура включает в себя наличие современ-
ных аудиторий, библиотек, лабораторий, 
спортивных сооружений и других поме-
щений, которые обеспечивают комфорт-
ные условия для обучения студентов. 
Современные аудитории должны быть 
оснащены интерактивными досками, 
аудио- и видеоматериалами, компью-

терами, что способствует более эффек-
тивному усвоению знаний иностран-
ного языка и выработке иноязычных 
навыков. Вузовские библиотеки должны 
предоставлять студентам доступ к об-
ширной коллекции учебных материалов 
на иностранных языках не только в тра-
диционном, но и в цифровом формате, 
что позволит обучающимся расширить 
свой лингвистический кругозор. Все эти 
факторы приобретают особое значение 
в условиях жесточайшей межвузовской 
конкуренции и борьбы за привлечение 
студентов.

Говоря о технологической инфра-
структуре вуза, следует отметить тот 
факт, что с развитием информационных 
технологий она играет все более значи-
мую роль в современном образовании. 
Использование интерактивных онлайн-
платформ, мультимедийных материалов, 
онлайн-курсов, а также приложений для 
изучения иностранного языка позволя-
ет студентам учиться в удобное для них 
время и даже дистанционно, что повы-
шает доступность высшего образования 
в целом. Применение инновационных 
технологий в обучении также способ-
ствует и индивидуализации обучения: 
адаптации материалов к потребностям 
каждого студента и, как следствие, по-
вышению академической мотивации 
к изучению иностранного языка.

Следующим важным фактором, спо-
собствующим оптимизации обучения 
иностранному языку в вузовской среде, 
является развитая социальная инфра-
структура вуза, которая не только содей-
ствует адаптации студентов к образо-
вательной среде, но и непосредственно 
влияет на процесс их социализации 
в студенческом сообществе [6]. Этот 
аспект образовательной среды включа-
ет в себя множество элементов, которые 
также способствуют усвоению и закре-
плению языковых навыков, развитию 
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межкультурного понимания, обогаще-
нию лингвистического опыта и повыше-
нию мотивации к изучению иностранно-
го языка. 

Одним из ключевых элементов соци-
альной образовательной среды вуза яв-
ляются международные программы об-
мена студентами [1; 5]. Участие в таких 
программах позволяет студентам погру-
зиться в языковую среду страны изуча-
емого языка, расширить понимание ее 
культурных особенностей и традиций. 
Общение с носителями иностранного 
языка и участие в учебных и культурных 
мероприятиях по обмену студентами 
способствует не только совершенство-
ванию языковых навыков, но и рас-
ширению лингвистического кругозора 
и формированию толерантного отно-
шения к другим культурам [12]. Уча-
стие студентов в языковых фестивалях, 
культурных вечерах, днях стран изучае-
мых языков и других мероприятиях, на-
правленных на погружение студентов 
в языковую и культурную среду, помо-
гает студентам расширить свой лингви-
стический опыт, улучшить понимание 
культурных особенностей и традиций 
других стран, а также совершенствовать 
коммуникативные навыки.

Еще одним важным элементом соци-
альной сферы вуза, по нашему мнению, 
являются клубы иностранных языков. 
В таких клубах студенты могут общать-
ся на иностранных языках, практиковать 
свои навыки, обмениваться опытом, по-
лучать обратную связь от более опытных 
студентов или преподавателей. Поддер-
живающая атмосфера в языковых клу-
бах способствует развитию уверенности 
студентов в своих языковых способ-
ностях, мотивирует их к дальнейшему 
изучению иностранного языка, а также 
помогает преодолевать возможные язы-
ковые барьеры.

Наконец, самая важная составля-

ющая образовательной среды любого 
вуза – это преподаватели, которые непо-
средственно участвуют в работе со сту-
дентами, их роль в процессе оптимиза-
ции овладения иностранными языками 
в вузе является ключевой и неоценимой. 

