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МНОГОСТАДИЙНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  
ПРИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Алексей Александрович Малыгин
Ивановский государственный университет, 
Иваново, Россия, malygin@ivanovo.ac.ru, http://orcid.
org/0000-0002-7812-4439

Аннотация. В оценочных процедурах при 
итоговой аттестации в образовании встает, как 
правило, два основных вопроса: что оценивать и 
как оценивать, чтобы в результате сделать соответ-
ствующие выводы и принять классификационные 
решения. В высшем образовании ответ на первый 
вопрос определен в нормативных документах — 
образовательных стандартах и программах — это 
результаты освоения обучающимися образова-
тельных программ соответствующего направления 
подготовки. Образовательные результаты задаются 
сегодня в компетентностной трактовке, и за более 
чем десятилетний период реализации компетент-
ностного подхода в профессиональном образова-
нии вузовское сообщество пришло к относительно 
согласованному пониманию таких дефиниций, 
как «компетенция» и «компетентность». Однако 
по-прежнему остается открытым второй вопрос: 
как оценивать заявленные образовательные резуль-
таты в условиях именно итоговой аттестации, что-
бы сделать выводы о компетентности выпускника 
университета, присвоить квалификацию и выдать 
документ о высшем образовании.
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Основная цель данной статьи — обоснование многостадийного 
оценивания при итоговой аттестации в высшем образовании через опре-
деление ключевых составляющих методологического аппарата — целей, 
функций, принципов — и на этих основаниях представление алгоритма 
как части технологии многостадийного оценивания.

Методология и методы исследования. Методологическими осно-
ваниями для определения многостадийного оценивания в отдельное 
направление, отвечающее требованиям объективности, независимости 
и сопоставимости оценок выпускников, получаемых по результатам 
прохождения аттестационных процедур, являются бипарадигмальный 
подход к образовательным измерениям и теория тестов. Для достиже-
ния поставленной цели были использованы следующие методы: анализ 
отечественных и зарубежных источников по проблематике оценивания 
и измерений в образовании; классификация методов и способов оце-
нивания в образовании; изучение нормативно-правовых документов, 
касающихся оценивания и аттестации.

Выводы. Сформулированные цели, функции и принципы многоста-
дийного оценивания для аттестационной процедуры (государственно-
го/итогового экзамена) служат методологическими основаниями для 
обеспечения обоснованных классификационных решений об уровне 
сформированности компетентности выпускника. В условиях итоговой 
аттестации, когда оцениваются результаты освоения обучающимися 
образовательной программы, то есть всей совокупности универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, или, 
другими словами, уровня сформированности компетентности, важно 
обоснованно классифицировать всех выпускников на аттестованных 
и неаттестованных и, кроме того, выставить оценку. Согласно уста-
новленным нормам, сегодня определена следующая градация оценок: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Эта традиционная система оценок, называемая пятибалльной, вполне 
соответствует и самой идее классификации выпускников на тех, кто 
аттестован и не аттестован, и возможности выставления оценок. При 
этом необходимо учитывать, что нормативно установленные категории 
оценок относятся к качественному уровню измерений и не допускают 
многих математических операций (например, нахождение среднего зна-
чения и др.). Обеспечить обоснованные классификационные решения 
при итоговой аттестации и выставление оценок, которые бы отвечали 
таким характеристикам, как надежность, валидность и аутентичность, 
возможно, если обратиться к методологическим основаниям, базиру-
ющимся на бипарадигмальном подходе и теории тестов.

Ключевые слова: аттестация, многостадийное оценивание, мето-
дологические основания, бипарадигмальный подход, теория тестов, 
образовательные измерения

 А. А. Малыгин 
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Original article

MULTISTAGE ASSESSMENT DURING FINAL ATTESTATION IN HIGHER EDUCATION

Aleksey A. Malygin
Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, malygin@ivanovo.ac.ru, http://orcid.
org/0000-0002-7812-4439

Abstract. In assessment procedures during final attestation in education, 
as a rule, two main questions arise: what to assess and how to assess, in order 
to ultimately draw appropriate conclusions and make classification decisions. 
In higher education, the answer to the first question is defined in regulatory 
documents — educational standards and programs — these are the results 
of students mastering educational programs in the corresponding field of 
study. Educational results are set today in a competency-based interpretation, 
and over more than a decade of implementation of the competency-based 
approach in professional education, the university community has come to 
a relatively consistent understanding of such definitions as “competencies” 
and “competence.” However, the second question still remains open — how 
to assess the declared educational results in the conditions of final attestation 
in order to draw conclusions about the competence of a university graduate, 
assign qualifications and issue a document on higher education.

Basic purpose of the article is to substantiate multi-stage assessment 
during final attestation in higher education through identifying the key com-
ponents of the methodological apparatus — goals, functions, principles, and 
on these grounds, the presentation of the algorithm as part of a multi-stage 
assessment technology. 

Research Methods. The methodological basis for defining multi-stage 
assessment in a separate direction that meets the requirements of objectiv-
ity, independence and comparability of graduates’ assessments obtained as a 
result of attestation procedures are the bipardigmatic approach to educational 
measurements and test theory. To achieve this goal, the following methods 
were used: analysis of domestic and foreign sources on the issues of assess-
ment and measurement in education; classification of methods and methods 
of assessment in education; study of regulatory documents relating to assess-
ment and attestation.

Многостадийное оценивание при итоговой аттестации...  
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Results. The formulated purposes, functions and principles of multi-stage 
assessment for the attestation procedure (state / final exam) serve as method-
ological grounds for providing informed classification decisions about the level 
of competence of a graduate. In the conditions of final attestation, when the 
results of students’ mastery of the educational program are assessed, i.e. the 
entire set of universal, general professional and professional competencies or, 
in other words, the level of competence formation, it is important to reasonably 
classify all graduates into certified and non-certified and, in addition, give a 
grade. According to established standards, today the following gradation of 
assessments has been determined — “excellent”, “good”, “satisfactory” and 
“unsatisfactory”. This traditional grading system, called the five-point system, 
is fully consistent with the very idea of classifying graduates into those who 
are mastery and non-mastery, and the possibility of assigning grades. It is 
necessary to take into account that the normatively established categories of 
assessments relate to the qualitative level of measurements and do not allow 
many mathematical operations (for example, finding the average value, etc.). 
It is possible to ensure well-founded classification decisions during final at-
testation and the issuance of grades that meet such characteristics as reliability, 
validity and authenticity if we turn to methodological foundations based on 
the biparadigm approach and test theory.

Keywords: attestation, multi-stage assessment, methodological foundations, 
biparadigm approach, test theory, educational measurements

For citation: Malygin A. A. Multistage assessment during final attestation 
in higher education. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(3):  6–29. (In 
Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–99–6–29 

Введение
В оценочных процедурах при итоговой аттестации в образовании 

встает, как правило, два основных вопроса: что оценивать и как оцени-
вать, чтобы в результате сделать соответствующие выводы и принять 
классификационные решения. В высшем образовании ответ на пер-
вый вопрос определен в нормативных документах — образовательных 
стандартах и программах — это результаты освоения обучающимися 
образовательных программ соответствующего направления подготов-
ки. Образовательные результаты задаются сегодня в компетентност-
ной трактовке, и за более чем десятилетний период реализации ком-
петентностного подхода в профессиональном образовании вузовское 
сообщество пришло к относительно согласованному пониманию таких 
дефиниций, как «компетенция» и «компетентность». Однако по-преж-
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нему остается открытым второй вопрос: как оценивать заявленные 
образовательные результаты в условиях именно итоговой аттестации, 
чтобы сделать выводы о компетентности выпускника университета, 
присвоить квалификацию и выдать документ о высшем образовании.

В этой связи возникает необходимость теоретико-методологиче-
ского обоснования такой технологии оценивания, которая бы обеспе-
чивала получение надежных, валидных и аутентичных результатов 
в рамках проведения аттестационных испытаний для выпускников. 
Такое теоретико-методологическое обоснование предполагает прежде 
всего целеполагание, определение функций и установление принципов 
оценивания. На сегодняшний день нормативными документами уста-
новлены два вида аттестационных испытаний: государственный экза-
мен (по выбору образовательной организации) и защита выпускной 
квалификационной работы (обязательно) [10]. В высшем образовании 
сложились и устоялись подходы к их организации, но остались вопро-
сы к содержанию самих аттестационных испытаний. Если в случае за-
щиты выпускной квалификационной работы происходит групповое 
экспертное оценивание, которое проводит квалифицированная экза-
менационная комиссия, то государственные экзамены часто не отвеча-
ют ни нормативно установленным принципам итоговой аттестации — 
объективности и независимости, ни сути компетентностного подхода, 
поскольку сами экзаменационные билеты включают в себя два-три во-
проса в знаниевой парадигме. Соблюдение принципов объективности 
и независимости при аттестации является нетривиальной задачей, по-
скольку в абсолютном понимании это недостижимые характеристики 
в любых оценочных процедурах, и особенно в тех, где присутствуют 
экспертные суждения [7].

Трудности оценочных процедур в условиях компетентностной 
трактовки результатов обучения, усугубленные отсутствием специ-
альной подготовки у большинства преподавателей в области образо-
вательных измерений, приводят нередко к попыткам упрощенчества, 
подмены самого понятия «компетентность» достаточно проработан-
ными и привычными знаниями и умениями [2; 7; 22]. Сообразно та-
кому упрощенному пониманию конструируется оценочный инстру-
ментарий для аттестационных процедур высокой значимости. Так, в 
недавнем исследовании коллектива РГПУ им. А. И. Герцена констати-
руется, что практика оценки качества подготовки выпускников, завер-
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шивших освоение образовательных программ педагогического про-
филя, «характеризуется недостаточной подготовкой преподавателей 
к реализации компетентностного подхода и организации командной 
работы преподавательского состава вуза по разработке показателей и 
содержания контрольно-измерительных материалов, ориентирован-
ных на аутентичную оценку компетенций» [1, с. 58].

Однако не только требования компетентностного подхода к трак-
товке качества результатов обучения, но и развитие технологий, из-
меняющиеся форматы взаимодействия работодателей со сферой про-
фессионального образования, наконец, ценностные сдвиги приводят 
нас сегодня к необходимости определения методологических основ, 
поиску новых подходов и форм организации контрольно-оценочной 
деятельности в вузах и разработке соответствующего инструментария.  
В конечном счете это позволит получать достоверные выводы об уров-
не компетентности выпускников и принимать обоснованные управ-
ленческие решения в целях повышения качества подготовки специа-
листов в системе высшего образования.

Методология и методы исследования
В качестве методологической основы выступают бипарадиг-

мальный подход к образовательным измерениям и теория те-
стов. Бипарадигмальный подход, обоснованный ранее в работах 
В. И. Звонникова и предусматривающий сочетание двух парадигм коли-
чественного и качественного уровней измерений [3; 5], в аттестацион-
ных процедурах выступает компромиссным решением между сторон-
никами строгих количественных методов, стремящихся к исключению 
любых экспертных и субъективных оценок, и представителей каче-
ственных методов оценивания, при которых допускается нестрогая 
трактовка подлежащих измерению конструктов. Количественный и 
качественный уровни образовательных измерений имеют единые цели 
и принципы, но отличаются свойствами для анализа и интерпретации 
получаемых на этих уровнях данных. Количественные оценки ото-
бражаются на метрической шкале, и им приписывают числовые зна-
чения, а для качественных данных, как правило, выбирают словесные 
суждения или определенные символы. Сообразно уровням измерения 
выбирается и оценочный инструментарий для проведения аттестаци-
онной процедуры. На количественном уровне используются стандар-
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тизированные оценочные средства — задания с выбором ответов, на 
установление соответствия или последовательности, с кратким регла-
ментируемым ответом и др., которые поддаются автоматизированной 
проверке без участия человека. Последнее условие будет способство-
вать повышению объективности оценок, но с соблюдением основных 
постулатов, выдвигаемых со стороны теории тестов [13; 17]. В теорию 
тестов как еще одну методологическую составляющую организации 
итоговой аттестации входят классическая теория тестов, обеспечива-
ющая концептуальные основы надежности и валидности результатов 
образовательных измерений, и современная теория тестов, изучающая 
функциональную взаимосвязь между наблюдаемыми результатами 
оценивания и компетенциями как латентными характеристиками вы-
пускника [16; 19–21]. 

При измерении уровня сформированности компетентности вы-
пускника переход от количественного уровня к качественному основы-
вается на технологии многостадийного оценивания. Многостадийное 
оценивание представляет собой определенную последовательность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных научно обоснованных 
этапов и процедур создания, предъявления и оценки результатов 
выполнения оценочных заданий аттестационного инструментария.  
В аттестационный инструментарий, помимо самих оценочных зада-
ний, включается спецификация, эталоны для оценивания ответов ат-
тестуемых, инструкции и правила проведения аттестационного испы-
тания, методики шкалирования и интерпретации результатов.

Благодаря сочетанию различных свойств и возможностей оценоч-
ных средств и многоэтапности аттестационной процедуры повыша-
ется надежность и валидность результатов, становится возможным 
оценить различные способы деятельности выпускников и сделать 
аргументированные выводы с минимальными классификационными 
ошибками. 

Результаты исследования
Определяя цели многостадийного оценивания, следует учитывать 

контекст, в котором оно рассматривается, а именно итоговую аттеста-
цию выпускников, завершивших освоение основной профессиональ-
ной образовательной программы. В этой связи на многостадийное 
оценивание будут распространяться общие и специальные цели, свя-
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занные со всеми присущими особенностями содержательного, органи-
зационно-педагогического и управленческого характера.

К числу общих целей, носящих социально значимый характер ито-
говой аттестации как для системы высшего образования, так и для об-
щества и сферы труда, относятся:

• повышение качества высшего образования и подготовки 
специалистов;

• содействие эффективному осуществлению единой государ-
ственной политики в системе высшего образования и подготов-
ки кадров;

• защита прав граждан на получение высшего образования по 
качеству не ниже установленного государством в нормативных 
документах — федеральных государственных образовательных 
стандартах или самостоятельно установленных образователь-
ных стандартах;

• сопоставимость документов о высшем образовании и квалифи-
кациях, полученных в различных образовательных организаци-
ях по одним и тем же или родственным направлениям подго-
товки и профилям;

• обеспечение преемственности требований к качеству высшего 
образования на всех его уровнях — бакалавриата, специалите-
та, магистратуры, аспирантуры;

• снижение доли субъективизма и связанной с ним несправедли-
вости традиционной аттестационной процедуры;

• предоставление всем субъектам и пользователям системы об-
разования и сферы труда объективной информации о реальном 
уровне качества подготовки специалистов и компетентности 
выпускников;

• совершенствование аттестационных процедур, в том числе ито-
говой аттестации, и системы оценивания на основе образова-
тельных измерений.

Современная ситуация в высшем образовании, характеризующаяся 
совершенствованием системы подготовки и переподготовки кадров по 
актуальным для экономики и общества научно-технологическим на-
правлениям, стандартизацией образовательных результатов (универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции) 
с одновременной вариативностью профилей обучения, разнообразием 
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учебных планов и способов решения поставленных дидактических за-
дач, цифровизацией, электронным обучением, применением дистан-
ционных образовательных технологий, искусственного интеллекта, 
нейросетей и больших данных, позволяет сформулировать к назван-
ным выше общим целям ряд специальных. Перечисленные особен-
ности проистекают из стратегических и программных документов и 
концепций — Указа Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации», поста-
новления Правительства РФ от 11.10.2023 №  1678 «Об утверждении 
Правил применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ», 
распоряжения Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-р «Об утверж-
дении Концепции подготовки педагогических кадров для системы об-
разования на период до 2030 года» и др. На многостадийное оценива-
ние распространяются следующие специальные цели:

• достижение объективности и независимости в аттестационных 
процедурах;

• повышение обоснованности решений при итоговой аттестации;
• обеспечение эффективности аттестационных процедур за 

счет методов оптимизации количества оценочных заданий и 
их трудности, что приводит к точности получаемых оценок об 
уровне компетентности аттестуемых выпускников;

• создание ситуации успеха для каждого аттестуемого выпускни-
ка благодаря дифференциации и индивидуализации процедуры 
оценивания;

• обеспечение благоприятной психологической атмосферы для 
прохождения аттестационной процедуры высокой значи-
мости, снижающей невербальное психологическое давление 
экзаменаторов.

В числе функций, которые традиционно связывают с контрольно- 
оценочной деятельностью, следует выделить только соответствующие 
целям многостадийного оценивания именно при итоговой аттестации 
выпускников в высшем образовании. Присущие педагогическому кон-
тролю и оцениванию диагностическая, обучающая, развивающая, кор-
ректирующая функции могут быть реализованы в условиях итоговой 
аттестации, если речь идет о процессах подготовки или самоподготов-
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ки к ее успешному прохождению. Действительно, для выявления про-
белов, саморегуляции, содержательной и психологической готовности 
к итоговой аттестации реализация указанных функций будет этому 
способствовать.

В случае итогового оценивания, по результатам которого делаются 
экспертные заключения об уровне сформированности компетентно-
сти каждого выпускника, его готовности к профессиональной деятель-
ности, а также принимаются решения о выставлении оценок аттеста-
ционных испытаний, присвоении квалификации и выдаче документа 
о соответствующем образовании, выделяются следующие функции: 
собственно оценочная, информационная, сравнительная и прогности-
ческая. Содержательно перечисленные функции педагогического кон-
троля и оценивания на сегодняшнем этапе развития науки и техноло-
гий следует рассматривать в залоге новых открывшихся возможностей 
обработки получаемых данных. 

Полноценное выполнение оценочной функции в итоговой аттеста-
ции способствует справедливости и доверию к получаемым оценкам, 
на снижение которых влияет субъективность тех, кто проводит оце-
нивание: педагогов, работодателей, административных работников. 
Именно развитие научной области образовательных измерений, ре-
ализация на практике положений теории тестов, в частности совре-
менной теории тестов, обеспечивают достижение специфической объ-
ективности и сопоставимости оценок по результатам прохождения 
выпускниками аттестационных испытаний. Специфическая или ин-
вариантная объективность — это одна из трех характеристик объек-
тивности вместе с процедурной и классической, которые традиционно 
рассматриваются, когда речь идет об образовательных измерениях [5; 
17; 18]. Применительно к оценочной функции многостадийного оце-
нивания следует отметить, что достижение эффекта инвариантности 
при оценивании уровня подготовленности аттестуемых и трудности 
заданий измерителя связано с применением современной теории те-
стов [20]. Согласно ее основным положениям, инвариантная объек-
тивность характеризуется тем, что на оценку каждого аттестуемого 
не влияют оценки других аттестуемых и особенности оценочного ин-
струментария, проявляющиеся в подборе по трудности заданий.

Выполнение оценочной функции современного многостадийно-
го оценивания обладает определенными особенностями, поскольку 
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оценка по его результатам:
• не сравнивает аттестуемых друг с другом за счет дифференци-

ации, переходящей в индивидуализацию, процедур предъявле-
ния заданий, окончания аттестационного испытания и предъ-
явления результатов;

• предоставляет каждому выпускнику возможность видеть про-
движение по уровням сформированности своей компетентно-
сти (от минимального к базовому и до высокого уровня сформи-
рованности компетентности) благодаря поэтапному процессу 
выполнения оценочных заданий и возможности в этой связи 
качественной интерпретации получаемой оценки;

• носит объективный и оперативный характер за счет реализа-
ции самой процедуры на основе алгоритмов современной тео-
рии тестов и предъявления результатов выполнения заданий на 
каждом этапе оценивания.