Преподаватели не только передают 
знания, но и играют роль наставников, 
мотиваторов, психологов и лингвисти-
ческих экспертов [3]. Их профессиона-
лизм, методы преподавания и индиви-
дуальный подход к каждому студенту 
имеют огромное значение для успешно-
го освоения иностранного языка. Пре-
подаватели вуза должны обладать не 
только высоким уровнем владения ино-
странным языком, но и педагогическим 
мастерством, умением заинтересовать 
студентов, способностью развивать их 
коммуникативные навыки, адаптировать 
учебный материал под их индивидуаль-
ные потребности [2]. Как указывают 
некоторые исследователи, создавая ат-
мосферу доверия и поддержки, поощряя 
студентов к активному участию в работе 
на занятиях, развивая у них самостоя-
тельность и ответственность за свое об-
учение, педагоги оказывают значитель-
ное влияние на повышение мотивации 
студентов к изучению иностранного 
языка и, как следствие, их успеваемости 
в изучении данной дисциплины [8].

Итак, роль преподавателей в процессе 
оптимизации овладения иностранными 
языками в вузе чрезвычайно важна. Их 
профессионализм, методическая компе-
тенция, способность мотивировать сту-
дентов, найти индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся, психологи-
ческая поддержка и постоянное профес-
сиональное саморазвитие способствуют 
успешному усвоению иностранного язы-
ка студентами. Преподаватели – это не 
просто учителя, это наставники на пути 
к знанию и культурному обогащению че-
рез изучение иностранного языка. 
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И последним в нашем исследовании, 
но далеко не последним по значимости 
фактором оптимизации обучения ино-
странному языку в образовательной сре-
де вуза является благоприятная психо-
логическая атмосфера, о которой также 
пишут некоторые исследователи [4; 10]. 
Психологический климат образователь-
ной вузовской среды, под которым мы 
понимаем эмоционально-психическое 
состояние студентов и преподавателей 
на занятиях и внеучебных мероприяти-
ях, играет важную роль в оптимизации 
овладения иностранным языком студен-
тами вуза. Этот аспект влияет на мотива-
цию, эмоциональное состояние, уровень 
стресса и общую атмосферу в учебном 
заведении. Психологический климат мо-
жет быть определяющим фактором для 
успешного изучения иностранного язы-
ка, поэтому важно обратить внимание на 
его состояние и развитие. 

Важным аспектом психологическо-
го климата в вузе является открытость 
и возможность диалога между студента-
ми, преподавателями и администрацией. 
Студенты должны иметь возможность 
высказывать свои мысли, предложения, 
проблемы, получать обратную связь 
и конструктивную поддержку. Это спо-
собствует развитию доверия, самовы-
ражению и улучшению общей атмос-
феры в вузовской среде. Преподаватели 
и администрация университета должны 
создавать условия для стимулирования 
интереса студентов к изучению ино-
странного языка, поощрять их дости-
жения, поддерживать академические 
успехи и помогать преодолевать возни-
кающие трудности. Создаваемая таким 
образом позитивная мотивация способ-
ствует повышению эффективности обу-
чения и формированию положительной 
психологической атмосферы в вузе.

Важным аспектом для поддержания 
здорового психологического климата 

в вузе является также повышение само-
оценки студентов. Преподаватели долж-
ны помогать студентам развивать уве-
ренность в своих силах, самоконтроль 
и саморегуляцию, преодолевать пси-
хологические барьеры [4]. Поддержка 
студентов в формировании позитивной 
самооценки способствует успешному 
изучению иностранного языка, так как 
этот процесс может быть достаточно 
сложным и вызывать стресс у студентов. 
Психологическая поддержка со стороны 
преподавателей или консультантов мо-
жет сыграть серьезную роль в преодо-
лении студентами возникающих трудно-
стей, тревоги или депрессии. Создание 
условий для психологической поддерж-
ки, несомненно, способствует улучше-
нию общего психологического климата 
в вузе и, как следствие, академической 
успеваемости студентов.

Итак, психологический климат в вузе 
играет важную роль в организации эф-
фективной образовательной среды. Соз-
дание атмосферы доверия, поддержки, 
открытости, мотивированности студен-
тов, помощь в повышении самооценки 
и развитие эмоционального интеллекта, 
несомненно, способствуют успешному 
обучению и формированию позитивно-
го психологического климата в вузе. Эти 
аспекты не только благоприятствуют 
эффективному изучению иностранного 
языка, но и формируют ценные навыки 
для личностного развития студентов.

Выводы
В результате проведенного исследо-

вания можно сделать вывод о том, что 
современная образовательная среда вуза 
представляет собой комплексную си-
стему, которая оказывает значительное 
влияние на процесс обучения в целом 
и на процесс обучения иностранному 
языку в частности. Такие факторы, как 
материально-техническая инфраструк-
тура вуза, его современная технологи-
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ческая база, инновационные учебные 
и социальные студенческие программы, 
наличие высокопрофессиональных пре-
подавателей, а также благоприятная пси-
хологическая атмосфера и плодотворное 
взаимодействие студентов с преподава-
телями и администрацией вуза играют 
ключевую роль в оптимизации и раз-
витии этого процесса. Каждый из выяв-
ленных элементов оказывает значитель-
ное влияние на изучение иностранного 
языка в вузе, направляет и оптимизирует 

его. В целом оптимизация обучения ино-
странному языку в вузе является слож-
ным процессом, требующим комплекс-
ного подхода и всестороннего изучения 
с целью его дальнейшего совершен-
ствования. Важно также понимать, что 
каждое высшее учебное заведение об-
ладает своими уникальными средовыми 
особенностями и оптимизация процесса 
обучения иностранному языку должна 
быть адаптирована к условиям данной 
конкретной организации.
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г. Челябинск, Россия

Аннотация. Введение. Современный этап развития российского общества ха-
рактеризуется глобальными социально-экономическими изменениями, вызвавшими 
нестабильность общественной жизни, кризис общества и его основных институтов, 
разрушение духовных идеалов, что привело к снижению уровня нравственности 
и духовности молодежи, уровня сформированности эстетического вкуса. Поэтому 
актуальна проблема отсутствия эстетической толерантности, которая может приве-
сти к негативным явлениям в обществе, равнодушию или к агрессивному отношению 
к сложным, требующим интеллектуального восприятия эстетическим явлениям. Це-
лью исследования является разработка, теоретическое обоснование дидактической 
модели формирования эстетического вкуса студентов в условиях образовательной 
среды средствами декоративно-прикладного искусства и экспериментальная провер-
ка ее эффективности. Методология. Для решения поставленных задач были исполь-
зованы следующие методы: 1) теоретические: восхождение от абстрактного к кон-
кретному, идеализация (создание идеального объекта) как мысленный эксперимент; 
2) эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, изучение результатов 
художественно-творческой деятельности студентов. Инструменты исследования – 
это средства, которые были использованы для сбора и анализа данных. Нами при-
менены следующие инструменты: опрос (с помощью опроса мы нашли ответы на 
ряд вопросов, которые были разработаны для определенной группы студентов); ин-
тервью, которое помогло собрать информацию о знаниях студентов произведений де-
коративно-прикладного искусства; наблюдение – этот инструмент использовался для 
изучения поведения человека в различных ситуациях. Нами изучен уровень практи-
ческих умений студентов в реализации эстетических замыслов при исполнении пред-
мета декоративно-прикладного искусства с помощью ассоциации картины, который 
отражает национальную идею, исторические символы и коннотации – традиции и ри-
туалы, былины в виде традиционных форм и цветов, простых символов, декоратив-
ных фольклорных образов. На основе полученных результатов в ходе эмпирического 
исследования нами разработаны учебные программы для углубленного освоения со-
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держания по дисциплинам «Технология» и «Изобразительное искусство». Тематиче-
ский учебный план включает следующие разделы:

1. Русское искусство XVIII–XX вв. в произведениях художников (И. Е. Репин,  
М. П. Боткин, А. Г. Венецианов, П. П. Верещагин и пр.).