Реализация информационной функции многостадийного оценива-
ния связана со сбором данных по каждой стадии оценивания в про-
цессе аттестационного испытания (сдача государственного экзамена, 
защита выпускной квалификационной работы) выпускниками для 
анализа результатов и их корректной интерпретации. Анализ дан-
ных прохождения аттестационных испытаний необходим в первую 
очередь для сопоставления со стандартами образования — соответ-
ствие результатов освоения выпускниками образовательных про-
грамм требованиям ФГОС ВО. Кроме того, для обоснованного при-
нятия административно-управленческих решений, например, таких 
как корректировка содержания образовательной программы, измене-
ния учебного плана, отдельных рабочих программ или методического 
обеспечения дисциплин (учебных модулей), практик и пр., эти данные 
должны рассматриваться в совокупности с информацией, получаемой 
из дополнительных сведений и источников. К таковым могут отно-
ситься баллы ЕГЭ, на основании которых были зачислены абитуриен-
ты для освоения образовательной программы высшего образования; 
квалификационный уровень, качественный и количественный состав 
научно-педагогических работников, участвующих в реализации обра-
зовательной программы; материально-техническое обеспечение обра-
зовательной организации; трудоустройство выпускников прошлых лет 
и их становление и развитие в той профессиональной деятельности, к 
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которой они готовились. Другими словами, в целях мониторинга ка-
чества высшего образования и подготовки специалистов реализация 
многостадийного оценивания при итоговой аттестации создает ин-
формационную основу для анализа данных с использованием различ-
ных методов, пользователями результатов которого могут выступать 
все участники образовательного процесса, а также заинтересованные 
стороны. 

Сравнительная функция многостадийного оценивания проявля-
ется в первую очередь на уровнях управления высшим образованием 
по одинаковым или сходным профилям образовательных программ. 
Итоговая аттестация в высшем образовании не должна предусма-
тривать сравнение выпускников друг с другом, но обеспечивать со-
поставление результатов освоения образовательных программ путем 
корректного анализа входных и выходных данных об уровне подго-
товки обучающихся. В качестве выходных данных при реализации 
сравнительной функции могут использоваться результаты корректно 
проведенных образовательных измерений, начиная с использования 
стандартизированного оценочного инструментария, репрезентатив-
ной выборки выпускников по одинаковым направлениям подготовки 
и образовательным программам, обеспечения надежности и валидно-
сти и заканчивая шкалированием и интерпретацией результатов, до-
полненных ответами на профессионально разработанные анкеты, ко-
торые выявляют существенные факторы в подготовке специалистов. 
Сравнительная функция часто не принимается ни теми, кто учит, ни 
теми, кого учат, что только отчасти справедливо, хотя сами критики 
не учитывают ряд научных оснований. В действительности сравни-
вать допустимо только то, что измеряется одним и тем же инструмен-
тарием (измерителем), а результаты измерения переносятся на одну и 
ту же шкалу [13]. Сравнивать количество выпускников, получивших 
различные оценки по привычной 5-балльной шкале в двух или более 
различных вузах, которые реализовывали образовательные програм-
мы по одинаковым направлениям подготовки, будет некорректно. Это 
обусловлено и характером порядковой шкалы качественного уровня 
измерений, и отсутствием единых критериев оценивания результатов 
выполнения аттестационных испытаний, а также субъективностью 
экспертов — членов экзаменационных комиссий в этих образователь-
ных организациях. В целом для выполнения сравнительной функции 

 А. А. Малыгин



18

многостадийного оценивания при итоговой аттестации должны вы-
бираться такие группы объектов, которые гомогенны по своим ха-
рактеристикам. Начавшийся в конце первого десятилетия XXI века 
в системе высшего образования проект ФЭПО (федеральный интер-
нет-экзамен в сфере профессионального образования) можно отнести 
к случаю выполнения информационной и сравнительной функций 
оценивания в целом, но не учитывались факторы, оказывающие сме-
щение на результаты сравнения. К числу таких факторов можно отне-
сти как территориальные и социально-демографические особенности, 
так и содержательные аспекты формирования заявленных для оцени-
вания результатов обучения по конкретным учебным дисциплинам и 
модулям образовательных программ.

Роль прогностической функции многостадийного оценивания на 
сегодняшний день значительно возрастает. Это обусловлено не только 
новыми возможностями информационного обеспечения оперативной 
обработки больших данных и развития вероятностных моделей пред-
сказывания наметившихся позитивных или негативных тенденций в 
образовании. По результатам выполнения оценочных заданий разного 
уровня и формы по заданным алгоритмам и с соблюдением всех орга-
низационно-педагогических условий аттестационных процедур мож-
но с высокой долей вероятности определить и дальнейшее развитие 
образовательных программ, их востребованности абитуриентами, а 
также успех в профессиональной деятельности выпускников при их 
трудоустройстве по специальности. На основе таких прогнозных зна-
чений, которые проводятся математико-статистическими методами, 
можно принимать тактические и стратегические решения по многим 
направлениям развития высшего образования, его содержательных и 
организационных аспектов. 

Описанные функции многостадийного оценивания при итоговой 
аттестации, как правило, реализуются в сочетании друг с другом при 
определенной ведущей роли одной из них. Это зависит от того, какая 
из целей многостадийного оценивания является приоритетной и ка-
кой контекст рассмотрения результатов итоговой аттестации.

В широком смысле принципы выступают, с одной стороны, нор-
мативами, предписывающими характер той или иной деятельности, а 
с другой — являются центральными понятиями, распространяющи-
мися на все рассматриваемые процессы. Введение в процедуры ито-
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говой аттестации в высшем образовании строгих формализованных 
методов оценивания преимущественно обусловлено тем, что со сто-
роны государства и профессионального сообщества, представляюще-
го рынок труда, выдвигается новый «социальный заказ» к подготовке 
современных специалистов. Поэтому научную организацию много-
стадийного оценивания следует выстраивать на ряде основополагаю-
щих принципов, охватывающих весь процесс оценивания — от опре-
деления компетенций и компетентности как подлежащих измерению 
конструктов до анализа данных и интерпретации результатов с целью 
принятия обоснованных классификационных решений. Соблюдение 
таких принципов будет способствовать повышению эффективности 
самих аттестационных процедур (испытаний).

Помимо общедидактических, ставших уже классическими, принци-
пов оценивания при итоговой аттестации, которые распространяются 
и на многостадийное оценивание, таких как объективность, незави-
симость, научность, релевантность, достоверность, справедливость 
и эффективность, предлагается дополнить данный перечень рядом 
специальных принципов. К их числу относятся дифференциация, инди-
видуализация, последовательность, критериальность, открытость, 
сочетание количественного и качественного уровней образовательных 
измерений, кумулятивность.

Первые два нормативных принципа — объективности и независи-
мости — установлены в статье 59 «Итоговая аттестация» 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [9], а также согласуются с раз-
витием в нашей стране системы независимой оценки квалификаций 
[8].

Принцип объективности в многостадийном оценивании, строя-
щемся на образовательных измерениях, связан с неизбежным суще-
ствованием ошибки измерения. Согласно классическому пониманию, 
величина ошибки измерения определяется как разность между наблю-
даемым и истинным баллом аттестуемого [17]. Тем самым этот прин-
цип предполагает минимизацию такой ошибки, которая может носить 
характер случайной или систематической. К появлению ошибок систе-
матического характера приводят некачественно разработанный оце-
ночный инструментарий и задания в нем, процедуры его применения, 
нарушения методик сбора данных и их интерпретации. Случайные 
ошибки измерения возникают в результате поведения аттестуемых 
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или экзаменаторов. Различные действия как тех, так и других во время 
аттестационной процедуры будут приводить к снижению объективно-
сти, а значит, снижению надежности результатов и повышению вели-
чины случайной ошибки. Ее минимизация может достигаться различ-
ными методами — от полного исключения экзаменаторов из процесса 
и перевод аттестационной процедуры в компьютерный формат с ав-
томатизированной обработкой результатов до применения методов 
коллегиальной (экспертной) оценки, строгого соблюдения разрабо-
танных инструкций по оцениванию результатов выполнения заданий 
и др. В целом число факторов, которые влияют на увеличение ошибки 
измерения, достаточно велико даже в тех случаях, когда применяются 
специальные математические методы и модели измерения современ-
ной теории тестов.

Принцип независимости в условиях проведения итоговой аттеста-
ции рассматривается прежде всего с позиции, кто оценивает, делает 
выводы и принимает решения. Речь идет о подходах к формированию 
аттестационной комиссии, которую возглавляет независимый по от-
ношению к образовательной организации председатель. Его кандида-
тура, как правило, утверждается учредителем по представлению самой 
организации. Также в состав аттестационной комиссии должны вхо-
дить представители работодателей, заинтересованных в беспристраст-
ной оценке уровня компетентности выпускников и отборе их для 
профессиональной деятельности. Другими словами, независимость 
обеспечивается тем, что уровень компетентности выпускника оцени-
вают не те, кто его обучал и формировал компетенции, а внешние по 
отношению к аттестуемому и образовательной организации эксперты. 

Принцип научности многостадийного оценивания предписывает 
организацию и проведение его строго в соответствии с выбранной ос-
новой — образовательными измерениями. Эти основы предусматри-
вают выполнение ряда обязательных требований разработки и при-
менения оценочного инструментария для аттестационной процедуры 
[12]. Согласно принятым правилам, выделяют пять таких этапов: 

1) этап целеполагания, заключающийся в выборе подлежащего из-
мерению конструкта, определения выборки аттестуемых и содержа-
тельной области, описывающей этот конструкт;

2) этап конструирования заданий инструментария и обоснование 
их качества;
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3) этап апробации всех разработанных заданий инструментария с 
последующей математико-статистической обработкой данных и кор-
ректировкой заданий;

4) этап применения инструментария для оценивания аттестуемых и 
шкалирование результатов;

5) этап интерпретации полученных результатов выполнения зада-
ний экзаменуемыми в соответствии с установленными критериальны-
ми баллами (стандарты прохождения аттестационных испытаний) и 
принятие классификационного решения в отношении каждого атте-
стуемого выпускника (аттестован — не аттестован).

Принцип релевантности нацелен на согласованность получаемых 
на основе многостадийного оценивания результатов об уровне сфор-
мированности компетентности выпускников с заявленными целями 
реализуемой образовательной программы. Интерпретация результа-
тов аттестации согласно данному принципу рассматривается по отно-
шению к различным уровням принятия обоснованных решений. Так, 
если итоговая аттестация проводится по единой методологии и тех-
нологии для всех образовательных программ из общей укрупненной 
группы специальностей и направлений или общего направления под-
готовки, то данный принцип нацеливает на решение задач управления 
качеством подготовки специалистов по определенным профилям. Как 
отмечалось выше, это способствует созданию единого образователь-
ного пространства и выработке общего понимания целей и результа-
тов высшего образования. Принцип релевантности означает сквозную 
согласованность как с общими направлениями развития образования, 
устанавливаемыми нормами, правилами на уровне государства, так и 
с потребностями конкретных университетов и структурных подразде-
лений, отвечающих за содержание подготовки, формирование единых 
образовательных результатов (универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций) и вырабатывающих согласованные с работодателя-
ми формулировки профессиональных компетенций в увязке с профес-
сиональными стандартами. 

Принцип достоверности регламентирует получение неискаженной 
информации о результатах итоговой аттестации выпускников и уров-
ня сформированности их компетентности. Этим результатам должны 
доверять не только те, кто непосредственно участвует в аттестацион-
ных процедурах, но и другие пользователи, включая профессиональ-
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ные и общественные объединения, органы управления и надзора за 
образованием. Достоверность связана с выбором таких технологий, а 
вместе с ними и методов, инструментария оценивания, которые не вы-
зывают противоречивых мнений и позволяют получать объективные 
оценки [6].   

Принцип справедливости в оценивании — один из достаточно 
сложно реализуемых. Часто, хотя и неверно, справедливость отож-
дествляют с принципом равенства обучающихся на получение бес-
пристрастной и непредвзятой оценки. Данный принцип предписывает 
получение по результатам выполнения аттестационного испытания 
оценки, которая будет не случайным образом на условиях везения или 
невезения получена аттестуемым выпускником, а, напротив, соответ-
ствовать всем тем усилиям при освоении образовательной програм-
мы, которые прилагал студент на протяжении всего периода обучения 
[4; 14]. В такой ситуации многостадийное оценивание будет в полной 
мере содействовать реализации данного принципа. 

Принцип эффективности регламентирует выбор таких технологий 
многостадийного оценивания на основе образовательных измерений, 
которые обеспечивают полноценную реализацию всех функций при 
итоговой аттестации и при этом оптимизируют затрачиваемые ресур-
сы (временные, финансовые, трудовые).

В настоящее время указанные принципы, часть которых в полной 
мере, а другая часть частично реализуется в аттестационных проце-
дурах, следует дополнить рядом специальных, на которых базируется 
многостадийное оценивание, повышая его состоятельность на экзаме-
нах высокой значимости.

Принцип дифференциации относится как к самим аттестуемым, так 
и к установлению и определению уровней компетентности выпускни-
ков, завершивших освоение образовательной программы. В первом 
случае предписывается разделение аттестуемых в начале аттестацион-
ного испытания на первой стадии оценивания, когда каждому из них 
предъявляется отдельный набор заданий, подобранный в заданном 
интервале трудности и оптимальной по уровню подготовленности 
каждого испытуемого. Компетентность как интегративное понятие, 
включающее в себя совокупность необходимых к освоению обучаю-
щимся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, также предусматривает ее сформированность у каждого 
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выпускника на определенном уровне. Поэтому такая дифференциация 
должна выполняться и быть заранее известна всем участникам итого-
вой аттестации.

Принцип индивидуализации тесно связан с принципом дифферен-
циации и предполагает, что процесс оценивания, проходящий в не-
сколько стадий, за счет разделения всех аттестуемых по уровню их 
подготовленности проходит в дальнейшем в индивидуальном режиме. 
Это означает, что выпускники выполняют задания, которые предъяв-
ляются им с учетом результатов выполнения предыдущего задания. 
Другими словами, первый этап оценивания — это компьютерный 
формат предъявления заданий по специальным алгоритмам, учитыва-
ющим успешность выполнения заданий и уровень подготовленности 
каждого аттестуемого. Оценки, полученные в результате выполнения 
заданий первого этапа, определяют переход к следующему этапу оце-
нивания, уровень трудности которого выше и соответствует другому 
уровню компетентности. И при этом в качестве обязательного условия 
учитывается готовность выпускника переходить к следующей стадии 
оценивания. 

Принцип последовательности предполагает поэтапный переход 
аттестуемого в режиме многостадийного оценивания — от выполне-
ния обязательных заданий, соответствующих минимальному уровню 
компетентности, до высокого уровня компетентности, на котором не-
обходимо доказать степень своей готовности к решению профессио-
нальных задач.

Принцип критериальности означает обязательное наличие стан-
дарта выполнения (порогового балла) или критериального балла 
(критерия) для каждого этапа оценивания, позволяющего отнести ат-
тестуемого выпускника к одной из двух категорий — аттестован или 
не аттестован — для каждого уровня компетентности. Этот принцип 
способствует преодолению пороговых баллов каждым аттестуемым 
благодаря четко определенным границам аттестации для каждого эта-
па оценивания.

Принцип открытости должен пониматься всеми участниками ат-
тестационных процедур однозначно. Он предполагает право каждого 
выпускника заранее познакомиться с правилами проведения много-
стадийного оценивания, пройти пробное оценивание, знать специ-
фикацию (план) оценочного инструментария для аттестационного 
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испытания, критерии определения уровня компетентности и правил 
перевода (шкалирование) получаемых оценок в традиционную пяти-
балльную шкалу отметок.

Принцип сочетания количественного и качественного уровней об-
разовательных измерений предписывает при организации многоста-
дийного оценивания выбор определенной схемы сочетания методов 
измерений, определение типа модели, построение дизайна измерения, 
дифференцированную обработку данных с учетом различных уров-
ней измерения для их последующей интеграции при интерпретации 
и принятии обоснованных классификационных решений по каждому 
аттестуемому выпускнику.

Принцип кумулятивности в многостадийном оценивании пред-
полагает накопление информации о выполнении аттестуемым оце-
ночных заданий на каждом этапе, соответствующем определенному 
уровню компетентности, и ее вклад в общую итоговую оценку по ре-
зультатам прохождения всего аттестационного испытания. Данный 
принцип содействует обоснованности решений при аттестации в усло-
виях постепенного нарастания трудности каждой стадии оценивания.

Соблюдение указанных принципов при организации многостадий-
ного оценивания на основе образовательных измерений при итоговой 
аттестации существенным образом изменяет форму и содержание 
аттестационных испытаний, минимизируя основания для получения 
неправдоподобных и противоречивых результатов об уровне компе-
тентности выпускников.

Алгоритм реализации на практике сформулированных целей, 
функций и принципов многостадийного оценивания представлен на 
рис. 1. Именно за счет нескольких стадий оценивания, предусматрива-
ющих применение разнообразных оценочных средств на каждом этапе 
сообразно выделяемому уровню сформированности компетентности 
(минимальному — «удовлетворительно», базовому — «хорошо», вы-
сокому — «отлично»), обеспечивается повышение надежности, валид-
ности и аутентичности результатов аттестуемых выпускников. Такая 
технология многостадийного оценивания, выстраиваемая на описан-
ных выше методологических основаниях, в полной мере применима 
к аттестационному испытанию с высоким уровнем принятия реше-
ний — государственному экзамену.

Многостадийное оценивание при итоговой аттестации...  
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Рисунок 1. Алгоритм многостадийного оценивания

Так, на первом этапе, который содержит задания репродуктивно-
го характера для оценки знаний и умений, необходимых выпускнику 
для выполнения трудовых действий, проводится компьютерное тести-
рование на основе современной теории тестов с критериально-ори-
ентированным подходом к интерпретации результатов [15]. В случае 
успешного преодоления критериального балла аттестуемый будет от-
несен к минимальному уровню компетентности (оценка «удовлетво-
рительно»), после чего он может приступать к выполнению заданий 
второго этапа оценивания. На этой стадии выпускнику предлагается 
выполнить квазипрофессиональные ситуационные задачи поискового 
характера [11]. При успешном выполнении необходимого количества 
заданий (также устанавливается критериальное значение (балл) для 
второго этапа) выпускник будет отнесен к категории аттестованных 
и соответствовать базовому уровню сформированности компетент-
ности (оценка «хорошо»). Третья стадия оценивания соотносится с 
высоким уровнем сформированности компетентности выпускника и 
предусматривает свободное собеседование на заданную тему с члена-
ми государственной экзаменационной комиссии. При успешном про-
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хождении такой формы оценивания, которая может быть дополнена 
портфолио из работ выпускника, выставляется оценка «отлично». 
Декомпозиция многостадийного оценивания на примере образова-
тельной программы «Психология образования» по направлению под-
готовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» представ-
лена на рис. 2.

Рисунок 2. Декомпозиция многостадийного оценивания (на примере 
образовательной программы «Психология образования» по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»)

Заключение
Представленные в статье цели, функции и принципы многостадий-

ного оценивания для аттестационной процедуры (государственного/
итогового экзамена) служат методологическими основаниями для 
обеспечения обоснованных классификационных решений об уровне 
сформированности компетентности выпускника. В условиях итоговой 
аттестации, когда оцениваются результаты освоения обучающимися 
образовательной программы, то есть всей совокупности универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, или, 
другими словами, уровня сформированности компетентности, важно 
обоснованно классифицировать всех выпускников на аттестованных 
и неаттестованных и, кроме того, выставить оценку. Согласно уста-
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новленным нормам, сегодня определена следующая градация оценок: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Эта традиционная система оценок, называемая пятибалльной, вполне 
соответствует и самой идее классификации выпускников на тех, кто 
аттестован и не аттестован, и возможности выставления оценок. При 
этом необходимо учитывать, что нормативно установленные катего-
рии оценок относятся к качественному уровню измерений и не допу-
скают многих математических операций (например, нахождение сред-
него значения и др.).  

Обеспечить обоснованные классификационные решения при ито-
говой аттестации и выставление оценок, которые бы отвечали таким 
характеристикам, как надежность, валидность и аутентичность, воз-
можно, если обратиться к методологическим основаниям, базирую-
щимся на бипарадигмальном подходе и теории тестов. 
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Аннотация. В статье акцентируется актуаль-
ность развивающихся понятий «педагогическое 
проектирование», «компетенция педагогического 
проектирования» в русле профессионального об-
разования в системе СПО с учетом современных 
реалий. Рассматриваются различные трактовки 
дефиниции «педагогическое проектирование». 
Авторами уделяется особое внимание методоло-
гическим аспектам формирования компетенции 
педагогического проектирования у студентов пе-
дагогического колледжа: учету принципов, усло-
вий, наличию мотивации у обучающихся и логике 
выстраивания процесса обучения проектировать 
образовательный процесс. В контексте анализа 
данного вопроса, основываясь на обновленные 
требования ФГОС СПО, авторы статьи полагают, 
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что компетенция педагогического проектирования является осново-
полагающим критерием профессионализма специалистов в условиях 
ускоренного развития технологий и трансформации образования.

Ключевые слова: проектирование, педагогическое проектирование, 
объекты педагогического проектирования, компетенция, компетен-
ция педагогического проектирования, профессиональная подготовка 
студентов
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Abstract: The article emphasizes the relevance of the developing concepts 
of “pedagogical design”, “pedagogical design competence” in the context of 
vocational education in the secondary vocational education system, taking 
into account modern realities. Various interpretations of the definition of 
“pedagogical design” are considered. The author pays special attention to the 
methodological aspects of developing the competence of pedagogical design 
among students of a pedagogical college: taking into account the principles, 
conditions, the presence of motivation among students and the logic of build-
ing the learning process to design the educational process. Based on the re-
quirements of the updated Federal State Educational Standards for Secondary 
Professional Education, it is concluded that the competence of pedagogical 
design is a fundamental criterion for the professionalism of specialists in the 
context of the accelerated development of technology and the transformation 
of education.
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Проектирование охватывает различные сферы деятельности че-
ловека. В современном обществе чаще всего используются сочетания 
слов «техническое проектирование», «архитектурно-строительное». 
Процессы таких видов проектирования осуществляют специалисты 
по разработке систем и конструкций гражданского, промышленного 
строительства, военных объектов, автомобильных дорог, аэродромов. 
Иными словами, их называют инженерами-проектировщиками. Так, 
в 2016 году создана гильдия проектировщиков, деятельность которой 
заключается в обмене опытом оформления технической документа-
ции по требованиям принятых стандартов, проведении конференций 
по актуальным вопросам проектирования, написании исследователь-
ских статей. Принимая во внимание сущность технического проекти-
рования, отметим, что его объекты отнюдь не динамичны во времени. 
Материалы, конструкции, расчеты, чертежи, эскизы стремительно не 
трансформируются. В противовес объектам совершенно другого про-
ектирования, так называемого педагогического. 

В настоящее время педагогическое проектирование все глубже 
проникает в современную систему образования. В этой связи в педа-
гогической отрасли все интенсивнее набирает обороты методология 
проектирования. Процесс педагогического проектирования требует 
специальной подготовки, в ходе которой студенты должны научиться 
проектировать не только образовательный процесс и внеурочную де-
ятельность, но и предвидеть ожидаемые результаты, будущие измене-
ния, преобразования. 

На данный момент в педагогической отрасли ясно обозначилась 
мысль: один из действенных инструментов будущих педагогов являет-
ся проектирование, которое становится основополагающим критерием 
профессионализма специалиста. Так, в обновленных федеральных го-
сударственных образовательных стандартах среднего профессиональ-
ного образования, утвержденных приказами Министерства просве-
щения Российской Федерации в 2022 и 2023 годах, по специальностям:

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» перечислены про-
фессиональные компетенции, в совокупности составляющие проекти-
ровочную компетенцию будущего учителя:

– ПК 1.1. Проектировать процесс обучения на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных 
образовательных программ начального общего образования;
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– ПК 3.1. Проектировать и реализовывать современные програм-
мы воспитания на основе ценностного содержания образовательного 
процесса;

– ПК 4.1. Проектировать, организовывать и контролировать про-
цесс изучения иностранного языка в начальных классах на основе 
ФГОС, примерных основных образовательных программ начального 
общего образования;

– ПК 4.1. Проектировать, организовывать и контролировать про-
цесс изучения информатики в начальных классах на основе ФГОС, 
примерных основных образовательных программ начального общего 
образования;

– ПК 4.1. Проектировать, организовывать и контролировать про-
цесс изучения дисциплин художественно-эстетического цикла в на-
чальной школе на основе ФГОС, примерных основных образователь-
ных программ начального общего образования;

– ПК 4.1. Проектировать, организовывать и контролировать про-
цесс изучения родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в начальной школе на основе ФГОС, примерных основных 
образовательных программ начального общего образования педагога 
[17; 23];

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» перечисле-
ны профессиональные компетенции, составляющие в целом проекти-
ровочную компетенцию педагога дополнительного образования: 

– ПК 2.5. Проектировать образовательный процесс на основе до-
полнительной образовательной программы;

– ПК 4.1. Проектировать образовательный процесс на основе пред-
профессиональных программ;

– ПК 4.1. Проектировать образовательные ситуации, направлен-
ные на эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-патриотиче-
ское, трудовое воспитание детей и молодежи;

– ПК 4.2. Проектировать образовательные ситуации, обеспечива-
ющие реализацию досуговой деятельности детей, подростков, молоде-
жи в сфере молодежной политики педагога [16; 24].

Таким образом, обновленные ФГОС среднего профессионально-
го образования предъявляют одно из требований к будущим педаго-
гам — сформированность компетенции проектирования. В связи с 
этим актуализируется профессиональная подготовка студентов по ов-
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ладению ими компетенцией педагогического проектирования. 
Еще несколько лет назад формулировки вышеназванных компетен-

ций имели вместо понятия «проектирование» привычное для нас сло-
во «планирование». Сейчас, в эпоху ускоренного развития технологий, 
расширяются границы планирования. Педагогический процесс стано-
вится технологичным. Согласно вызовам быстро меняющегося мира, 
современное образование, опираясь на приоритетные дидактические 
основания, диктует новые требования к планированию, вернее к про-
ектировочной деятельности педагога [26].

Необходимо отметить, что научную категорию «педагогическое 
проектирование» ввел А. С. Макаренко. Поэтому следует признать, 
что первично это понятие появилось в процессе организации воспита-
тельной деятельности. По мнению Макаренко, педагогу нужно иметь 
представление о том, какими личностными качествами должны обла-
дать воспитанники. Значит, он должен спроектировать воспитатель-
ную работу, прогнозируя будущий результат, так, как строитель гото-
вит проект при замысле строительства дома [12]. 

Позднее, в 70-е годы XX века, Н. В. Кузьминой был выделен в со-
ставе педагогической деятельности проектировочный компонент. 
Вследствие этого терминологический аппарат педагогики пополнился 
новым термином — «проектировочная деятельность учителя». 

Далее в 1989 году благодаря В. П. Беспалько появился в России 
первый самостоятельный труд по педагогическому проектированию 
под названием «Слагаемые педагогической технологии». В скором 
времени сущность дефиниции «педагогическое проектирование» 
конкретизировали в своих научных работах известные отечествен-
ные исследователи: Ю. К. Бабанский, С. Я. Батышев, В. С. Безрукова, 
В. А. Болотов, С. С. Ермолаева, Н. К. Зотова, Е. И. Исаев, Е. С. Заир-
Бек, Л. Д. Махмутова, Г. Е. Муравьева, А. М. Новиков, В. А. Сластенин, 
В. И. Слободчиков, И. А. Колесникова, М. М. Поташник, Н. О. Яковлева 
и др. 

По мнению В. П. Беспалько, у педагогики есть возможность про-
ектировать, а затем осуществлять образовательный процесс с гаран-
тированным эффектом [3]. Г. Е. Муравьева, рассуждая о педагогиче-
ском проектировании, считает, что это действие подготовительного 
характера, при котором создается представление об объекте, пока еще 
не существующем [13]. В. С. Безрукова предлагает трактовку педаго-
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гического проектирования как предварительную разработку осново-
полагающих деталей будущей деятельности [2]. Л. Д. Столяренко до-
полняет суть педагогического проектирования мыслью о том, что оно 
является разработкой будущих этапов предполагаемой деятельности 
не только между обучающимися и педагогами, но и родителями [20]. 
Е. С. Заир-Бек считает, что педагогическое проектирование — это на-
учное прикладное направление педагогики, направленное на реали-
зацию поставленных задач в современных образовательных системах 
[7]. Ю. И. Дорошенко и С. И. Дорошенко представляют педагогическое 
проектирование как отрасль педагогического знания, характеризуя ее 
эпитетами «молодая и интенсивно развивающаяся» [6]. М. А. Попова 
рассматривает педагогическое проектирование не только с позиции 
науки, но и искусства. Исследователь признается, что «выходящий из 
рук педагога проект должен быть красивым, гармоничным, способным 
производить впечатление на каждого участника его реализации. Не 
зря в ходе проектирования некоторые педагоги предусматривают ис-
пользование музыкальных записей, юмора, продумывают даже стиль 
своей одежды» [14, с. 159].

С философской позиции исследователи Л. Тондл, И. Пейша утвер-
ждают, что процесс проектирования, имеющий целенаправленный 
характер, моделирует представление о предстоящей деятельности, ко-
торая предназначена для удовлетворения потребностей и личности, и 
общества в целом [22].

С точки зрения развития личности М. С. Каган метко выразил 
мысль, что каждый индивидуум в своей жизни тоже проектирует са-
мого себя в будущем, причем он видит себя в мечтах как идеальный 
образ [8]. 

Итак, педагогическое проектирование отождествляется с одним из 
видов деятельности, заключающейся в планировании педагогического 
сценария с наполнением его содержанием, методическим инструмен-
тарием. Это начальная стадия деятельности педагога перед будущим 
воплощением заранее продуманного замысла. 

При любом проектировании, безусловно, осуществляется созда-
ние и преобразование объекта, процесса, отвечающих заданным, же-
лаемым свойствам. Анализируя природу технического, строительно-
го и педагогического проектирования, можно выявить ряд сходных 
принципов: 
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• решение актуальной проблемы в результате создания продукта 
проектирования; 

• последовательность, этапность процесса проектирования;
• системность проектировочного процесса; 
• подчинение результата проектирования потребностям и инте-

ресам человека, а значит, в целом ориентирование на массовость.
Но в сравнении с техническим и строительным проектированием 

педагогическое проектирование имеет такие объекты, которые по сво-
ей сути порой непредсказуемы. В точности не предугадать и математи-
чески не рассчитать действия, реакции обучающихся или, к примеру, 
результаты контроля знаний в классе. Порой школьник с высоким ка-
чеством знаний выполняет работу на низкий балл. Причины такой си-
туации разные: не справился с волнением, плохо себя чувствовал, был 
расстроен… Таким образом, варианты протекания педагогической си-
туации предусмотреть весьма сложно. Но спрогнозировать возможно. 
По рекомендации А. Б. Тишко при педагогическом проектировании 
учителю нужно мысленно поставить себя на место ученика и спрогно-
зировать и поведение, и чувства ребенка [15]. 

Отечественные исследователи выдвинули несколько классифика-
ций видов педагогического проектирования. В частности, И. А. Колес-
никова предложила такие виды, как: 1) социально-педагогическое;  
2) психолого-педагогическое; 3) образовательное проектирование [10].

Г. П. Щедровицкий определил два вида педагогического проектиро-
вания: 1) адаптация к социальной среде, ее условиям (своеобразный 
способ ответа педагогов на социальные вызовы образованию); 2) усо-
вершенствование, преобразование среды в соответствии со своими 
ценностями, целями, убеждениями [27].

 Исследователи Ю. И. Дорошенко и С. И. Дорошенко полагают, что 
педагогическое проектирование разветвляется на проектирование 
процесса обучения (дидактическое проектирование) и проектирова-
ние воспитательной деятельности [6].

В ходе педагогического проектирования находят отражение прин-
ципы, которые регулируют проектировочную деятельность студентов.

1. Принцип пошаговости. При проектировании каждое действие 
шаг за шагом переходит в следующее действие, соблюдая при этом ло-
гику выстраивания.

2. Принцип нормирования, который ясно обозначает обязатель-
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ность прохождения этапов, регламентированных процедур при созда-
нии проекта.

3. Принцип культурной аналогии позиционируется с наполне-
нием содержания будущего проекта ценностными ориентирами, куль-
турными образцами. 

4. Принцип продуктивности, которому свойственны практиче-
ское значение, прикладная значимость.

5. Принцип обратной связи находит отражение в получении 
информации о результативности действий для последующего их 
корректирования.

6. Принцип прогностичности позволяет осмыслить будущее со-
стояние объекта.

7. Принцип саморазвития активизирует постановку новых задач 
для последующего развития компетенции педагогического проектиро-
вания. Углубляясь в теоретические аспекты понятия «педагогическое 
проектирование», И. А. Колесникова определила четыре уровня [10]: 

1) концептуальный уровень проектирования, судя по названию, 
представляет концепции, модели масштабных программ и проектов, 
которые являются методологической основой для разработки анало-
гичных продуктов (к примеру, концепция педагогического проектиро-
вания образовательных систем);

2) содержательный уровень проектирования ориентирован на 
получение продукта с такими свойствами, которые соответствуют ус-
ловиям, образовательной среде и функциональному назначению (на-
пример, учебный план для специальности 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах с правом преподавания удмуртского языка», про-
грамма школы с валеологическим направлением);

3) технологический уровень проектирования направляет на опи-
сание способа действий посредством алгоритмизации (технология 
развития критического мышления через чтение и письмо, методика 
коллективного творческого дела, технология проблемного обучения);

4) процессуальный уровень актуален при наполнении продукта 
дидактическим инструментарием для его прикладного применения 
(методические разработки урока, экскурсии, внеклассное дело, роди-
тельское собрание, сценарий проведения литературного праздника).

Как было отмечено, в настоящее время в обновленных федеральных 
государственных стандартах среднего профессионального образова-
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ния по направлениям подготовки будущих педагогов присутствует 
профессиональная компетенция — педагогическое проектирование, 
являющееся одним из обязательных видов профессиональной дея-
тельности педагога. Следовательно, ясно обозначилась потребность в 
подготовке будущих педагогов, владеющих компетенцией педагогиче-
ского проектирования. В условиях компетентностного подхода совре-
менного образования появилось еще одно понятие — «компетенция 
педагогического проектирования». В связи с этим возникает необхо-
димость внести ремарку, что начальные знания в отечественной пе-
дагогической науке о сущностной характеристике дефиниции «ком-
петенция» внесли Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова и др. 

На современном этапе это понятие трактуется многогранно. 
Е. В. Кетриш размышляет, что компетенция является совокупностью 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для эф-
фективной профессиональной деятельности [9]. А. В. Хуторской пола-
гает, что компетенция представляет собой круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом; это не-
которое отчужденное, заранее заданное требование к подготовке че-
ловека [25].

В рамках модернизации среднего профессионального образования 
в ФГОС СПО за последние два года обозначилось одно из требова-
ний — формирование у студентов профессиональной компетенции 
педагогического проектирования, которая является развивающейся 
областью научного знания. Проблеме формирования компетенции пе-
дагогического проектирования у студентов посвящены научные тру-
ды Ю. В. Вайнштейн, Е. В. Кетриш, Г. А. Лебедевой, Н. А. Птицына, 
О. В. Тарасюк. В частности, Е. В. Кетриш исследует вопрос овладе-
ния студентами компетенцией проектирования во время педаго-
гической практики. Ю. В. Вайнштейн, Г. А. Лебедева, О. В. Тарасюк, 
Н. А. Птицына рассматривают процесс формирования компетенции в 
русле проектирования учебных занятий в профессионально-педагоги-
ческом вузе [4; 9; 11; 18; 21]. Однако проблема формирования у студен-
тов педагогического колледжа компетенции проектирования пока не 
являлась предметом отдельного исследования.

В системе среднего профессионального образования педагогиче-
ский колледж — это образовательное учреждение, которое готовит 
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специалистов среднего звена для осуществления педагогической де-
ятельности по определенной специальности. Педагогический кол-
ледж — это важное звено системы образования, площадка, позволяю-
щая готовить педагогические кадры, овладевшие общекультурными и 
профессиональными компетенциями, отвечающими запросам совре-
менного общества, вызовам времени и  прогнозам будущего [5].

Каким же должен быть выпускник колледжа, овладевший рассма-
триваемой нами компетенцией педагогического проектирования? 

1. Умеющим ставить понятные, достижимые, значимые для обу-
чающихся цели и задачи, отбирать универсальные учебные действия, 
структурированно планировать педагогический процесс, грамотно на-
полняя его дидактическим инструментарием.

Следует учесть, что объектами педагогического проектирования 
являются процесс обучения, внеурочное занятие, педагогическая си-
туация, разработанные специалистом, наполненные дидактическими 
средствами: содержанием, методами, приемами, формами взаимодей-
ствия учителя и детей, а также учителя и родителей, организацией кон-
троля и самоконтроля, обратной связи, рефлексии. 

Согласно результатам опроса, проводимого среди обучающихся 
третьего курса БПОУ Удмуртской Республики «Можгинский педаго-
гический колледж имени Т. К. Борисова», на проектирование одно-
го урока в ходе практики пробных уроков ими затрачивается от 5 до  
6 часов. Из числа опрашиваемых студентов-практикантов 79% призна-
лись, что когда составляют технологическую карту будущего урока, то 
испытывают трудности при разработке затруднительной ситуации. 

К примеру, учитель задает детям проблемный вопрос, на который 
получает несколько мнений-ответов. В результате обучающиеся начи-
нают чувствовать нехватку знаний, «болевую точку», разногласие. Кто 
же прав? Чей ответ ближе к истине? Следовательно, у школьников по-
вышается неподдельный интерес к изучению новой темы, появляется 
потребность во что бы то ни стало решить проблему, а значит, выйти 
из затруднительной ситуации. 

2. Умеющим видеть суть темы, ключевые понятия, проблемы и спо-
собным спланировать изучение основных тематических тезисов. 

Студенты-практиканты педагогического колледжа безошибочно 
считают, что при получении темы пробного урока или внеурочного 
занятия необходимо выделить основные понятия, умозаключения по 
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новой теме, порой разработать схемы, рисунки, позволяющие школь-
никам усвоить новый материал.

3. Умеющим критически отбирать содержание учебного, воспита-
тельного занятия.

Приведем пример о важности наличия критического мышления при 
проектировании образовательного процесса. Как показывает практи-
ка, в бесконечном поле интернета представлено множество методиче-
ских разработок уроков. Так, при подготовке к уроку литературного 
чтения в 3-м классе по теме «О. Полонский «Муравьиное царство» на 
первой странице одной из поисковых систем учитель или студент най-
дет 14 конспектов уроков по данной теме.  Бездумное копирова-
ние информационного материала этих представленных уроков без 
включения критического мышления действия педагога или студен-
та-практиканта приведет к фактической ошибке и впоследствии к 
интеллектуальному заблуждению младших школьников. Нами выяв-
лено, что в большинстве разработанных и представленных в интер-
нете разными учителями конспектов урока литературного чтения по 
данной теме при ознакомлении со сведениями об авторе произведения 
«Муравьиное царство» речь идет совершенно о другом человеке —  
о Якове Полонском, представителе русской литературы XIX века. А ав-
тор рассказа «Муравьиное царство» — Олег Полонский, современный 
писатель. Произошла путаница, которую многие авторы спроектиро-
ванных уроков даже и не заметили. Совершенно непохожие личности 
из разных веков подменены друг другом.