2. История русской культуры в былинах, баснях, поэмах и сказках.
3. Русское декоративное искусство.
4. Орнамент как форма русской философии.
5. Орнамент в работах хохломских мастеров.
6. Орнамент сибирских ковров.
7. Понимание прекрасного в русской живописи.
8. Достояние русской литературы.
Результаты. В результате исследования разработана дидактическая модель фор-

мирования эстетического вкуса студентов в условиях образовательной среды кол-
леджа. Проведенный эксперимент подтвердил эффективность разработанной учеб-
ной программы и выявленных педагогических условий, способствующих наиболее 
эффективному формированию эстетического вкуса у студентов профессиональной 
образовательной организации средствами декоративно-прикладного искусства. Ме-
тодические продукты были адаптированы к условиям ГБПОУ «Челябинский педаго-
гический колледж № 1». После анализа выявленных проблем в рамках исследования 
разработаны и внедрены в учебный процесс дизайнеров программы учебных дис-
циплин «Изобразительное искусство» и «Технология» и методические рекоменда-
ции по формированию художественно-эстетического вкуса средствами декоративно-
прикладного искусства. Выводы. Разработанная учебная программа, являясь частью 
учебно-воспитательного процесса на факультетах эстетической направленности, со-
держит конкретные предложения по усовершенствованию подготовки специалистов. 
Особое внимание уделено заданиям для студентов, специализирующихся в области 
росписи. Это позволяет обогащать опыт реализации творческих проектов и созда-
вать эстетически привлекательные продукты современного дизайна. Разработанные 
в ходе исследования методические продукты могут быть использованы в профессио-
нальной деятельности педагогов профессионального обучения организаций среднего 
профессионального образования.

Ключевые слова: формирование эстетического вкуса; декоративно-прикладное 
искусство; дизайн; культура; эстетическое воспитание.
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зации средствами декоративно-прикладного искусства // Вестник педагогических 
инноваций. – 2024. – № 2 (74). – С. 111–122. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-
9463.2402.10
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Annotation. Introduction. The current stage of development of Russian society is 
characterized by global socio-economic changes that have caused instability in public 
life, a crisis of society and its main institutions, the destruction of spiritual ideals, which 
has led to a decrease in the level of morality and spirituality of young people, the level 
of formation of aesthetic taste. Therefore, the problem of lack of aesthetic tolerance is 
relevant, which can lead to negative phenomena in society, indifference or an aggressive 
attitude towards complex aesthetic phenomena that require intellectual perception. The 
purpose of the study is to develop and theoretically substantiate a didactic model for the 
formation of students’ aesthetic taste in an educational environment through the means 
of arts and crafts and to experimentally test its effectiveness. Methodology. To solve the 
problems, the following research methods were used: theoretical: ascent from the abstract 
to the concrete, idealization (creation of an ideal object) as a thought experiment; empirical: 
observation, pedagogical experiment, study of the results of artistic and creative activities 
of students. Research instruments are the tools that were used to collect and analyze data. 
We used the following tools: survey (using the survey we found answers to a number of 
questions that were developed for a specific group of students); an interview that helped 
gather information about students' knowledge of arts and crafts; observation – this tool was 
used to study human behavior in various situations We studied the level of practical skills of 
students in the implementation of aesthetic ideas when performing an object of decorative 
and applied art using the association of a picture, which reflects the national idea, historical 
symbols and connotations – traditions and rituals, epics in the form of traditional shapes and 
colors, simple symbols, decorative folklore images. Based on the results obtained, in the 
course of empirical research, we have developed training programs for in-depth mastery of 
content in the disciplines “Technology” and “Fine Arts”. The thematic curriculum includes 
the following sections: 

1. Russian art of the 18th–20th centuries. in the works of artists (I. E. Repin,  
M. P. Botkin, A. G. Venetsianov, P. P. Vereshchagin, etc.).