Следовательно, можно сделать уверенный вывод, что для эффек-
тивной подготовки учителя к уроку в условиях обилия методического 
контента важно осознанное, критическое отношение к информации  
в пространстве интернета.

4. Умеющим методически грамотно составлять технологическую 
карту урока, внеурочного занятия, родительского собрания с учетом 
возрастных особенностей аудитории, воспитательной ценности содер-
жания, возможностей здоровьесбережения субъектов педагогическо-
го процесса.

5. Умеющим заранее предусмотреть условия, необходимые для реа-
лизации спроектированного педагогического процесса.

6. Умеющим анализировать профессиональную проектировочную 
деятельность и прогнозировать пути ее совершенствования.
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7. Готовым постоянно повышать свой профессиональный уровень 
проектирования.

8. Упорным в доведении начатого дела до конца.
Данные проектировочные качества у студентов колледжа будут 

приращиваться постепенно, поэтапно, в течение всего периода про-
фессионального обучения. Отправной точкой вектора формирования 
проектировочной компетенции у студентов педагогического колледжа 
является мотивационная готовность к проектированию. 

Мотивационная готовность выражается в развитии потребности у 
студентов сконструировать ожидаемый результат и восполнить лич-
ностный ресурс. Причем через усилия, стремления и такие личност-
ные качества, как целеустремленность, ответственность, активность. 
Важна и педагогическая поддержка обучающихся со стороны пре-
подавателей. «Мотивация не возникает самопроизвольно, ее созда-
ние — задача и признак мастерства преподавателя», — подчеркивает 
В. П. Беспалько [3, с. 98]. 

Также важна логика построения поэтапной работы по овладению 
будущими педагогами компетенцией проектировать образовательный 
процесс. Этапность обучения студентов проектированию рассматри-
вается исследователями с разных позиций. Е. С. Заир-Бек предлагает 
логику в следующем порядке: определение замысла — разработка стра-
тегических действий — формулировка задач — выработка условий для 
реализации поставленных задач — наличие обратной связи — оценка 
и анализ [7]. В свою очередь, В. В. Сериков рекомендует начать с цели, 
затем должно быть продумывание действий, условий, ведущих к но-
вообразованиям, далее формулировка обобщенной характеристики 
педагогической ситуации и структурирование процесса с подбором 
педагогических средств, наконец, прогнозирование вариантов поведе-
ния педагога и диагностика, анализ результатов [19]. В. С. Безрукова 
рассматривает трехэтапную структуру: моделирование с формулиров-
кой целей, проектирование с разработкой модели, конструирование с 
детализацией процесса [2]. Г. Е. Муравьева считает, что процесс обуче-
ния студентов проектированию образовательного процесса включает 
пять этапов: пропедевтический, информационный, формирующий, 
адаптационный, рефлексивный. Необходимо начать проектирование 
с конкретизации целей, затем перейти к составлению технологических 
способов обучения, то есть системы методов и приемов учебно-позна-
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вательной деятельности обучающихся, затем создание общей модели 
проектируемого образовательного процесса с подбором необходимого 
материально-технического оснащения, далее проигрывание будущего 
процесса, установление и уточнение пространственно-временных ха-
рактеристик процесса и, наконец, документальное оформление проек-
та [13].

На начальном этапе проектирования студентам педагогического 
колледжа необходимо наметить рефлексивные вопросы: 

1) для чего проектировать?
2) для кого проектировать?
3) с помощью каких средств проектировать?
4) при каких условиях будет реализация продукта процесса 

проектирования?
5) какие преимущества продукта процесса проектирования?
6) в чем заключается «проблемный узел» в содержании процесса пе-

дагогического проектирования?
7) как получить положительный результат? 
Студентам важно осознать цель на начальном этапе формирования 

проектировочной деятельности: обучиться различным видам проекти-
рования, среди которых процесс обучения (урок, экскурсия и др.), вне-
урочное занятие (праздник, игра, конкурс и др.), родительское собра-
ние, самообразование (индивидуальная траектория, информационная 
карта самообразования и др.). Как полагает Г. Е. Муравьева, проекти-
рование образовательного процесса определяется знанием цели, задач 
и смысла педагогического проектирования и знанием возможности, 
способности к преобразованию личности обучающихся [13]. В контек-
сте анализа и обобщения опыта методистов-практиков педагогических 
колледжей проектировочная деятельность строится в следующей ло-
гике: мотивы — цель — средства — способы — действия — результат. 

Целесообразно для успешности процесса формирования у студентов 
компетенции педагогического проектирования обратить внимание на 
создание необходимых условий. Так, исследователь О. С. Афиногенов 
предлагает соблюдение следующих условий:

1) педагогически обоснованный выбор и поэтапное выстраивание 
способов, форм учебного процесса; 

2) учет особенностей замысла и конкретность путей его реализации; 
3) включенность основных субъектов образовательного процесса 
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во все этапы создания и реализации педагогического проекта [1].
Продуктом педагогической проектировочной деятельности сту-

дентов является технологическая карта урока, внеурочного занятия, 
родительского собрания, которая проверяется преподавателем-ме-
тодистом. Осмысление нашего опыта преподавания в колледже по-
зволяет нам охарактеризовать профессиональную позицию препо-
давателя-методиста, который сотрудничает со студентами в ходе 
формирования компетенции педагогического проектирования. 

Во-первых, наставник-методист прежде всего сам должен быть 
компетентен в том, чему обучает. Следует справедливо признать, что 
он должен иметь учительскую практику в школе. 

Во-вторых, методист должен оказывать положительное мотиваци-
онное воздействие на студентов, которые должны настойчиво, осоз-
нанно идти к реализации профессиональной цели — овладеть ком-
петенцией педагогического проектирования. Поэтому современный 
методист — наставник не только передает необходимые дидактиче-
ские знания, но и помогает осмысливать приоритеты в освоении про-
фессиональных компетенций. Он сопереживает, оказывает поддержку 
практикантам, расширяет диапазон представлений о процессе проек-
тирования урока, внеурочного занятия, родительского собрания, ве-
дет будущих учителей по пути их личностного развития и профессио-
нального становления. Методисту следует дать студентам установку, 
что при возникновении затруднений при проектировании необходи-
мо обращаться за методической квалифицированной помощью.

В-третьих, методисту необходимо осуществлять развивающуюся 
обратную связь со студентами. После проверки технологической кар-
ты он корректно, аргументированно выражает конструктивное мне-
ние для последующей коррекции проектировочной деятельности бу-
дущего учителя, дает рекомендации. В свою очередь, каждый студент 
должен адекватно, не обижаясь, воспринимать замечания методиста, 
принимать во внимание методические советы, корректировать свою 
профессиональную деятельность по данной компетенции после само-
анализа и анализа методиста. 

Методисту немаловажно выслушать рефлексивные ответы студен-
тов: что они чувствовали при проектировании и проведении занятия, 
какие затруднения испытали и как их преодолели, насколько достигли 
запланированных результатов, какие собственные профессиональные 
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дефициты необходимо им восполнить в дальнейшей деятельности.  
Итак, формирование компетенции педагогического проектирова-

ния у студентов колледжа с учетом современных реалий — одна из 
трудовых функций преподавателей-методистов. От мастерства вопло-
щения методологической базы процесса формирования компетенции 
педагогического проектирования преподавателей-методистов коллед-
жей, а также от мотивации студентов, их целеустремленности и на-
стойчивости в овладении этой компетенцией зависит качество обра-
зования подрастающего поколения нашего государства. 
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Аннотация. Прогнозы всегда интересовали 
человечество. На заре своего развития они были 
в виде интуитивных предсказаний, сделанные 
пророками, а затем, с развитием научного знания, 
интуитивные методы создания прогнозов сме-
няются научно обоснованными подходами, что 
подразумевает обучение и формирование ком-
петенций у выпускников вузов. На сегодняшний 
день имеет особое значение умение специалиста 
прогнозировать, это подтверждается требованиями 
работодателей, а также прямым или косвенным 
указанием на способность к созданию прогноза 
в общепрофессиональных компетенциях, которые 
устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами. Однако есть фун-
даментальные различия в подходах к требованиям, 
предъявляемым к выпускникам вузов, в части соз-
дания и интерпретации прогнозов. Целью данной 
статьи является проведение философского анали-
за формирования прогностической компетенции 
студентов на различных направлениях подготовки. 
Проведенный автором анализ термина «прогнозиро-
вание» на основе Национального корпуса русского 
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языка показал, что в языковой практике термин активно используется 
в научной и научно-популярной литературе. Комитетом научно-техни-
ческой терминологии [11] были даны определения понятиям, которые 
связаны с прогнозированием. Это позволяет определить, что в текстах 
термин «прогнозирование» доминирует в академическом дискурсе. 
Однако для отличия прогнозов, созданных с использованием научных 
методов, от интуитивных автор считает необходимым использовать 
термин «научное прогнозирование». В работе выделяется формиро-
вание компетенций у студентов технических и естественно-научных 
направлений, где главную роль играет блок математических дисциплин, 
и социально-гуманитарных, экономических, где важной составляющей 
является теоретическая подготовка. Автор приходит к выводу, что 
в первом случае обучающимся достаточно освоить дедуктивные мето-
ды создания прогнозов. Во втором случае следует учитывать влияние 
прогноза на поведение социальных акторов, где важной составляющей 
компетенции выпускника является не только знание методов создания 
прогнозов, но и выявление целей индивидов или групп, которые озву-
чивают прогноз, и поиск вариантов изменения будущего.

Ключевые слова: прогнозирование, формирование компетенций, 
социальные прогнозы, научное прогнозирование, компетенции вы-
пускника, прогноз
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Abstract. Forecasts have always interested humanity. At the dawn of their 
development, they were in the form of intuitive predictions made by prophets, 
and then, with the development of scientific knowledge, intuitive methods 
of creating forecasts are replaced by scientifically based approaches, which 
implies training and the formation of competencies among university gradu-
ates. Today, a specialist’s ability to forecast is of particular importance; this is 
confirmed by the requirements of employers, as well as by direct or indirect 
indication of the ability to create a forecast in general professional competen-
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cies, which are established by federal state educational standards. However, 
there are fundamental differences in the approaches to the requirements placed 
on university graduates in terms of creating and interpreting forecasts. The 
purpose of this article is to conduct a philosophical analysis of the formation 
of predictive competence of students in various areas of training. The au-
thor’s analysis of the term “forecasting” based on the National Corpus of the 
Russian Language showed that in linguistic practice the term is actively used 
in scientific and popular science literature. The Committee of Scientific and 
Technical Terminology [11] gave definitions to concepts that are associated with 
forecasting. This allows us to determine that in the texts the term “forecasting” 
dominates academic discourse. However, to distinguish forecasts created us-
ing scientific methods from intuitive ones, the author suggests using the term 
“scientific forecasting.” The work highlights the formation of competencies 
among students in technical and natural science fields, where the main role is 
played by a block of mathematical disciplines, and social, humanitarian, and 
economic disciplines, where theoretical training is an important component. 
The author comes to the conclusion that in the first case, it is enough for stu-
dents to master deductive methods for creating forecasts. In the second case, 
one should take into account the influence of the forecast on the behavior of 
social actors, where an important component of the graduate’s competence 
is not only knowledge of methods for creating forecasts, but also identifying 
the goals of individuals or groups who voice the forecast, and searching for 
options for changing the future.

Keywords: forecasting, development of competencies, social forecasts, 
scientific forecasting, graduate competencies, forecast

For citation: Alpackiy D. G. Formation of competencies of university 
graduates in the field of scientific forecasting. Domestic and Foreign Pedagogy. 
2024;1(3): 47–64. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–99–47–64

Введение. Описание и представление грядущих событий и явлений 
интересовало человека с древнейших времен. Нередко будущее связыва-
лось только с судьбой государя, предводителя или каким-либо высшим 
существом, которые, по мнению предсказателей, в значительной мере 
определяли события завтрашнего дня. Для изображения будущего 
в текстах использовались слова «провидение», «пророчество», а также 
слова с приставкой пред- (предсказание, предузнавание и др.), которая 
означает «перед», «впереди», «наперед». Несмотря на проницательность 
некоторых провидцев и совпадение предсказываемых событий, о которых 
они говорили, об оценке соответствия предсказания происходящим со-
бытиям и о передаче знаний о методах создания прогнозов речь не шла.

 Д. Г. Алпацкий 
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Предвидение ситуаций или событий не является способностью, 
данной от рождения только одаренным людям, которые свои предска-
зания записывают либо публично озвучивают. Предвидение составляет 
важнейшую имманентную особенность человеческого познания и целе-
направленной деятельности. В элементарном виде способность психики 
предугадывать события присуща не только людям, но даже некоторым 
животным: например, врановые птицы по способностям продумывать 
действия схожи с человекообразными обезьянами и могут решать не 
только элементарные логические задачи, но и способны к изготовлению 
орудий. Что говорит о предвидении ситуации особью [4]. По мнению 
А. А. Прядехо и А. Н. Прядехо у человека в процессе онтогенеза сформи-
ровались структуры и свойства мозга, которые являются материальной 
основой для развития прогностических способностей [12]. Данный тип 
интуитивного предвидения для человека является важной составляющей 
в принятии индивидуальных решений, направленных в первую очередь 
на биологическую и социальную успешность.

Принимая решения в обыденной жизни, человек всегда опирается 
на предвидение ситуации. Даже совершая деструктивные действия по 
отношению к себе, сознание всегда конструирует ситуации будущего, 
которые могут быть связаны со снижением эмоционального напряже-
ния, с получением удовольствия, удовлетворением своего тщеславия 
(привлечением к себе внимания) и т. д. Интерпретация происходящих 
событий и представление будущего зависят от мировоззрения и бытия 
человека. Однако следует отметить, что о надежном и правдоподобном 
предвидении можно говорить лишь в том случае, когда в основе лежат 
подтвержденные научные теории и законы, выявленные в процессе 
развития науки и общественной практики.

Освоение студентами и аспирантами вузов законов изучаемых дисци-
плин является основой формирования компетенций научного прогнози-
рования в профильной области. Программы бакалавриата, магистратуры 
и подготовки кадров высшей квалификации имеют либо прямое указа-
ние на способность выпускника по созданию прогнозов, либо умение 
прогнозировать события указано косвенно в общепрофессиональных 
компетенциях, так как решение стандартных профессиональных задач 
всегда подразумевает прогноз.

Цель статьи. Проведение философского анализа формирования 
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прогностической компетенции студентов на различных направлениях 
подготовки.

Результаты исследования. Говоря о создании прогнозов, необходи-
мо определиться с терминологией и ответить на следующие вопросы. 
Является ли доминирующим в академическом дискурсе использование 
термина «прогнозирование»? В каких случаях корректно использовать 
«научное прогнозирование»?

Анализ термина «прогнозирование» на основе Национального корпуса 
русского языка [6] показал, что слово вошло в активное употребление 
в письменной речи с 1966 года. Значительная часть текстов, где исполь-
зуется термин, относится к научным статьям и монографиям. Тексты 
узконаправлены и относятся к двум тематикам: «наука и технологии» 
и «бизнес, коммерция, экономика, финансы». До 90-х годов словоупо-
требление термина доминирует в естественно-научном дискурсе.

В 1990 году комитет научно-технической терминологии Академии 
наук СССР выпустил сборник научно-нормативных терминов, где 
в основных понятиях была предложена прогностика как научная дис-
циплина о закономерностях разработки прогноза. Прогноз как научно 
обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем 
и об альтернативных путях и сроках их достижения и прогнозирование 
как процесс разработки прогнозов [11]. В литературе можно встретить 
более узкое понимание прогнозирования как определение значений ма-
тематической (статистической или динамической) модели в определен-
ном интервале времени [3; 16; 21]. В этом случае суждения заменяются 
математическими показателями, а достижение возможных состояний 
объекта может реализовываться только в рамках принятой модели.

Национальный корпус русского языка показывает, что после 90-х 
термин начинают активно использовать в публицистике. Во многих 
случаях это связано с попыткой создания иллюзии научности в публи-
куемых социальных прогнозах, которые были необходимы различным 
социальным акторам для продвижения своих политических проектов. 
В 2000-е годы частота использования термина в целом повышается, од-
нако детальный анализ корпуса показал, что это связано с увеличением 
количества публикаций сотрудников Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН с указанием названия организации в текстах.

Агрегированная коллокация (слова, встречающиеся с исследуемым 
термином) «прогнозирование» в Национальном корпусе русского языка 
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показывает, что чаще всего в литературе термин используется со слова-
ми «развитие», «ситуация», «моделирование». Это сочетание указывает  
на  использование термина в академическом дискурсе.

Развитие социальных коммуникаций привело к тому, что в 2011 году 
термин «прогнозирование» уже был зафиксирован в социальных сетях. 
Детальный анализ применения показывает, что доминирует экономи-
ческий и финансовый дискурс.

Из вышесказанного следует, что термин «прогнозирование» исполь-
зуется в академическом дискурсе и дополнительное указание на исполь-
зование научного мировоззрения на первый взгляд избыточно, однако 
в случае указания на методологическую основу создания прогноза, а не 
интуитивную, желательно использовать «научное прогнозирование». 
Как и указание метода прогнозирования: например, вероятностное 
прогнозирование в самостоятельной работе студента. Это будет допол-
нительным указанием на важность освоения научных теорий, лежащих 
в основе создания прогноза. Например, при обучении по направлению 
«Лингвистика» студент может встретиться с вероятностным прогнози-
рованием [2; 14], где используется математическая вероятность не как 
количественная оценка возможности появления события (в данном случае 
слова/фразы), а как гносеологическая характеристика познавательной 
деятельности человека, когда он действует в условиях неопределенно-
сти. Поэтому для понимания событий, которые будут рассматриваться, 
студенту необходимо ознакомиться с различными подходами к опреде-
лению понятия «вероятность».

Фундаментальной проблемой при формировании компетенций на-
учного прогнозирования является создание прогноза как высказывание 
из соответствующих предпосылок.

Проблема заключается в том, можно ли использовать структуру ло-
гически обоснованного вывода для создания прогноза, а следовательно, 
сформировать у студентов на основе обучения использования логических 
приемов прогностическую компетенцию. Данный подход можно отнести 
к дедуктивистским, который находит свою образцовую формулировку 
в трудах К. Поппера: «Дать причинное объяснение некоторого собы-
тия — значит дедуцировать описывающее его высказывание, используя 
в качестве посылок один или несколько универсальных законов вместе 
с определенными сингулярными высказываниями — начальными усло-
виями» [10].
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В случае полного причинного объяснения, по Попперу, можно создать 
единичное высказывание, в котором описывается будущее событие. 
Основываясь на законах А1, А2… зная предшествующие условия Б1, 
Б2… можно предсказать событие В.

В естественных науках с некоторыми допущениями можно говорить 
о достоверном прогнозировании событий. Например, в термодинамике 
на основе законов Бойля — Мариотта (А1) и Гей-Люссака (А2) составлено 
уравнение состояния термодинамической системы. Исходя из предше-
ствующих условий, значение температуры (Б1), давления (Б2), массы 
(Б3) и объема (Б4) системы, а также ограничения применения законов, 
которые есть условие действия законов А1 и А2, в нашем случае это 
рабочее тело является газом и приближается по свойствам к идеально-
му, термодинамическая система находится в равновесии и т. д. Можно 
сделать достоверный и проверяемый экспериментально вывод, что при 
повышении температуры будут увеличиваться давление и (или) объем 
системы (событие В). Однако количественные оценки на основе законов 
Бойля — Мариотта и Гей-Люссака будут достаточно грубые, поэтому на 
практике чаще используют диаграммы приведенных состояний.