2. History of Russian culture in epics, fables, poems and fairy tales. 
3. Russian decorative art.
4. Ornament as a form of Russian philosophy. 
5. Ornament in the works of Khokhloma masters.
6. Ornament of Siberian carpets. 
7. Understanding of beauty in Russian painting. 
8. The property of Russian literature.
Results. As a result of the study, a didactic model for the formation of aesthetic taste 

of students in the educational environment of a college was developed. The experiment 
confirmed the effectiveness of the developed curriculum and the identified pedagogical 
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conditions that contribute to the most effective formation of aesthetic taste among students 
of a professional educational organization through the means of decorative and applied arts. 
Methodological products were adapted to the conditions of the Chelyabinsk Pedagogical 
College No. 1. After analyzing the problems identified within the framework of the study, 
programs for the academic disciplines “Fine Arts and Technology” and methodological 
recommendations for the formation of artistic and aesthetic taste through the means of 
decorative and applied arts were developed and implemented into the educational process 
of designers. Conclusions. The developed curriculum, being part of the educational process 
at aesthetic faculties, contains specific proposals for improving the training of specialists. 
Particular attention is paid to tasks for students specializing in painting. This allows us to 
enrich the experience of implementing creative projects and create aesthetically pleasing 
products of modern design. The methodological products developed during the study can be 
used in the professional activities of teachers of vocational training in secondary vocational 
education organizations.

Keywords: formation of aesthetic taste; arts and crafts; design; culture; aesthetic 
education.
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Введение
Сегодня уделяется большое внимание 

формированию и воспитанию эстетиче-
ского вкуса у молодого поколения. Одной 
из важнейших задач, стоящих перед об-
ществом, является духовное, нравствен-
ное возрождение, которое невозможно 
осуществить без учета культурно-исто-
рического опыта народа, накопленного 
предшествующими поколениями [9; 13]. 
В век синхронизации мировой культуры, 
когда происходит смешение культур и ис-
кусств, появляются коллаборации в раз-
личных индустриях, так или иначе свя-
занных с искусством, важно сохранить 
историю культур, народов, искусств, их 
источники.

Человек всегда должен знать и пони-
мать, что первостепенно, а что вторич-
но, что красиво, что безобразно [11; 16]. 
Занятия в колледже декоративно-при-
кладным искусством открывают боль-
шие возможности формирования эсте-
тического вкуса, а также способствуют 
развитию творческих способностей, 
духовному развитию личности, переда-

че знаний и умений многих поколений 
[10; 17]. Гипотеза исследования – про-
цесс формирования эстетического вкуса 
студентов средствами декоративно-при-
кладного искусства в условиях образова-
тельной среды будет эффективным если:

– этот процесс будет основан на кон-
цептуальной дидактической модели, 
включающей целевой, критериальный, 
содержательный, процессуальный, ме-
тодический, диагностический компо-
ненты, педагогические условия и содер-
жательный компонент будет включать 
базовые программы по учебным дисци-
плинам «Изобразительное искусство» 
и «Технология»;

– в образовательном процессе будет 
актуализирован воспитывающий и раз-
вивающий потенциал проблемного об-
учения, особенно проблемных учебных 
диалогов;

– в этом процессе будут созданы сле-
дующие педагогические условия: ор-
ганизация деятельности студентов по 
принципу от репродуктивной к эвристи-
ческой и творческой составляющей. 