В приведенном примере в правой части уравнения, помимо введен-
ной универсальной газовой постоянной, которая является константой, 
введена еще дополнительная функция — температура. Данная функция 
является привычной для человека, так как дана в ощущениях. И когда 
с температурой впервые сталкивается ребенок в школе, он его интуитивно 
усваивает через понятия «тепло», «жарко», «холодно». Так А. А. Плешаков 
в учебнике «Окружающий мир» за 1-й класс предлагает проведение опы-
та с теплой и холодной водой (телесные ощущения) и термометром [9]. 
Но в термодинамике не все так очевидно, и это связано с микромиром, 
в котором температуры нет как явления, а данная функция характе-
ризует энергию движения молекул тела. Для измерения температуры 
необходимо включать в исследование три термодинамические системы 
(нулевой закон термодинамики).

Следующим примером использования дедуктивного прогнозирования 
рассмотрим конвективный теплообмен. Есть сформулированный закон, 
что конвективный тепловой поток будет равен произведению градиента 
температур на коэффициент теплоотдачи. Исходя из предшествующих 
условий коэффициента теплоотдачи (Б1) и разницы температур поверх-
ности тела и газа (Б2), можно определить количество тепла, которое 
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будет переходить (событие В). Однако в этом случае первое условие 
неочевидное и иногда можно встретить, что коэффициент теплоотда-
чи — коэффициент незнания. Сложность заключается в том, что для 
определения данного коэффициента следует учесть более десяти пара-
метров (ориентир поверхности в пространстве, гладкость поверхности, 
вязкость газа и др.) и напрямую в какую-либо систему уравнений они 
не могут быть включены, поэтому используют дополнительную теорию 
подобий (А2) и рассчитывают коэффициент на основе критериального 
уравнения Нуссельта [13].

Особое значение при формировании у студента прогностической ком-
петенции, основанной на дедукции, имеют математические дисциплины. 
В данный блок включены курсы «Высшая математика», «Статистика», 
«Временные ряды», «Теория вероятностей» и др. Для естественно-научных 
и технических направлений подготовки блок математических дисциплин 
является базой, для формирования всех профессиональных компетенций. 
Так, С. А. Тарасова отмечает, что для более глубокого формирования 
прогностической компетенции у студентов Курского государственного 
медицинского университета в содержание дисциплины «Математика» 
были введены дополнительные разделы: «Нахождение точных и интер-
вальных оценок неизвестных параметров», «Проверка статистических 
гипотез», а также разработан специальный курс «Статистическое про-
гнозирование в медицине» [15].

Таким образом, в естественных и технических науках можно сформи-
ровать у выпускника компетенции по дедуктивному прогнозированию 
на основе уже изученных законов. Это связано с тем, что можно четко 
сформулировать узконаправленные законы и задать исходные условия, 
а главное, будущие события можно оценить экспериментально с пози-
ции «ложь/истина» или истина в некотором приближении. И каждый 
студент, выполняя лабораторные работы на общих дисциплинах, таких 
как физика, химия, и профильных дисциплинах, оценивает проведенный 
опыт, результат которого уже спрогнозирован на основе теоретического 
материала.

Высокие результаты прогнозирования в технических и естественных 
науках, где после изучения соответствующих дисциплин основная часть 
студентов может создавать узконаправленные прогнозы, не достигаются 
в социальных и гуманитарных науках. Они значительно отстают по сте-
пени приближения к фактическим значениям прогнозируемых показа-
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телей и прогнозу наступления тех или иных событий [23]. Это особенно 
заметно студентам, которые в школе хорошо освоили все дисциплины.

Отставание связано со многими факторами, в данной работе оста-
новимся только на некоторых. Во-первых, законы имеют слишком 
размытые формулировки, во-вторых, закономерности применимы 
в частных случаях, которые не всегда можно определить до наступления 
события — например, технические прогнозы рынка работают в период 
высокой определенности [24], что является частным случаем, в-третьих, 
создание прогноза ограничено по времени. Примером может служить 
закон спроса, изучаемый всеми студентами в курсе «Экономическая 
теория» или «Макроэкономика», который гласит, что между ценой 
и спросом существует обратная зависимость. Однако Макконнелл, 
Брю, Флинн в книге «Экономикс. Принципы, проблемы и политика» [5] 
указывают на существенные допущения использования данного закона. 
К ним можно отнести отсутствие возможности влияния продавцов или 
покупателей, рациональность покупателя и т. д. Достаточно вспомнить 
свои покупки и понять, насколько рационально они совершены.

Так, для создания прогноза на основе закона спроса студенту необ-
ходимо знакомиться с различными теориями рациональности. Аникер 
[20] задается вопросом, как человек становится здравомыслящим и, сле-
довательно, рациональным? По его мнению, в теорию действия при объ-
яснении рациональности необходимо внести теории языка. Добавление 
нормативного словаря Мида и Брандома, а также объективного знания 
и субъективных нормативных обстоятельств по Хабермасу, что позво-
ляет понимать языковые причины как интериоризацию нормативной 
структуры языковой практики индивида. Другими словами, для создания 
научного прогноза на основе закона спроса с учетом рационального по-
ведения человека студенту необходимо ознакомиться, освоить и уметь 
производить анализ и синтез различных социальных и экономических 
теорий.

Проблемы синтеза научных теорий далеко не единственная при 
формировании прогностических компетенций на социально-гумани-
тарных специальностях. Так, политическая теория на сегодняшний 
день является одной из самых противоречивых и разнородных дисци-
плин. Еще в 1988 году Г. Алмонд характеризовал политическую науку 
как набор разрозненных «школ и сект», сидящих за разными столами 
[19]. Различия в подходах связаны не только с предметом исследования 
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и используемыми методами, но и с идеологической функцией полити-
ческой науки, которая формирует политический идеал. Помимо всего, 
существуют явные ангажированные лидеры, которые собирают вокруг 
себя последователей, отстаивающих субъективистское видение поли-
тической науки.

Однако, несмотря на критику теорий политики, что, несомненно, 
важно для развития науки, у политического знания есть особенности, 
которые позволяют выделять политическую науку в отдельное на-
правление. Во-первых, так политическая теория представляет собой 
пространство рефлексии политического знания, в котором сообщество 
ученых политологов конструирует образ будущего. Поэтому содержание 
политической теории невозможно свести к набору исследовательских 
программ с соответствующими методами и гипотезами. Ее задачи — леги-
тимировать и совершенствовать существующую политическую систему.

Во-вторых, политическая теория разнородна и использует методы 
других наук, в зависимости от направления исследования, но она исполь-
зует свой тип языка — метаязык политической науки. По мнению Тен ван 
Дейка, существует две основные связи между дискурсом и политикой. 
Первый — на социополитическом уровне описания, где политические 
процессы и структуры формируются из событий, интеракций и дискур-
сов политических агентов, действующих в политических контекстах. 
Второй — на социокогнитивном уровне описания, где социально разде-
ляемые политические репрезентации соотносятся с индивидуальными 
репрезентациями дискурсов, интеракций и контекстов [1].

Именно поэтому в политической науке особо важным является во-
прос основных методологических принципов создания прогноза. Так, 
строгий каузализм, от которого руководители компаний сейчас ожидают 
больших достижений из-за развития вычислительной техники, может 
объяснить новое с точки зрения числа и количества, утверждая, что 
политическая действительность есть простое проявление или количе-
ственное развитие возможного. Кроме того, слабо исследован вопрос 
сбора и верификации количественной информации для создания со-
циального прогноза. Определяется экстенсивный путь развития в этой 
области сбором всей информации, которую можно собрать. Для этого 
создаются дата-центры и информационные центры [27].

В этом случае формирование компетенций при обучении возможно 
лишь при прикреплении студента к сотрудникам информационного 
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центра в рамках практики или курсового проектирования. Это связано 
с тем, что используются только итеративные прогнозирования, так как 
необходимо постоянно корректировать прогноз из-за выявления новых 
социальных связей или произошедших событий. Негативными послед-
ствиями таких методов прогнозирования является создание «кладбища 
промежуточных данных и прогнозов» [26]. Для обучающегося в этом 
случае, так же как и для эксперта, неочевиден вклад созданного им 
прогноза в принятие решений заказчиком, а отсутствие обратной связи 
негативно влияет на освоение методик студентом.

Опыт автора статьи руководства дипломными работами, связанны-
ми с прогнозированием социальных событий и процессов, у студентов 
направления подготовки 09.03.04 и 09.04.03 «Прикладная информатика» 
показывает, что компетенция по прогнозированию может быть сформи-
рована на основе анализа данных об объекте прогнозирования. Где на 
первом этапе необходимо определить фактическое состояние объекта 
исследования. Часто в виде отчета о завершении этапа формируется 
аналитическая записка с выделенными основными характеристиками 
прогнозируемой ситуации (текущая обстановка), определенными эле-
ментами (социальными акторами), которые влияют на прогнозируемую 
ситуацию, а также их текущая или потенциально возможная связь 
между акторами. На этом этапе у аналитиков должны быть ответы 
на перечисленные ниже вопросы. К каким событиям могут привести 
действия социальных акторов? Какие события могут привести к дей-
ствиям социальных акторов? Как произвести оценку влияния причин 
на появления события в будущем?

Для решения проблем, обозначенных в двух первых вопросах, методы 
прогнозирования должны иметь теоретическую базу, где определены 
основные допущения. На практике часто используют аппроксимацию, 
это позволяет интерпретировать получаемые результаты прогноза 
и исключать или сводить к нулю влияние косвенных причин. При этом 
инвариантность становится ключевой характеристикой, которой должны 
обладать изучаемые социальные системы. Инвариантность отношений 
социальных акторов можно рассматривать как причинное при условии 
различного рода вмешательства (или бездействие, если это характе-
ризует данную социальную систему) в деятельность. Инвариантность 
подразумевает рассмотрение социальной системы, зафиксированной 
в данное время, что позволяет сделать лишь ситуационный прогноз.
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Следует отметить, что не все исследователи разделяют причинный 
подход в социальных науках. Так, Питер Далер-Ларсен назвал поиск 
причин в социальных науках «синдромом причины» и подверг критике 
такие методологические приемы, как рандомизация и исследование 
изолированных групп. Он выделяет два типа исследования. Первый тип 
работает автоматически и быстро на основе эвристик, таких как иерархия 
доказательства или правила. Второй тип включает сложные размышления, 
которые учитывают различные противоречия [22]. Выделяемые типы 
исследования также применимы и в прогнозировании, где к первому 
типу можно отнести социальное и политическое прогнозирование на 
основе эмпирически найденных математических закономерностей, 
а ко второму типу — исследования экспертные (интуитивные) методы 
прогнозирования.

Обучение студентов прогнозированию на основе показателей, в кото-
рых выявлены эмпирические закономерности, имеет важное значение. 
Корреляцию показателей можно рассматривать как статистическую 
связь, которая может иметь высокий уровень соответствия, но это не 
подразумевает под собой наличие причинно-следственных связей. Так, 
многие показатели социальной статистики, на основе которых делают 
прогноз, не являются достоверной причиной изменений друг друга. 
Взаимосвязь показателей наблюдается только в случае резкого изменения 
одного или нескольких показателей одновременно. Например, увеличе-
ние смертности населения при падении совокупных доходов населения 
и высоком неравенстве населения, но даже в этом случае необходимо 
дополнительное выяснение происходящих в обществе процессов, что 
подразумевает высокий уровень освоения студентом социальных теорий.

И. Л. Честнов, исследуя прогностическую функцию теории государ-
ства и права, отмечает, что работу общественных институтов, которые 
сознательно создавались людьми, нельзя объяснить на основе человече-
ских потребностей, мотивов или ожиданий [17]. Прогноз в социальной 
сфере из-за наличия волевой составляющей при реализации событий 
имеет отличительную особенность. Знание прогноза изменяет поведение 
социальных акторов. Приведу пример: преподаватель, работающий не 
один год, впервые в своей практике на вводном занятии объявляет сту-
дентам, что его дисциплина самая легкая и у него еще ни один студент 
не получил на экзамене оценку ниже 4 баллов (из 5 максимально воз-
можных). Если у студентов нет другой информации, то данное заявление 
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преподавателя интерпретируется как статистический прогноз, с учетом 
которого он будет планировать посещение занятий и интенсивность 
работы. Другими словами, наличие прогноза результата обучения по 
данной дисциплине может повлиять на отношение студентов к подго-
товке, которое приведет к разочарованию преподавателя на экзамене.

Если знание социального прогноза акторами влияет на вероятность 
его соответствия событиям, которые произойдут в реальности, то есть 
ли необходимость его создавать и анализировать уже созданные про-
гнозы? В статье «Какое будущее ждет человечество?» А. Л. Никифоров 
исследует негативные прогнозные развития человечества, созданные 
Ф. Фукуямой, Римским клубом и др. [7]. Однако А. Л. Никифоров не дает 
оценку прогнозам с позиции «истина/ложь» или оценку вероятности 
наступления событий, описываемых в сценариях, а подходит с позиции 
формирования целей и комплекса мероприятий, которые позволят 
избежать России описанных негативных последствий.

В этом случае возникает следующий вопрос: необходимо ли обучать 
студентов социально-гуманитарного и социально-экономического профи-
ля созданию прогнозов, если у них низкий уровень достоверности, а лица, 
принимающие решения, чаще ориентируются на волевое интуитивное 
решение, чем на прогнозы? Ответ на данный вопрос может быть только 
один: да, необходимо. Во-первых, после окончания вуза может появиться 
множество научных направлений, а прогноз оценивает адекватность 
используемой теории. Во-вторых, социальный прогноз создает модель 
мира будущего, которую мы пытаемся изменить. Примеры прогнозов 
данного типа встречаются в целевых проектах, где сперва описываются 
тренды и строится вербальная или числовая модель общества, которые 
необходимо корректировать. В-третьих, задача специалиста данного 
профиля — найти путь прихода к будущему, выгодному для заказчика 
прогноза.

Обучение прогнозированию важно и для будущих администраторов 
образовательных учреждений. Оценка риска отчисления студента и свое-
временная работа повышает успеваемость. Для формирования прогно-
стической компетенции студентам, которые обучались на направлении 
подготовки «Прикладная информатика», в рамках дипломных работ 
ставились задачи по прогнозированию успеваемости с использовани-
ем методов анализа, относящихся к предикативной аналитике. Опыт 
показал, что субъективный опыт обучения переносится не только на 
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общие выводы, но и на выбор и интерпретацию полученных матема-
тических моделей. Вероятно, использование машинного обучения, как 
предлагает К. Теуне [30], в этих случаях более оправдано с точки зрения 
достоверности прогноза, так как исключает влияние исследователя, но 
ухудшает освоение прогностических компетенций.

На сегодняшний день происходит активное внедрение разработок 
IT-индустрии в создание прогнозов. Главный вопрос — использование 
искусственного интеллекта. Вплоть до провозглашения «конца теории» 
и замены ее алгоритмическими системами анализа больших данных. 
«Конец теории» определяется эпистемой, которая оставляет алгорит-
мическим системам генерирование знаний, предполагая, что будущее 
является результатом сильных корреляций, которые выявляются на 
больших данных [25]. Однако появляются сомнения об адекватном 
применении искусственного интеллекта во всех научных направлени-
ях [8], вероятнее всего, со временем найдется узкое применение, где 
он будет незаменим, например в прогнозировании фондового рынка 
в условиях стабильности [28], прогнозировании скорости ветра [18]. 
Представление социального прогноза в виде повторяющихся событий 
в системе совершенно неадекватно. В этом случае социум представля-
ется закрытым от новых типов построения общественных отношений, 
что в корне неверно.

Система образования является сферой, в которой действуют мно-
жество социальных групп, поэтому при внедрении новых технологий 
или идей существует противодействие. Такое отношение к системе об-
разования как к социальному институту вполне оправданно и логично. 
Во-первых, подготовка специалиста — длительный процесс. Так, для 
подготовки профессора необходимо в лучшем случае 25 лет. Проведенная 
в начальной школе реформа отразится на студентах через 7 лет, к ра-
боте с которыми может быть не готов профессорско-преподаватель-
ский состав — не только из-за качества освоения профессиональных 
дисциплин, но и из-за изменения мотивации, которую преподаватели 
могут не выявить и продолжат работу в старом формате. Во-вторых, 
академическое сообщество само генерирует идеи реформирования, 
и каждый исследователь, планирующий заниматься педагогической 
деятельностью или уже преподающий, публикует прогнозы и тренды, 
выражая личные или групповые интересы.

Для подтверждения данного тезиса можно рассмотреть исследование 
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использования цифровых технологий университетами, которые пока-
зали свою эффективность в качестве антикризисного управления во 
время пандемии COVID-19 [27]. Публикация Б. Вайзера, М. Бенгерлы 
и К. Каратосы была выбрана в качестве примера, так как исследование 
проведено с высоким уровнем обоснования применения методики 
многоуровневой перспективы социальных изменений. Результат ис-
следования показал, что университеты Германии продемонстрировали 
высокий уровень адаптивности в условиях пандемии, особенно во 
время карантина. Руководство смогло внедрить дистанционные мето-
ды, апробированные ранее. Однако успешная адаптация и внедрение 
позитивных практик не произошло автоматически, через некоторое 
время после снятия ограничений на передвижение система вернулась 
в доковидное состояние [30]. Авторы публикации в выводе, не объ-
ясняя причин, отбрасывают крайние варианты сценариев, такие как 
«традиционный университет» и «онлайн-университет», указывая на 
собственные предпочтения использования дистанционных методов, 
так как все промежуточные варианты предусматривают различный 
уровень внедрения онлайн-занятий.

Заключение. Несмотря на то что термин «прогнозирование» исполь-
зуется в академическом дискурсе, в учебной литературе рекомендуется 
использование «научное прогнозирование» для указания студенту на 
освоение теорий и методов, на основе которых создается прогноз. На 
естественно-научных и технических направлениях подготовки доми-
нирует формирование прогностических компетенций выпускника на 
основе дедуктивистского подхода, который поддается прямому контролю, 
так как может сводиться к схеме «правда/ложь». Особое значение для 
формирования прогностических компетенций на основе дедукции имеет 
блок математических дисциплин. Особые сложности при формировании 
прогностических компетенций появляются у студентов, которые свя-
заны с социально-гуманитарным и социально-экономическим профи-
лем, так как социальный прогноз нельзя оценивать с позиции «правда/
ложь». Знание социальными акторами прогноза влияет на появление 
событий, изложенных в прогнозе. Сформированной прогностической 
компетенцией студента в этом случае будет являться не только знание 
и умение применять различные методики для создания прогноза, но 
и поиск вариантов изменения ряда будущих событий.
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены 
различные аспекты диагностики, готовности сту-
дентов языкового факультета к педагогической 
деятельности. Автор критически оценивает по-
пытки диагностировать профессиональную готов-
ность посредством лишь выявления предметных 
знаний студентов, опираясь на результаты устных 
и письменных экзаменов. Эти способы могут быть 
недостаточными для оценки готовности студентов 
к выполнению профессионально-педагогических 
функций. Не всегда в процессе диагностики про-
фессиональной готовности будущих педагогов учи-
тывается, что и сама педагогическая деятельность 
претерпевает изменения. С учетом этого диагно-
стические процедуры в отношении готовности 
студентов языкового факультета к педагогической 
деятельности должны постоянно адаптироваться 
к новым требованиям, чтобы давать актуальные 
результаты.

Цель статьи — обосновать подходы к решению 
проблем, связанных с необходимостью обеспечить 
комплексность оценки, снизить риск субъектив-
ности, разработать адекватный инструментарий 
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оценки, адаптировать процедуры диагностики к изменяющимся усло-
виям работы педагога.