115

Практика реализации инновационного образования 
Practice of Innovative Education Introduction

Исследование проблемы формиро-
вания эстетического вкуса осущест-
влялось в рамках различных научных 
направлений. В рамках философии из-
учением эстетического сознания за-
нимались Аристотель [8], Э. Берк [2], 
Ф. Вольтер [5], Б. Грасиан [7], и др. 
В психологии особое внимание эсте-
тическому вкусу уделялось в работах  
Л. С. Выготского [6], А. Г. Маслоу [15], 
П. М. Якобсона [20]. Среди современных 
авторов необходимо особенно выделить 
А. А. Веремьева [4], Б. Т. Лихачева [14].  
Это хорошо ощущали многие мыслите-
ли с древнейших времен. Платон свя-
зывал восприятие красоты с Эросом,  
т. е. любовью к прекрасному, а Аристо-
тель в понятии катарсиса фиксировал 
психологический момент художествен-
ного переживания. Впервые в соб-
ственно эстетическом смысле термин 
«вкус» (gusto) встречается в сочине-
нии испанского мыслителя Бальтасара 
Грасиана, обозначившего так одну из 
способностей человеческого позна-
ния, специально ориентированную на 
постижение прекрасного в произведе-
ниях искусства [7]. В России пробле-
мой эстетического вкуса занимались  
Н. Г. Чернышевский, Н. М. Карамзин,  
Г. Р. Державин. Н. Г. Чернышевский счи-
тал эстетический вкус субъективным 
критерием эстетической оценки, более 
интуитивным, предшествующим раци-
ональному эстетическому суждению.  
Н. М. Карамзин был убежден, что суж-
дения вкуса «неизъяснимы для ума» и не 
подлежат законам рассудка. Е. И. Рогов 
полагал, что вкус управляет любым ху-
дожественным творчеством [18]. Осо-
бое внимание получает трактовка вкуса 
у философа и историка М. Н. Муравье-
ва. Он объявляет вкус своего рода «вну-
тренним ощущением». Муравьев видел 
во вкусе проявления «врожденной до-
брожелательности, субъективного, оце-
ночного момента, в системе эстетиче-
ских знаний» [19].

Особо отметим, что необходимость 
целенаправленного воспитания эстети-
ческого вкуса человека в области искус-
ства определяется составляющими дан-
ной разновидности вкуса, выявленными 
В. И. Климовым [12]. Современное со-
держание понятия «эстетический вкус» 
связано, на наш взгляд, с некоторыми 
подчас очень существенными особен-
ностями, такими как «массовая» и «по-
пулярная» культура [1]. Особенности 
производства и потребления культурных 
ценностей позволили выделить две со-
циальные формы существования куль-
туры: массовую культуру и элитарную 
культуру [9].

Цель работы – исследовать и разра-
ботать эффективные способы форми-
рования эстетического вкуса студентов 
профессиональной образовательной ор-
ганизации средствами декоративно-при-
кладного искусства. 

Методология
Опытно-экспериментальная рабо-

та проводилась на базе ГБПОУ «Челя-
бинский педагогический колледж № 1» 
среди студентов V курса направления 
540301 «Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн». 

Педагогический эксперимент прово-
дился в 3 этапа: 

– констатирующий,
– формирующий,
– контрольный. 
Констатирующий этап эксперимента 

представляет собой базовый срез исход-
ного уровня эстетического вкуса сту-
дентов.

Для определения познавательно-
го критерия – уровня знаний студен-
тов о традиционной русской культуре, 
формирующей базу эстетического вку-
са, – мы использовали опросник «Эстети-
ческое значение декоративно-приклад-
ного искусства в русской культуре XVIII– 
XIX вв.», состоящий из 10 вопросов [3].
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Студентам предлагались вопросы: что 
такое культура, каковы отличия русской 
культуры от западной культуры изучаемо-
го периода, какие виды декоративно-при-
кладного искусства связаны с различными 
русскими городами, а также проверялись 
знания имен художников, мастеров и пр. 
Анализ ответов студентов показал недо-
статочный уровень их знаний относитель-
но значения декоративно-прикладного ис-
кусства в русской культуре XVIII–XIX вв.

В процессе анкетирования были по-
лучены следующие результаты. Из всех 
студентов высокий уровень знания пока-
зали 28,6 %, средний уровень – 28,6 %, 
42,8 % опрошенных продемонстрирова-
ли низкий уровень. 

Таким образом, у студентов уровень 
знания произведений декоративно-при-
кладного искусства (познавательный 
критерий) достаточно низкий (рис. 1).

 

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов контрольно-экспериментальной группы  
на знание русского декоративно-прикладного искусства

Исходя из первого этапа нашего ис-
следования, можно утверждать, что 
большинство студентов-дизайнеров V 
курса ГБПОУ «Челябинский педагоги-
ческий колледж № 1» имели недостаточ-
но высокий уровень знаний о русском 
декоративно-прикладном искусстве.

Для оценки ценностно-смыслового 
критерия студентам было предложено 
написать эссе на следующие темы:

1. Русское искусство XVIII–XX вв. 
в произведениях художников (И. Е. Ре-
пин, М. П. Боткин, А. Г. Венецианов,  
П. П. Верещагин и пр.).

2. История русской культуры в были-
нах, баснях, поэмах и сказках.

3. Русское декоративное искусство.
4. Орнамент как форма русской фи-

лософии.
5. Орнамент в работах хохломских 

мастеров.

6. Орнамент сибирских ковров.
7. Понимание прекрасного в русской 

живописи.
8. Достояние русской литературы.
В эссе оценивалось умение выражать 

свое отношение и высказывать оценоч-
ное суждение о работе русских худож-
ников и о русском декоративно-приклад-
ном искусстве.

Низкий уровень оценки проявил-
ся в том, что часть студентов не смог-
ли установить значимость и ценность 
предложенного художественного произ-
ведения, оценить уникальность отдель-
ных его элементов, определить их связь 
с идеями и смыслами.

Средний уровень был выявлен в эссе 
студентов-дизайнеров, которые сумели 
передать свое отношение к истории рус-
ской культуры посредством отражения 
былин, поэм и сказок. Студенты фикси-
ровали отдельные элементы, но не могли 
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установить их связь с замыслом произ-
ведения русского декоративно-приклад-
ного искусства.

Высокий уровень оценки проявился 
в умении студентов определять уникаль-
ность отдельных произведений искус-
ства, отражающих русскую философию, 
понимать идейный замысел произве-
дения через многообразие элементов 
и форм, видеть и оценивать непосред-
ственную связь изображения с нацио-
нальными ценностями.

По ценностно-смысловому крите-
рию, определяющему умение выражать 
и оценивать значимость произведений 
русского декоративно-прикладного ис-
кусства, результаты эссе студентов кон-
трольно-экспериментальной группы 
представляли собой следующие значе-
ния: высокий уровень – 14,3 %, сред-
ний – 28,6 %, низкий уровень был отме-
чен у 57,1 % студентов (рис. 2).

Рис. 2. Результаты написания эссе студентами контрольно-экспериментальной группы  
на выявление умения выражать и оценивать значимость произведений  

русского декоративно-прикладного искусства

Деятельностный критерий (практи-
ческий) призван характеризовать умение 
студентов реализовывать их эстетиче-
ские замыслы. Студентам предлагаются 
задания по исполнению предмета деко-
ративно-прикладного искусства в виде 
картины, замысел которой отражал бы 
историю и культуру России данного пе-
риода.

Задание. Образ картины отражает на-
циональную идею, исторические сим-
волы и коннотации – традиции и ритуа-
лы, былины в виде традиционных форм 
и цветов, простых символов, декоратив-
ных фольклорных образов.

Оценка работы студентов
1. Первый уровень (высокая оцен-

ка). Национальная ориентация. Этот 

уровень требует способности к художе-
ственному воплощению самостоятель-
ного замысла, основанного на глубоком 
знании национальных ценностей, пред-
полагающем широкое воображение. Это 
самый сложный уровень.

2. Второй уровень (средняя оценка). 
Традиционная культурная ориентация. 
Эта ориентация или уровень зависит от 
моделей и визуальных форм, найденных 
в русском декоративно-прикладном ис-
кусстве, имитирует сцены и события, 
воплощенные в оригинальных произ-
ведениях искусства за счет переформу-
лирования их в соответствии с новым 
видением.