Методология и методы исследования. В исследовании использован 
метод экспертных оценок, методы наблюдения, опросные методы, метод 
анализа документов и тестирование для получения психологической 
диагностической информации.

Результатом исследования является разработка критериев и про-
цедур оценки готовности будущего учителя к решению различных 
профессиональных задач. Оценка готовности студентов языкового вуза, 
иллюстрирующая теоретические знания и практические способности 
будущего учителя иностранного языка, рассматривается как важное 
условие обеспечения эффективности процесса формирования их про-
фессиональной компетентности.

Заключение. В статье обоснован достаточно надежный инструмен-
тарий диагностики профессиональной подготовленности учителя, 
установления четких критериев и стандартов, способы обновления 
и адаптации диагностических процедур к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности учителя. Данная статья может быть полезна 
преподавателям, руководителям и методистам высших языковых учеб-
ных заведений, осуществляющих в своей практической деятельности 
диагностику готовности студентов к педагогической деятельности на 
языковом факультете университета.

Ключевые слова: проведение обследования, обучающиеся факультета 
иностранных языков, педагогическая работа, профессиональная подго-
товка; педагогический опыт; эксперт в области обучения иностранным 
языкам
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Аbstract. Introduction. The article discusses various aspects of diagnostics 
of the readiness of language faculty students to teach. The author critically 
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evaluates attempts to diagnose professional readiness by only identifying 
students’ subject knowledge based on the results of oral and written exams. 
These methods may well be insufficient to assess students’ readiness to perform 
professional and pedagogical functions. It is not always taken into account that 
the teaching is undergoing changes in the process of diagnosing the future 
teachers’ professional readiness. Therefore diagnostic procedures regarding 
the readiness of language faculty students to teach must be constantly adapted 
to new requirements in order to give up-to-date results.

The purpose of the article is to substantiate approaches to solving problems 
related to the need to ensure comprehensiveness of assessment, reduce the 
risk of subjectivity, develop adequate assessment tools and adapt diagnostic 
procedures to the changing working conditions of a teacher.

Methodology and research methods. The study used the method of expert 
assessments, observation methods, survey methods, document analysis method 
and testing to obtain psychological diagnostic information.

The result of the study is the development of criteria and procedures to assess 
future teachers’ readiness to solve various professional problems. Assessing 
the readiness of language university students, which illustrates the theoretical 
knowledge and practical abilities of a future foreign language teacher, is consid-
ered as an important condition of developing their professional competence.

Conclusion. The article substantiates a fairly reliable toolkit to diagnose a 
teacher’s professional readiness, establishing clear criteria and standards, ways 
to update and adapt diagnostic procedures to the changing conditions of a 
teacher’s professional activity. This article may be useful to teachers, managers 
and methodologists of higher language educational institutions who diagnose 
students’ readiness to teach at the language department of the university.

Keywords: diagnostic procedures, language faculty learners, teaching 
practices, specialized education, teaching experience, expertise in the field, 
educator of foreign languages

For citation: Khimichenko A. N. Diagnostics of the readiness of 
students of the university’s language faculty for pedagogical activ-
ity. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(3): 65–82. (In Russ.). doi: 
10.24412/2224–0772–2024–99–65–82

Введение. Готовность к педагогической деятельности — это набор 
качеств личности, которые определяют ее выбор жизненной и профес-
сиональной деятельности, активное стремление к освоению профессии 
учителя и ее ценностным, содержательным и деятельностным аспектам 
[10; 11]. Отражением этого качества личности являются следующие 
критерии: осознанный выбор педагогической карьеры как средства 
самореализации; интерес к учебным материалам как к будущему содер-
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жанию уроков с учениками; активное участие в различных мероприятиях 
и проектах для развития педагогических навыков; проявление творческих 
инициатив на педагогических практиках [3].

Для оценки готовности студентов языкового факультета к педаго-
гической деятельности необходимо учитывать множество факторов, 
включая уровень знаний языка, методическую и психологическую 
подготовку, коммуникативные навыки и педагогические способности 
[12]. Эта проблема требует комплексного подхода при диагностике 
и повышения эффективности профессиональной работы будущего пе-
дагога в реальной педагогической среде. Отражение всех этих аспектов 
в единой оценке превращает процесс в сложное занятие, что требует 
создания эффективных средств для его выполнения [5].

Один из проблемных моментов — субъективность оценки результа-
тов диагностики, так как разные преподаватели могут иметь различные 
представления о критериях готовности и могут оценивать студентов 
по-разному. Такое расхождение может привести к несправедливости 
при оценивании знаний студентов и повлиять отрицательно на их 
профессиональное развитие [12, c. 77].

Следует отметить, что не всегда в академических учреждениях при-
меняют современные методы и подходы, средства для определения 
готовности студентов к обучению в педагогической сфере. Так, психоло-
гическую готовность к обучению и педагогические способности бывает 
сложно оценить из-за ограниченности имеющегося инструментария 
[1]. Для того чтобы обеспечить эффективное оценивание, необходимо 
прибегать к высококачественным методам, повышать сложность про-
ведения диагностических процедур.

Методология и методы исследования. В исследовании использо-
вались методы, основанные на самооценке, при которых диагностика 
оценивается, исходя из собственного видения, представления и само-
презентации будущего преподавателя иностранного языка. Это крайне 
важно, поскольку при оценке учителя необходимо учитывать его соб-
ственную профессиональную оценку и мотивировать его к самореф-
лексии и решению проблем в его профессиональной деятельности. От 
потребности преподавателя иностранного языка во многом зависит 
процесс самопознания, самосовершенствования и самоактуализации.

Метод экспертной оценки в составе диагностического комплекса 
применялся следующим образом: разным участникам экспертизы — 
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школьным учителям, методистам, преподавателям университета, ру-
ководившим педпрактикой, сокурсникам — предлагались для оценки 
методические разработки студентов, поурочные планы, а также предо-
ставлялась возможность посетить проводимые ими уроки. По итогам 
формулировалась экспертная оценка их готовности к педагогической 
деятельности. Экспертам также предлагалось оценить решение сту-
дентами проблемных педагогических ситуаций из реальной практики.

Для исследования компонентов готовности также использовался 
анализ решаемых студентами ситуационных педагогических задач (кей-
сов), их рефлексивных эссе, отзывов учащихся из классов, в которых 
они проходили практику. Для диагностики применялись ролевые игры, 
в которых имитировались затруднения и коммуникативные конфликты.

Студенты оценили важность обязательного взаимодействия с раз-
личными людьми и выразили положительные эмоции от выполнения 
таких «умений», отмечая, что это приносит им удовольствие и вызывает 
интерес. Они заявили о желании, чтобы такие высказывания были вклю-
чены в их последующую деятельность. Судя по рассуждениям студентов, 
их внутренняя мотивация не всегда была ориентирована на профессию 
педагога и вообще на гуманитарную сферу. К примеру, анализ ответов на 
вопросы об их тяготении к различным сферам деятельности показал, что 
только 57% опрошенных выбирают профессиональную сферу, в которой 
реализуются отношения «человек — человек». 33% студентов, судя по 
ответам, склонны реализовать себя в профессиональной области «чело-
век — природа». Интерес к профессиям сферы «человек — художествен-
ный образ» проявился у 14%. Для 12% было интересно взаимодействие 
человека со знаковой системой, а для 9% с техникой. Были и те, у кого 
склонности не были четко выражены.

В ходе исследования было выявлено, что удовлетворенность от рабо-
ты тесно связана с исследованием мотивационного комплекса учителя 
иностранного языка. Была использована методика изучения мотивов 
выбора педагогической профессии К. Замфир в модификации А. А. Реана, 
которая предполагала измерение выраженности профессиональных 
мотивов. Проводилась оценка значимости внутренних и внешних про-
фессиональных мотивов. Результаты исследования позволили определить 
состав действующих мотивов, обусловливающих профессиональные 
предпочтения студентов. Результаты диагностики позволяли осущест-
влять дифференцированный подход к студентам и вести мониторинг 
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развития представителей различных уровневых групп.
Так, у 33,0% студентов контрольной группы и 37,5% студентов экспе-

риментальной группы наблюдался низкий уровень мотивации, связан-
ный с желанием избежать критики и ошибок. С другой стороны, у 50,0% 
студентов контрольной группы и у 38% студентов экспериментальной 
группы выявлен высокий уровень мотивации, указывающий на их эмо-
циональную составляющую, в которой отражался личностный смысл 
педагогической деятельности.

Был использован также тест МУНА, оценивавший баланс мотивов 
достижения успеха и желаний уйти от возможных неудач. С помощью 
теста выявлялся баланс этих мотивов в поведении личности. В составе 
теста было 20 вопросов, требовавших выразить согласие или отрица-
ние. Обработка представленных ответов осуществлялась с помощью 
специального ключа. По нему можно было определить преобладаю-
щую линию поведения испытуемого. Из принявших участие в опыте 
студентов только у 37,5% было выявлено стремление к успеху. Более 
половины (62,5%) обучающихся обладали мотивацией, в которой это 
стремление явно не было представлено. Анализ показал, что, по сути, 
около 60,0% студентов более склонялись к избеганию неудач. Согласно 
методике Дж. Роттера, более чем у половины студентов наблюдался 
средний уровень мотивации к достижению успеха.

При собеседованиях в фокус-группах часть студентов признавалась, 
что не удовлетворены содержанием педагогических дисциплин и самой 
методикой проведения занятий. Чаще всего это приводит к тому, что сту-
дентам становится сложно сосредоточиться на учебе и иногда возникает 
желание бросить обучение в университете и выбранную специальность. 
Волнение, сомнения, напряжение и неустойчивость интереса к учебе — 
это распространенные проблемы, с которыми сталкиваются студенты.

Проведенный опрос преподавателей, кураторов и сотрудников де-
канатов и кафедр подтверждал представленные выше результаты те-
стирования студентов.

Об этом свидетельствовало и отслеживание показателей профессио-
нальной устремленности студентов на семинарских занятиях, во время 
учебно-деловых игр, выполнения курсовых работ. Сформированность 
мотивации достижения успехов проявлялась в активности студентов 
при выборе и выполнении заданий различной сложности, в стремлении 
выйти за рамки заданного при подготовке к практическим занятиям. 
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Вместе с тем эти студенты часто недооценивали свои успехи, в то время 
как высокую самооценку нередко демонстрировали те, кто как раз не 
отличался целеустремленностью и упорством в учебе и старался уходить 
от выполнения сложных творческих работ. Отговорками часто служили 
суждения вроде реплик «У меня не получится»; «Дайте мне какой-нибудь 
другой вопрос (задание)», «Могу я взять кого-нибудь в помощники?» 
и т. д. Еще не приступив к делу, они уже опасались неудачи. Много ценной 
информации давал анализ игровых имитаций уроков и педагогических 
ситуаций, в которых студенты выступали соответственно в ролях пре-
подавателей и обучающихся. Отчетливо проявлялась неуверенность 
студентов при выполнении роли педагога. Анализ их ошибок выли-
вался в конфликты на занятиях, в чем проявлялась слабость волевых 
и рефлексивных качеств студентов. Следовательно, у магистрантов 
при высокой заинтересованности в педагогической профессии мотив 
профессиональной ориентации развит недостаточно. Важно понимать, 
что истинная сила учителя заключается не только в его знаниях и опыте, 
но и в способности вдохновлять и мотивировать учеников к обучению. 
Мотив достижения не обладает реальной силой.

Вывод очевиден: речь должна идти о слабой мотивационной готов-
ности студентов.

Еще один цикл обследований был посвящен анализу педагогического 
мышления и навыков студентов. Для выявления признаков педагоги-
ческого мышления, способности к принятию педагогических решений 
будущим учителям иностранного языка была предложена разработан-
ная нами анкета «Профессия — учитель». Судя по ответам, у большой 
группы студентов слабое владение понятиями о функциях и условиях 
эффективности педагогической деятельности, о специфике профессио-
нальной деятельности учителя иностранного языка на разных ступенях 
образования. Так, они затруднялись в раскрытии основных действий, 
входящих в структуру деятельности данного учителя. Некоторые огра-
ничивали краткими суждениями типа «работа с детьми». А такие дей-
ствия, как изучение учащихся, целеполагание, проектирование занятий, 
реализация деятельностного и коммуникативного подходов в процессе 
преподавания иностранного языка, моделирование речевых ситуаций, 
практически не были представлены в их ответах. Характеризуя про-
фессионально-личностные качества учителя, они упускали аспекты, 
связанные с этико-педагогическими и компетентностными характе-
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ристиками педагога, включая цифровые компетенции, ограничиваясь 
житейскими суждениями о «грамотности», «чувстве юмора», «комму-
никативности» и т. п.

В целях выявления степени квалификации обучающегося с точки 
зрения профессиональной подготовки был сформулирован ряд контроль-
ных вопросов, разделенных по трем направлениям. Первая часть пред-
полагала только один ответ и была связана с теоретическими аспектами 
педагогической работы. Уже на стадии ответов на эту группу вопросов 
было выявлено, что часть студентов обладает лишь поверхностными 
знаниями о педагогическом мастерстве.

Вторая группа вопросов была ориентирована на компетенции в сфе-
ре теоретических концепций педагогического творчества. Здесь также 
следовало выбрать единственный правильный ответ среди ряда пред-
ложенных, и результаты составили 58,3% в контрольной группе и 62,5% 
в экспериментальной.

В третьей части студенты отвечали на вопросы, касающиеся нрав-
ственных аспектов труда преподавателя иностранного языка. Суть 
задания заключалась в том, чтобы выбрать правильные действия в си-
туациях, которые зачастую могут возникать на уроках. В контрольной 
группе неправильные ответы дали 60% респондентов, а в эксперимен-
тальной — 64%, причем у студентов не нашлось аргументов для объяс-
нения такого результата.

Было предложено составить краткий ответ на вопрос «Роль учителя 
иностранного языка в школе и особенности его работы» в формате те-
зисов, а также разработать образец профессиональной педагогической 
деятельности. Некоторые студенты приступили к выполнению этой за-
дачи поверхностно, без детального изучения особенностей современной 
педагогики. В процессе студенты столкнулись с трудностями в опре-
делении педагогических целей и задач учителя. Разработка методики 
обучения оказалась хаотичной и неструктурированной.

Качество знаний определялось параметром, рассчитываемым как 
соотношение числа студентов на программе 4 и 5 (п) к их общему ко-
личеству, и среднее его значение равнялось 45%.

Диагностический инструмент был изменен нами с учетом специ-
фики профессиональной деятельности преподавателя иностранного 
языка. Основные знания и навыки учителя иностранного языка струк-
турируются по категориям профессиональных компетенций, учитывая 
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индивидуальные особенности работы учителя иностранного языка: 
педагогическая деятельность, требующая профессионализма; педагоги-
ческое общение преподавателя иностранного языка; индивидуальные 
характеристики преподавателя иностранного языка.

Оценочные листы заполнялись как самими студентами в качестве 
самооценки, так и отдельно экспертом. Для контрольной группы со 
стороны экспертов были получены следующие результаты:

• низкий уровень — 33,3%;
• средний уровень — 41,7%;
• высокий уровень — 25%.
Для экспериментальной группы соответствующие результаты — 31, 

25,  44,75 и 26%.
Что касается коммуникации преподавателя иностранного языка 

с обучающимися, то оно оценено на 66,6% по способности коммуници-
ровать, а также на 62,5% по формированию эмоциональной атмосферы. 
Средним уровнем были оценены большинство респондентов с точки 
зрения личных качеств.

Что касается оценки со стороны студентов, то они определили про-
блемы в применении педагогических навыков посредством графической 
записи в блоках, которая позволяет оценить уровень профессиона-
лизма преподавателя. Таким образом, важным фактором в эффектив-
ном обучении иностранному языку является взаимодействие ученика 
с преподавателем. Взаимодействие между ними играет ключевую роль 
в успешном освоении иностранного языка. Можно было поставить себе 
10 баллов, если вы уверены в своей способности эффективно объяснять 
материал, применять различные методики обучения и контролировать 
успеваемость учеников. В результате оценки педагогической деятель-
ности учителя иностранного языка 16,6% студентов набрали от 30 до 
20 баллов в категории «К», а 12,7% — в категории «Э», 41,6% студентов 
получили от 19 до 15 баллов в категории «К», 43,8% — в категории «Э». 
Прочие проходившие тестирование получили менее 14 баллов.

Не смогли добраться до такой же отметки 5 респондентов в направ-
лении педагогического общения. А вот в блоке «Личность учителя ино-
странного языка» 3/4 всех студентов получили более 17 баллов. Такие 
результаты свидетельствуют о том, что профессионализм у выбранных 
групп студентов находится на невысоком уровне, что делает перспективы 
достичь высоких результатов достаточно сомнительными.
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Владение навыками самостоятельной работы было оценено препода-
вателями как недостаточное. Они считают, что уровень педагогического 
мастерства у студентов откровенно слабый, поскольку контрольная 
группа показала только 41,6% владения средними навыками, а спо-
собности воздействовать на другого — 66,6%. Для экспериментальной 
группы такие параметры — 50 и 62,5%.

Педагогическое сотрудничество диагностировалось на базе оценки 
отношений в формате «субъект — субъект». Для контрольной группы 
33,3% слабо отозвались о взаимодействии с детьми, 50,1% умеренно 
оценивают такое взаимодействие, а 16,6% поддерживают такой формат. 
В экспериментальной группе цифры составили 31,2, 56,3% и всего 12,5% 
сторонников.

Студенты и два эксперта были приглашены оценить навыки по про-
фессиональной педагогической деятельности для работы учителем 
иностранного языка с помощью оценочной карты, включающей семь 
компонентов. Каждый компонент включает несколько показателей для 
оценки по 10-балльной шкале. Студенты высоко оценили у себя чувство 
долга и ответственности в мотивационном компоненте, однако низко 
оценили свою потребность в знаниях по психологии и педагогике.

В когнитивной сфере высокие оценки были получены от магистрантов 
в отношении осведомленности о методах мастерства преподавателей, 
а также предметах педагогического цикла. Выше среднего оценили по-
ложительное отношение к образовательному процессу, а также критиче-
ский взгляд на себя в морально-волевом плане. Общеобразовательный 
уровень знаний и навыков оценивается как средний.

Студенты оценили высоко гностический компонент за наблюдатель-
ность, эмпатийность и применение полученных знаний на практике. 
Кроме того, иметь эмпатию к учащимся, умение находить подход к ка-
ждому ребенку и создавать доверительные отношения в классе, разре-
шать когнитивные вопросы, подтверждать и объяснять утверждения 
с помощью анализа получили оценку выше среднего. Однако студенты 
испытывают трудности в использовании имеющегося пласта знаний, 
а также планирования своей деятельности.

Оценка коммуникативных способностей была дана студентами по 
высокой шкале, однако эксперты не разделили такое мнение, указав 
слабый уровень сотрудничества и помощи, а также неспособность 
убедительно отстаивать свою точку зрения.
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Для определения уровня содержательно-операционной готовности 
у будущих учителей иностранного языка необходимо провести анализ 
их знаний и навыков в различных областях. Для оценки компетенций 
будущих преподавателей иностранного языка мы использовали методику 
диагностики профессиональной подготовленности к педагогической 
деятельности начинающего учителя.

В категории «К» результаты следующие: 8,3% — оптимальный уровень, 
допустимый — 33,3%, а критический — 58,4%. В категории «Э» резуль-
таты — 12,5, 37,5 и 50%. Прежде всего требуется изменить обучающие 
процессы по владению диагностическими инструментами, а также 
умению организовать свою работу.

Третья категория методов базировалась на оценке рефлексивной 
готовности, когда приоритет отдается личностным способностям 
и личности в целом. Изучаемый субъект, согласно методике, выделяет  
20 составляющих собственной личности, затем оценивает их по балльной 
шкале до 20 баллов. Далее производится ранжирование качеств отно-
сительно себя, и каждый новый уровень оценки возводится в квадрат. 
Затем определяется итоговый параметр корреляции, рассчитанный по 
выведенной формуле.