3. Третий уровень (низкая оценка). 
Индивидуальная ориентация, которая 
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не отражает формы или символы нацио-
нальной культуры, содержит индивиду-
альные и личные концепции, которые не 
попадают под общие понятия. 

После выполнения практического за-
дания студенты получили следующие 
результаты: высокий уровень был от-
мечен у 28,4 % испытуемых, средний – 
у 28,3 %, низкий – у 43,3 % (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты выполнения практического задания студентами экспериментально-контрольной 
группы для выявления уровня практического умения в реализации эстетических замыслов  

при исполнении предмета декоративно-прикладного искусства

После анализа выявленных проблем 
в рамках исследования разработаны 
и внедрены в учебный процесс дизай-
неров программы учебных дисциплин 
«Изобразительное искусство» и «Тех-
нология» и методические рекомендации 
по формированию художественно-эсте-

тического вкуса средствами декоратив-
но-прикладного искусства. Программы 
направлены на приобщение студентов 
к традиционным культурным ценностям 
России. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 4.

 

Рис. 4. Результаты по формированию эстетического вкуса у студентов профессиональной  
образовательной организации средствами декоративно-прикладного искусства  

согласно основным критериям
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Проведенный эксперимент под-
твердил эффективность разработанной 
учебной программы и выявленных пе-
дагогических условий, способствующих 
наиболее эффективному формированию 
эстетического вкуса у студентов профес-
сиональной образовательной организа-
ции средствами декоративно-приклад-
ного искусства. Для определения уровня 
познавательного критерия применялись 
анкеты, для диагностики уровня цен-
ностно-смыслового критерия использо-
валось эссе, деятельностный критерий 
оценивался по качеству выполнения 
творческого задания. Для повышения 
уровня сформированности эстетиче-
ского вкуса со студентами группы была 
реализована рабочая программа ««Рус-
ское декоративно-прикладное искус-
ство XVIII–XX вв.», реализация которой 
предполагала применение различных 
педагогических образовательных тех-
нологий. На заключительном этапе был 
проведен мастер-класс по созданию пан-
но в технике гжель.

Выводы
В соответствии с формулированными 

положениями гипотезы, выделим, полу-
ченные в исследовании результаты.

1. В условиях образовательной сре-
ды формирование эстетического вкуса 
у студентов средствами декоративно-
прикладного искусства мы рассматри-
ваем как целостный педагогический 
процесс, основанный на специально 
организуемой деятельности, ориенти-
рованной на усвоение универсалий эт-

нокультур, национальной и мировой 
культуры, и направленный на развитие 
эстетического вкуса.

2. Формирование эстетического вкуса 
студентов в условиях образовательной 
среды оказалось эффективным благо-
даря реализации дидактической моде-
ли, представляющей диалектическое 
единство компонентов: целевого, кри-
териального, содержательного, вклю-
чающего образовательную программу 
формирования эстетического вкуса.

3. Поскольку умения, навыки, способ-
ности вырабатываются в процессе опре-
деленной деятельности, формирование 
эстетического вкуса должно строиться 
на практически-действенной основе.

4. Эффективность формирования эсте-
тического вкуса студентов в условиях об-
разовательной среды обеспечивается ре-
ализацией совокупности педагогических 
условий: организацией деятельности 
обучающихся от репродуктивной к эври-
стической и творческой.

5. В результате реализации техноло-
гии педагогического эксперимента, адек-
ватной разработанной дидактической 
модели, у студентов в эксперименталь-
ных группах произошли позитивные из-
менения: обучающиеся эксперименталь-
ных групп отличались достоверно более 
высоким уровнем сформированности 
эстетического вкуса по сравнению со 
студентами контрольных групп, что сви-
детельствует о верности выдвинутой ги-
потезы.
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