По контрольной группе высокая самооценка обнаружилась у 16,6% 
респондентов, адекватная — у 41,8% и низкая — у 41,6%. По экспери-
ментальной группе — 12,5, 43,75 и 43,75%.

Схожие данные получены по результатам анкетирования [9] и с помо-
щью дополнительных наблюдений. 16,6% — «К» студентов и 18,75% — «Э» 
получили показатель самооценки как высокий, при этом они способны 
критически оценивать замечания в свой адрес. Что касается студентов 
с адекватным уровнем (33,40% — «К» и 37,50% — «Э»), то они могут 
проявлять неловкость. Что касается студентов с самыми низкими ре-
зультатами (50% — «К» и 43,75% — «Э»), то у них постоянно возникают 
сложности в освоении имеющейся информации, а также самостоятельной 
интерпретации имеющихся возможностей.

Мы расширили полученные данные, проведя анализ опросного листа 
В. А. Лосенкова, состоящего из 20 вопросов. Ответы представляют собой 
четырехбалльную шкалу, где нужно выбрать один наиболее близкий.

С увеличением суммы баллов растет и импульсивность. Также важ-
ными характеристиками являются уверенность в общении и целеустрем-
ленность. Половина студентов обеих групп обладают недостаточной 
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саморегуляцией. У 58,3% — «К» и 56,25% — «Э» наблюдается низкий 
уровень целеустремленности.

Студентам было предложено оценить готовность к профессиональ-
но-педагогической деятельности с помощью таких показателей, как готов-
ность высокая (5) — совершенно готов; выше среднего (4) — достаточно 
готов; средняя (3) — практически готов; низкая (2) — практически не 
готов; крайне низкая (1) — совершенно не готов. Кроме того, 8,3% — «К» 
и 12,5% — «Э» участников считают себя крайне готовыми, а 25% — «К» 
и 18,7% — «Э» практически готовыми, в то время как 66,7% «К» и 68,8% 
«Э» — практически не готовы. Результаты теста для определения своего 
уровня в качестве учителя иностранного языка показали, что около 19,6% 
«К» и 18,5% «Э» имеют базовые навыки, но не очень уверены в них, 71,6% 
«К» и 69% «Э» испытывают трудности, а 8,8% «К» и 12,5% «Э» считают, 
что в совершенстве владеют навыками педагогического мастерства.

Результаты показывают, что можно разделить студентов, которые 
проходили диагностику по вышеперечисленным параметрам, на три 
группы в соответствии с их уровнем подготовки.

Те студенты, которые не способны использовать свои знания в педа-
гогической деятельности, характеризуются как респонденты с низким 
уровнем готовности. К таким отнесены Никита П. и Екатерина Т. Первый 
избегает докладов и выступлений, не желая принимать участия в вы-
полнении практических заданий. Сверхактивен и сверхэмоционален, 
нацелен на мгновенное самовыражение, неадекватно оценивает свою 
готовность к профессионально-педагогической деятельности и не имеет 
ясного понимания в этой области. Самооценку завышает, веря в свои 
несуществующие способности. Однако после выполнения контрольных 
работ и ответов на вопросы преподавателя это заблуждение быстро 
развеивается. Низкий уровень самостоятельности не позволяет ему 
эффективно управлять процессом обучения детей.

Для Екатерины Т. показатели общих представлений о своем будущем 
профессионально-педагогическом пути являются характерными. В про-
цессе занятий она демонстрирует поверхностное понимание в данной 
области. Не часто участвует в семинарах и практических занятиях. Перед 
выступлением с докладом или рефератом чувствует себя неуверенно 
в группе. Ощущение неполноценности, испуг, скромное мнение о себе. 
Опасение проявлять инициативу в коллективе, зависимость от других. 
Затрудняется организовать совместные мероприятия с одногруппни-
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ками. Иногда не может четко определить цель занятия с ребенком, но 
интуитивно справляется.

Общее описание низкого уровня готовности к педагогической ра-
боте в профессиональной сфере может быть представлено следующим 
образом:

Студенты сталкиваются с поверхностным пониманием материала 
и недостаточным осмыслением процесса обучения. Студенты не осозна-
ют важности профессионально-педагогической деятельности. Качество 
преподавания иностранного языка у учителя оставляет желать лучшего. 
Их подход к усвоению знаний можно охарактеризовать как нерадивый. 
Они проявляют пассивность и склонность к изоляции. Отмечается низкая 
общительность и страх перед публичными выступлениями у студентов.

Студенты данного уровня не обладают достаточной способностью 
к адекватной оценке различных ситуаций и своих действий. Они не 
развили навыков педагогической рефлексии. В их поведении отсут-
ствует инициатива и стремление к педагогическому творчеству. Не 
хватает навыков самостоятельности и организации в процессе обуче-
ния. Наблюдается низкий уровень самостоятельности и организации 
в учебной деятельности.

Организовывают свою работу и не всегда осознают важность пра-
вильной постановки целей и задач при обучении детей. Некоторые 
студенты могут действовать интуитивно, но в целом им не хватает опе-
ративности в решении педагогических проблем. Имеется недостаточное 
понимание необходимости эффективной работы и организации уроков. 
Непонимание, как наставить учителя иностранного языка на эффектив-
ное взаимодействие с учеником, честное общение с коллективом или 
анализ собственных сил и возможностей. Ошибочное убеждение в соб-
ственной непогрешимости, которое легко опровергнуть, если открыто 
обсудить его с сотрудниками или проанализировать свои способности 
после получения конкретных инструкций.

Следовательно, можно заключить, что у студентов данного уровня 
отсутствует готовность к профессионально-педагогической деятельности 
в качестве ключевого элемента профессиональной подготовки.

Студентов Софию Д., Элину Г., Дарью Б. мы отнесли к среднему уровню 
(репродуктивно-творческому). Обладают достаточным уровнем знаний 
по педагогике. Они только начинают осознавать, что данные знания 
для будущей работы учителя иностранного языка играют важную роль. 
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Будущие учителя хотят поделиться своими знаниями и применить их 
при работе с детьми. Их высокий интерес проявляется в стремлении 
узнавать новое, расширении своего кругозора. Взаимодействие с пре-
подавателями способствует улучшению навыков профессионального 
мастерства в области преподавания иностранного языка, они с радо-
стью участвуют в моделировании педагогических ситуаций, проявляя 
эмоциональность. Однако стараются избегать публичных выступле-
ний и докладов. Имеется слабое знание особенностей форм, методов 
и технологий работы. Будущий учитель иностранного языка работает 
с детьми, но не обладает необходимыми навыками для этой профессии. 
Они активно занимаются процессом социализации личности, но время 
от времени допускают ошибки.

Если охарактеризовать средний уровень, то на этой ступени образо-
вания обычно осознаны и систематизированы. Точный и эффективный 
подход к усвоению информации у этих студентов является репродук-
тивно-творческим. Студенты на данном уровне обучения осознают 
важность профессионально-педагогической деятельности. Стараются 
реализовать свои знания и умения в различных областях изучаемого 
языка. Важно также развивать навыки межкультурного общения и по-
нимания особенностей языковой среды. При применении знаний на 
практике возникает необходимость в профессиональной педагогической 
работе. Студенты начинают критически оценивать свою профессио-
нальную и личностную готовность к данной деятельности. Пытаются 
совершенствовать себя и стремиться к личностному росту. Возникает 
потребность в самоанализе. Пытаются применить новейшие методики 
обучения, развивая свои навыки и умения в области педагогики. Для 
этого студенты активно изучают педагогическую литературу и общаются 
с опытными преподавателями, которые делятся своим опытом и знани-
ями. Студенты начинают самостоятельно решать педагогические задачи, 
пусть даже не все такие инициативы приводят к успешным результатам.

Они активно настроены применять методы педагогической направ-
ленности, а также анализировать свою работу. Студенты начинают 
проявлять желание работать самостоятельно в качестве учителя ино-
странного языка и осознают свою готовность к этому.

Студенты, обладающие высоким уровнем (конструктивно-творческим) 
готовности к педагогической деятельности, — Ангелина У. и Полина П.

Они ценят свою профессиональную деятельность учителя иностран-
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ного языка, проявляют активность не только в выполнении заданий, но 
и в проведении различных мероприятий, а также создании креативных 
уроков, проведенных своими однокурсниками. Обычно их комментарии 
принимаются во внимание, их советы востребованы. В работе с детьми 
они выделяются тактичностью, дружелюбностью и искренним желанием 
помочь тем, кто обратился за помощью.

Далее охарактеризуем высокий уровень готовности. Занятия студентов 
характеризуются интеллектуальной глубиной и креативным подходом 
к систематизации и профессионализации знаний. Они проявляют высо-
кую активность в усвоении материала и с увлечением изучают предметы 
различных областей образования. В них присутствует уверенность 
в необходимости обладания широким кругом знаний. Анализ опыта 
преподавания иностранного языка играет важную роль, разработаны 
эффективные приемы и инструменты взаимодействия педагога с уча-
щимися. Приобретение знаний приводит к появлению постоянного 
желания применять их на практике.

Магистрантов характеризует высокий уровень интеллектуальных 
и эмоциональных способностей, не ограниченных традиционными 
рамками; широкий кругозор, умение анализировать информацию кри-
тически и креативно. У них существует зависимость между высказыва-
ниями. Испытывают внутреннюю мотивацию и потребность в развитии 
профессиональных педагогических навыков, стремятся к достижению 
успеха в своей профессионально-педагогической деятельности и уверены 
в важности развития своих учеников. При собственной подготовке особое 
внимание уделяется их готовности к профессиональной педагогической 
деятельности, которая рассматривается как ключевой фактор успеха. 
Для студентов основным качеством современной профессиональной 
деятельности является способность устанавливать взаимоотношения 
с детьми на основе равноправия и взаимопонимания. Учитель иностран-
ного языка ценится гораздо выше за свои общие профессиональные 
навыки, чем за узкоспециализированные знания и умения. На этом 
этапе развиваются и улучшаются навыки педагогического руководства 
в процессе обучения, педагогические методы. Студенты обладают вы-
соким уровнем педагогического мастерства, что позволяет им оценить 
свою деятельность достаточно объективно, не закрывая глаза на про-
блемные вопросы.

Обучающийся, который стремится стать преподавателем иностран-
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ного языка в будущем, рассматривается в данном контексте как клю-
чевой элемент профессионального роста. Его готовность в целом уже 
сформирована.

Заключение. Для улучшения оценки развития ценностно-смысловой 
сферы студентов была создана методика оценки, которая представляет 
собой диагностическое описание различных уровней сформированности 
данной готовности.

Определены три уровня: базовый (репродуктивный), средний (ре-
продуктивно-творческий) и высокий (конструктивно-творческий).

Они были классифицированы в соответствии с принципом увели-
чения ценности и значимости, полноты, глубины и самостоятельности 
педагогических ситуаций, в которых участвовали студенты.

В общем, можно сказать, что готовность будущих учителей ино-
странного языка к педагогической деятельности является результатом 
системной работы в обучении, результатом которого становится способ-
ность успешного выполнения профессиональных обязанностей. В этой 
статье мы рассмотрели основные характеристики и критерии готовности 
студентов классического университета к педагогической работе.
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Аннотация. Эффективное коммуникативное 
поведение преподавателя является ключевым фак-
тором успешного обучения, особенно в условиях 
стремительного распространения дистанционных 
форматов образования. В статье рассматривается 
роль визуальных средств в восприятии студентами 
таких ключевых характеристик коммуникативного 
поведения преподавателя в формате онлайн-обу-
чения, как ясность и открытость, а также влияние 
последних на удовлетворенность студентов обра-
зовательной коммуникацией в онлайн-формате.

Методология исследования включала выпол-
нение качественного контент-анализа результатов 
полуструктурированных интервью, проведенных 
с участием 43 студентов 2-го курса НИУ ВШЭ. 
В ходе анализа были выделены категории «ясность» 
и «открытость», а также их подкатегории и коды. 
Данные коды отражали упоминания респондентов 
о визуальных средствах, которые применялись пре-
подавателями в рамках онлайн-обучения. Анализ 
проводился с целью систематизации и классифика-
ции высказываний студентов относительно воспри-
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нимаемых уровней ясности и открытости коммуникации преподавателя 
через визуальные средства.

Результаты исследования показали, что представление студентов 
о ясности объяснений и инструкций преподавателя было тесно свя-
зано с использованием визуальной поддержки в виде презентаций, 
демонстрации экрана, веб-контента и документов, загруженных на 
онлайн-платформу. Восприятие открытости коммуникативного поведе-
ния преподавателя в значительной степени определялось применением 
веб-камер во время онлайн-занятий, имитировавших ситуацию очного 
общения. Комбинации различных визуальных средств особенно высоко 
были оценены респондентами.

Уровень удовлетворенности студентов учебной коммуникацией 
в формате онлайн-обучения заметно варьировался в зависимости от 
воспринимаемых через визуальные средства уровней ясности и откры-
тости коммуникативного поведения преподавателя.

Результаты исследования представлены в виде обобщенных выводов 
и рекомендаций по оптимизации визуальной поддержки в условиях 
онлайн-обучения, которые могут быть использованы для улучшения 
педагогической коммуникации в онлайн-образовании и повышения 
эффективности обучения в цифровой среде.

Ключевые слова: онлайн-обучение, ясность коммуникации препода-
вателя, открытость коммуникации преподавателя, визуальные средства, 
удовлетворенность студентов
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ки в восприятии студентами ясности и открытости коммуника-
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THE ROLE OF VISUAL SUPPORT IN STUDENTS’ PERCEPTION OF THE CLARITY AND OPENNESS  
OF THE TEACHER’S COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN ONLINE LEARNING FORMAT

Natalia E. Riapina
Department of Foreign Languages, HSE University, Perm, Russia, neriapina@hse.ru, 
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Аbstract. Effective pedagogical interaction is a key factor for successful 
learning, especially in the context of the rapid spread of distance education 
formats. The article examines the role of visual aids in students’ perception 
of such key characteristics of a teacher’s communicative behavior in online 
learning as clarity and immediacy, as well as their influence on students’ satis-
faction with educational communication in the online learning environment.
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The research methodology included a qualitative content analysis of semi-
structured interviews with 43 second-year students from the HSE University. 
Using MAXQDA 2020 software, the categories of “clarity” and “immediacy” 
were analyzed, as well as the corresponding subcategories and codes reflecting 
respondents’ mentions of visual aids used by teachers.

The research findings showed that students’ perceptions of the clarity of 
teachers’ explanations and instructions were closely related to the use of visual 
support in the form of presentations, screen sharing, web content, and files 
uploaded to the online platform. The perception of immediacy in the interac-
tion between teachers and students was largely determined by the use of web 
cameras during online classes, simulating a face-to-face communication situ-
ation. Combinations of various visual aids were highly valued by respondents.

The level of students’ satisfaction with educational communication varied 
noticeably depending on the perceived levels of clarity and immediacy in the 
teacher’s communicative behavior in the online learning format.

The research results are presented in the form of generalized conclusions 
and recommendations for optimizing visual support in online learning, which 
can be used to improve visual communication practices in online education 
and increase the effectiveness of learning in a digital environment.

Keywords: online learning, teacher communication clarity, teacher com-
munication openness, visual aids, student satisfaction

For citation: Riapina N. E. The role of visual support in students’ percep-
tion of the clarity and openness of the teacher’s communicative behavior in 
online learning format. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(3): 83–96. 
(In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–99–83–96

Введение
В современном контексте образования высшие учебные заведения 

активно интегрируют цифровые технологии в свои практики, уделяя 
особое внимание развитию образовательной сферы [6]. Переход к ис-
пользованию онлайн-обучения при реализации различных курсов 
и программ обучения приводит к появлению новых требований к ком-
муникативному поведению преподавателя.

В процессе онлайн-обучения возникают различные психологические 
риски, связанные с изменениями в межличностном дискурсе участни-
ков образовательного процесса, поскольку в цифровой коммуникации 
отсутствуют некоторые фундаментальные элементы личного общения. 
Например, обучение онлайн не способствует полноценной эмпатии 
и взаимопониманию между преподавателями и студентами, что может 
препятствовать развитию глубокой рефлексии [1].
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В свою очередь, научные исследования подтверждают, что ясность 
и открытость коммуникации преподавателя играет важную роль в по-
нимании учебного материала, вовлечении студентов в учебный про-
цесс и педагогической коммуникации в целом. Предоставление четких 
инструкций, понятных пояснений и создание комфортной атмосферы 
на онлайн-занятии способствуют удовлетворенности учебной комму-
никацией [15].

Для обеспечения ясности и открытости онлайн-коммуникации 
оправдано использование различных визуальных средств для более 
наглядной, эффективной и динамичной передачи учебного материала, 
что помогает улучшить коммуникационный процесс и, как следствие, 
повышает эффективность обучения и усвоение учебного материала 
[2]. Визуализация учебного материала делает процесс обучения более 
интересным и привлекательным для студентов, и они более активно 
участвуют в процессе обучения и лучше усваивают информацию [5].

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о значимости более 
глубокого понимания роли визуальных средств в обеспечении ясности 
и открытости коммуникации преподавателя в формате онлайн-обу-
чения. Тем не менее, несмотря на распространенность использования 
визуальных средств, существует некоторая неопределенность относи-
тельно того, какие именно методы визуализации наиболее эффективны 
для достижения ясности и открытости педагогического поведения 
преподавателя, а также как они влияют на восприятие и вовлеченность 
студентов в учебный процесс. Эта проблема подчеркивает необходи-
мость систематического анализа и выявления оптимальных стратегий 
использования визуальных средств с целью улучшения коммуникации 
в онлайн-образовании.

Цель данной статьи — представить результаты анализа роли визу-
альных средств в восприятии студентами ясности и открытости комму-
никации преподавателя в контексте онлайн-обучения, а также показать 
наиболее эффективные визуальные методы передачи информации 
онлайн, с точки зрения студентов.

Исследование было направлено на углубленное понимание специфики 
восприятия студентами коммуникативного поведения преподавателей, 
включая применение визуальных средств в дистанционном форма-
те, с точки зрения обеспечения ясности, открытости этого поведения 
и удовлетворенности обучающихся.
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Полученные результаты могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по оптимизации коммуникации преподавателей и сту-
дентов в процессе онлайн-обучения, что, в свою очередь, способствует 
лучшему усвоению учебного материала студентами и повышению эф-
фективности онлайн-образования.

Обзор литературы
Анализ научной литературы о роли визуальной поддержки в воспри-

ятии ясности и открытости коммуникации преподавателя в онлайн-об-
разовании позволил выявить ряд ключевых аспектов.

Во-первых, исследователи подчеркивают значимость визуальной под-
держки в онлайн-образовании. Подчеркивается важность использования 
визуальных элементов, таких как графики, диаграммы, иллюстрации, 
в создании интерактивных и привлекательных учебных материалов 
в онлайн-курсах [3; 9; 11].

Во-вторых, ученые говорят о том, что визуальные средства могут 
значительно повысить понимание материала и ясность коммуникации 
преподавателя в онлайн-образовании [8]. Визуальные средства помогают 
создавать аргументированную, эффективную и понятную информацию. 
Диаграммы, справочные примечания, плакаты, таблицы, идеограммы 
и другие графические средства дают студентам четкое представление 
о содержании курса [4]. Лимперос и коллеги (2015) приходят к выводу, 
что в онлайн-контексте для студентов практически невозможно воспри-
нимать информацию без визуальных подсказок от преподавателя, таких 
как демонстрация экрана, веб-медиа, онлайн-тесты и игры. Авторы пока-
зывают, что визуальные средства способствуют ясности материала [12].

В-третьих, результаты исследований указывают на то, что исполь-
зование средств визуального контакта, таких как веб-камеры, может 
способствовать созданию открытой и интерактивной среды обучения 
онлайн и улучшению коммуникации между преподавателем и студентами 
[14]. В исследовании Фатани (2020) изучалось влияние видеоконферен-
ций на удовлетворенность студентов обучением. Было установлено, что 
использование веб-камер положительно влияет на ощущение близости 
и открытости преподавателем [10]. Мартин (2020) предлагает преподава-
телям активно использовать общение через веб-камеры, демонстрацию 
экрана, онлайн-тесты, презентации и другие визуальные средства для 
создания ощущения личного присутствия и повышения вовлеченности 
студентов в онлайн-занятия[13].
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В целом научная литература подтверждает, что визуальная поддерж-
ка играет ключевую роль в формировании восприятия коммуникации 
с преподавателем как ясной и открытой в условиях онлайн-обучения. Это 
делает визуальную поддержку важным фактором улучшения качества 
обучения и повышения удовлетворенности студентов образовательным 
процессом в виртуальной среде.

На основе обзора литературы были сформулированы следующие 
основные гипотезы исследования:

• использование преподавателями визуальных средств, таких как 
презентации, демонстрация экрана, веб-медиа и другие нагляд-
ные материалы, положительно влияет на восприятие студентами 
ясности объяснений и инструкций в процессе онлайн-обучения;

• применение веб-камер преподавателями во время онлайн-занятий 
способствует созданию ощущения открытости и непосредственно-
го контакта со студентами, имитируя ситуацию очного общения;

• комбинированное использование различных визуальных опор 
(презентации, шеринг экрана, загруженные материалы) в соче-
тании с включенными веб-камерами обеспечивает одновременно 
и ясность изложения материала, и ощущение эмоциональной 
близости с преподавателем, повышая удовлетворенность сту-
дентов коммуникацией;

• отсутствие визуальной поддержки или ее непрофессиональ-
ное использование преподавателями негативно сказывается на 
восприятии студентами ясности и открытости коммуникации, 
снижая вовлеченность в процесс обучения.

Методология исследования
Методология исследования базировалась на качественном подходе, 

который был направлен на понимание аспектов восприятия студентами 
ясности и открытости коммуникации преподавателя через визуальные 
средства в онлайн-образовании. В рамках данного подхода основным 
методом сбора эмпирических данных было полуструктурированное 
интервью, которое позволило получить детальную информацию по 
заданным вопросам и сохранить гибкость для уточнения ответов.

В исследовании приняли участие 43 студента 2-го курса различных 
специальностей НИУ ВШЭ, обучавшихся на платформе Microsoft Teams. 
Интервью проводились онлайн в течение пяти месяцев. Для анализа 
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данных, полученных в ходе серии полуструктурированных интервью, 
был использован качественный тематический контент-анализ. Данные 
были закодированы и обработаны с использованием программного 
обеспечения MAXQDA 2020.

Тематический контент-анализ предполагает выделение ключевых 
категорий кодирования на основе теоретических концепций и иссле-
довательских вопросов, а затем детализацию этих категорий за счет 
кодов, возникающих в процессе изучения данных. Это обеспечивает 
сочетание дедуктивного и индуктивного подходов. Таким образом, 
выбор качественного контент-анализа был обусловлен его широкими 
возможностями для выявления смыслов, особенностей интерпретаций 
и деталей восприятия респондентами изучаемого предмета. В сочетании 
с программными средствами он обеспечил глубокий и структурирован-
ный анализ данных в соответствии с поставленной целью исследования.

Процесс кодирования начался с использования предустановленных 
категорий «ясность» и «открытость». Затем были добавлены некоторые 
подкатегории и коды на основе анализа данных. Категории, подкатего-
рии и коды обсуждались и согласовывались со вторым независимым 
кодировщиком для повышения достоверности. Количество упомина-
ний каждого кода отслеживалось для определения повторяющихся тем 
в ответах респондентов. В исследовании особое внимание уделялось 
анализу роли средств визуальной поддержки, которые использовал 
преподаватель в онлайн-обучении.

В категории «ясность» в подкатегории «объяснения» были выделены 
такие коды, как «визуальные подсказки» и «веб-медиа». В категории 
«открытость» в подкатегории «каналы коммуникации» и «поддержка 
преподавателя» особое внимание было уделено коду «коммуникация на 
онлайн-занятиях с использованием веб-камер для визуального контакта».

Далее респондентов спрашивали о том, какие именно визуальные 
подсказки их преподаватель использовал для более точного и понятного 
представления материала, заданий и рекомендаций, а также о том, как 
именно студенты воспринимали использование веб-камер на занятии.

Таким образом, тщательное создание категорий, подкатегорий и ко-
дов на основе теории и полученных данных обеспечило основу для 
углубленного качественного анализа особенностей восприятия ясности 
и открытости коммуникации преподавателя через призму использования 
визуальных средств в условиях онлайн-обучения.
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Результаты и обсуждение
Использование визуальной поддержки по оценкам студентов было 

определено как один из ключевых факторов, способствующих ясности 
коммуникации преподавателя. Результаты контент-анализа продемон-
стрировали, что респонденты крайне высоко оценивали применение 
таких визуальных средств, как презентации, демонстрация экрана, 
веб-медиа и загружаемые на платформу документы при объяснении 
учебного материала.

Код «визуальные средства» в категории «ясность коммуникации» 
получил наибольшее количество упоминаний (42). Студенты отмечали, 
что визуальное сопровождение в виде презентаций, использования 
функции демонстрации экрана и размещения материалов на платформе 
существенно облегчало понимание основных концепций и инструкций 
преподавателя.

«Графики и диаграммы делают сложные концепции более доступными 
и понятными» (студент 11).

«Визуальные примеры, иллюстрации на интерактивной доске по-
могают мне помнить информацию даже после окончания занятия» 
(студент 27).

«Документы, загруженные нашим преподавателем на платформу 
Microsoft Teams заранее, помогают мне понять основные определения, 
правила и главные концепции» (студент 14).

«Когда преподаватель использовал разнообразные визуальные сред-
ства, объясняя материал, я чувствовал себя более уверенным и заинте-
ресованным» (студент 3).

Особую ценность, по мнению опрошенных, представляло комби-
нирование разных визуальных средств (30 упоминаний). Например, 
когда преподаватель сопровождал презентацию демонстрацией экрана 
с выделением ключевых фрагментов, это повышало ясность изложения.

«Я нахожу очень полезным, когда наш преподаватель объясняет тему 
с помощью функции совместного использования экрана, особенно когда 
он выделяет ключевые фразы на слайде» (студент 22).

Код «веб-медиа» упоминался 22 раза — респонденты указывали, что 
визуализация через веб-ресурсы помогала лучше усвоить материал.

«Веб-медиа, используемые нашим преподавателем, делает представ-
ление материала более ярким. В результате я лучше понимаю основные 
концепции» (студент 8).
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«Анимации и видеоролики помогают мне визуализировать абстракт-
ные концепции и легче их запоминать» (студент 40).

Помимо повышения ясности коммуникации, средства визуальной 
поддержки также способствовали ощущению большей открытости 
и близости с преподавателем. Включенные веб-камеры (27 упоминаний), 
согласно ответам респондентов, создавали впечатление непосредствен-
ного общения, характерного для очных занятий.

«Я люблю обсуждать различные темы на наших онлайн-занятиях 
с включенной камерой. Когда мы общаемся таким образом, кажется, 
что это похоже на общение лицом к лицу» (студент 42).

«Я думаю, что когда студенты сами, то есть без просьбы препода-
вателя, включают свои камеры, это свидетельствует об их ощущении 
открытости преподавателя, уважении к нему и о высокой мотивации, 
а также о желании принимать активное участие в занятии» (студент 12).

«Я включаю камеру только тогда, когда мне действительно интересна 
тема и когда я хочу пообщаться с преподавателем на занятии, так как 
я воспринимаю его поведение как открытое, располагающее к общению» 
(студент 4).

«Мне нравится, когда преподаватель включает камеру на онлайн-за-
нятии. Мне более комфортно общение в таком формате» (студент 30).

Таким образом, анализ данных показал, что использование веб-камер 
для визуального контакта со студентами во время онлайн-занятий рас-
сматривалось респондентами как один из ключевых факторов создания 
ощущения открытости и доверительности в коммуникации с препо-
давателями. Веб-камеры помогали имитировать обычную ситуацию 
занятия в аудитории, делая онлайн-общение более похожим на очное. 
Интересно отметить, что респонденты отмечали, что включение веб-ка-
мер студентами является проявлением уважения, высокой мотивации 
и желания активно участвовать в обсуждениях.

Многие респонденты (21 упоминание) отметили, что сочетание 
визуальной поддержки в виде презентаций, размещенных материалов 
и демонстрации экрана с активным использованием веб-камер позволя-
ло достичь одновременно и ясности изложения контента, и ощущения 
эмоциональной близости, открытого диалога с преподавателем.

«Для меня очень важно, когда преподаватель использует сразу не-
сколько разных способов визуализации — презентации, демонстрацию 
экрана с материалами, размещенными на платформе, а также обязатель-
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но включает веб-камеру. Такое комплексное применение визуальных 
средств реально помогает понять, о чем идет речь на занятии, уяснить 
основные моменты. Но при этом еще и создается ощущение, что ты не 
один на один с монитором, а взаимодействуешь с преподавателем, как 
если бы это было очное занятие» (студент 31).

«Наиболее эффективно, когда преподаватель комбинирует презен-
тацию с включенной демонстрацией экрана, чтобы выделить ключевые 
фрагменты, плюс размещает основные материалы на платформе для 
скачивания. А еще обязательно использует веб-камеру. Такой подход 
одновременно позволяет максимально четко донести материал, проил-
люстрировать все примерами, и при этом сохраняется чувство личного 
присутствия преподавателя, возможность живого диалога. Мы как будто 
в одной аудитории» (студент 12).

Дополнительные вопросы интервью показали, что отсутствие, не-
достаточное или непрофессиональное использование визуальных опор 
и отсутствие пояснений является самым неблагоприятным сценари-
ем, приводящим к непониманию и неудовлетворенности студентов  
(32 упоминания).

«Иногда преподаватели используют устаревшие или несоответству-
ющие визуальные материалы, что снижает эффективность учебного 
процесса. При отсутствии дополнительных объяснений я перестаю 
понимать информацию и могу отключиться от занятия» (студент 9).

«Некоторые преподаватели используют слишком абстрактные или 
слишком сложные диаграммы, которые усложняют понимание, вместо 
того чтобы пояснять. Также мне не нравится, когда диаграмма или пре-
зентация слишком яркая» (студент 19).

«Некоторые занятия были скучными из-за отсутствия визуальных 
средств. Это делало процесс обучения менее эффективным и интерес-
ным» (студент 24).

Полученные результаты в целом согласуются с предыдущими те-
оретическими и эмпирическими работами в области использования 
визуальных средств в онлайн-обучении.

Так, наши данные подтверждают выводы ряда авторов о том, что 
визуальная поддержка, такая как презентации, веб-ресурсы, иллюстра-
ции, способствует повышению ясности изложения учебного материала 
преподавателями [8; 12]. Респонденты отмечали, что разнообразные 
визуальные средства помогали им лучше понять ключевые концепции, 
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инструкции, способствовали запоминанию информации.
Также результаты согласуются с результатами исследований, указы-

вающих на роль видеосвязи в формировании у студентов ощущения 
открытости преподавателя в онлайн-формате [10; 14]. Респонденты от-
мечали, что использование веб-камер имитировало ситуацию реального 
диалога и создавало впечатление присутствия преподавателя, повышая 
доверие и эмоциональную вовлеченность.

Интересным результатом стало выявление синергетического эффекта 
комбинированного применения различных визуальных средств, включая 
презентации, веб-ресурсы, совместную демонстрацию экрана и веб-ка-
меры. Респонденты указывали, что такое многоканальное визуальное 
сопровождение одновременно обеспечивало и ясность изложения, 
и атмосферу открытого общения. Этот результат углубляет понимание 
сложного влияния визуального фактора, демонстрируя важность ком-
плексного подхода к использованию разных визуальных инструментов.

Вместе с тем есть определенные отличия от некоторых предыдущих 
исследований. Так, в работе Костелло и коллег в 2020 году говорилось 
о потенциальной избыточности визуальной информации, которая может 
отвлекать внимание студентов [9]. Однако в нашей выборке респонденты 
говорили о необходимости использования разных визуальных средств, 
указывая только на проблемы избыточной сложности или декоратив-
ности визуальных материалов.

Результаты данной работы согласуются с основными теоретическими 
концепциями и подходами, признающими визуальный фактор критиче-
ски важным для качества онлайн-обучения. Вместе с тем эмпирические 
данные позволили уточнить некоторые аспекты использования визу-
альных средств преподавателями и значимость их комбинирования для 
создания одновременно ясной и открытой коммуникативной среды.

На основе полученных результатов исследования можно сформу-
лировать следующие практические рекомендации для оптимизации 
использования визуальных средств в онлайн-обучении. Необходимо:

• активно применять разнообразные визуальные средства, такие 
как презентации, демонстрация экрана, схемы, диаграммы, иллю-
страции, анимацию и видео. Комбинирование нескольких типов 
визуальной поддержки повышает ясность изложения материала 
и способствует лучшему запоминанию информации студентами;

• стремиться обеспечивать четкость, структурированность и удобо-
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читаемость визуальных материалов и избегать перегруженности 
и излишней декоративности, которые могут отвлекать внимание 
обучающихся;

• заранее размещать ключевые материалы, определения, правила, 
примеры в виде документов на учебной онлайн-платформе для 
скачивания студентами;

• в ходе онлайн-занятий использовать функцию демонстрации 
экрана для визуализации материала и выделения главных мо-
ментов посредством курсора и инструментов рисования;

• активно применять веб-камеры во время проведения онлайн-за-
нятий для создания атмосферы открытого общения и имитации 
ситуации реального присутствия преподавателя;

• проходить обучение и повышать компетенции в сфере создания 
качественных мультимедийных учебных материалов и применения 
различных визуальных средств в онлайн-образовании.

Следование данным рекомендациям позволит преподавателям суще-
ственно повысить эффективность онлайн-обучения за счет оптимизации 
визуальной составляющей коммуникации со студентами.

Заключение
В заключение следует отметить, что результаты исследования проде-

монстрировали тесную взаимосвязь между применением преподавателем 
разнообразных визуальных средств и повышением ясности изложения 
учебного материала согласно оценкам респондентов. Открытая комму-
никация и эмоциональная близость с преподавателем в значительной 
степени достигались за счет использования режима видеоконференций 
с включенными веб-камерами. Выявленная комбинация ясного визу-
ально-поддержанного представления контента и открытого коммуни-
кативного поведения преподавателя являлась наиболее эффективной 
для удовлетворенности студентов коммуникацией в онлайн-формате.

Полученные данные вносят вклад в понимание влияния коммуни-
кативных стратегий преподавателя на восприятие студентами учебного 
материала и атмосферы занятия в формате онлайн-обучения. Результаты 
исследования могут быть использованы для совершенствования практи-
ки онлайн-образования путем акцентирования внимания на создании 
ясной структуры занятий с визуальной поддержкой и формировании 
атмосферы открытого диалога посредством видеоконференций.
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Следует признать определенные ограничения настоящей работы, 
в частности выборку из одного университета и относительную гомо-
генность ее состава. Для получения более обобщенных выводов требу-
ется расширение исследования на другие учебные заведения и разные 
категории обучающихся. Также перспективным направлением явля-
ется количественное изучение влияния коммуникативных стратегий 
преподавателей в онлайн-образовании на результаты обучения и на 
удовлетворенность студентов процессом обучения.
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Аннотация. В целях повышения доступности 
и качества образования, его соответствия вызовам 
времени Федеральные основные образовательные 
программы предусматривают создание в стране 
единого образовательного пространства; повыше-
ние внимания к личностным результатам образо-
вания; введение в содержание образования идей 
и концепции устойчивого развития. Анализ хода 
реализации обновленных стандартов, проведенный 
Институтом стратегии развития образования, кон-
статирует их поддержку педагогами-практиками на 
всех уровнях образования, а при наличии у учителей 
отдельных методических затруднений — готовность 
обсуждать их и делиться опытом их преодоления. 
Цель статьи — проанализировать и обобщить ин-
новационный опыт работы общеобразовательной 
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школы города Салаира по созданию единого воспи-
тательного пространства «школа — семья — местное 
сообщество» в интересах устойчивого развития 
города. Методы исследования: участие в органи-
зованном школой семинаре-практикуме, беседы, 
наблюдение, анализ, сравнение, обобщение, выяв-
ление причинно-следственных связей, экстраполя-
ция. Описаны внедренные в работу школы методы 
аксиоматизации и метафоризации для повышения 
доступности для всех участников образовательного 
процесса и местного сообщества, работников про-
мышленного горнодобывающего комплекса уста-
новок ценностного отношения человека к природе 
и экологическому качеству окружающей природной 
и социальной среды. Методическим инструмен-
том создания школой единого воспитательного 
пространства выступили аксиологические «мо-
сты» — «зеленые» аксиомы, представленные в форме 
вербальных и визуальных когнитивных метафор. 
Используемый инструментарий позволил сделать 
понятными как для детей, так и для взрослых идеи 
устойчивого социально-экономического развития 
региона, воодушевить их на активные волонтерские 
дела, внедрить во все направления образовательно-
го процесса (уроки, внеурочную работу, учебные 
исследования и проекты, волонтерство) сквозную 
ценностно-мировоззренческую линию экологиче-
ского и патриотического воспитания молодежи. 
Представленный опыт может быть полезен для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
обновленные государственные стандарты в части 
обеспечения единого образовательного простран-
ства, что имеет особую актуальность в условиях 
ценностных коллизий современного мира и значи-
мости консолидации российского общества.

Ключевые слова: федеральная основная образо-
вательная программа, образование для устойчивого 
развития, единое воспитательное пространство, 
экологическое и патриотическое воспитание, лич-
ностные результаты
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Аbstract. In order to improve the accessibility and quality of education, 
its compliance with the challenges of the time, the Federal Basic Educational 
Programs provide for the creation of a unified educational space in the coun-
try; increased attention to the personal results of education; introduction of 
ideas and the concept of sustainable development into the content of educa-
tion. The analysis of the implementation of the updated standards conducted 
by the Institute for Strategy of Educational Development states that they are 
supported by practicing teachers at all levels of education, and if teachers have 
some methodological difficulties, they are ready to discuss them and share 
their experience in overcoming them. The purpose of the article is to analyze 
and summarize the innovative experience of a comprehensive school work in 
Salair city on the creation of a unified educational space school — family — local 
community in the interests of sustainable development of the city. Research 
methods: participation in a workshop organized by the school, conversations, 
observation, analysis, comparison, generalization, identification of cause-
and-effect relationships, extrapolation. The methods of axiomatization and 
metaphorization are described as a means of increasing accessibility for value 
attitude to nature and ecological quality of all participants of the educational 
process and the local community, workers of the industrial mining complex. 
The axiological “bridges” — “green axioms” presented in the form of verbal and 
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visual cognitive metaphors — acted as a methodological tool for the school to 
create a unified educational space. The used toolkit allowed to make clear to 
both children and adults the ideas of sustainable socio-economic development, 
to solve the problems of sustainable development of the region, to introduce in 
all areas of the educational process (lessons, extracurricular activities, educa-
tional research and projects, volunteering) a cross-cutting value and outlook 
line of environmental and patriotic education of young people. The presented 
experience can be useful for general educational organizations implementing 
the updated state standards in terms of providing a unified educational space, 
which is particularly relevant in the context of value collisions of the modern 
world and the importance of consolidation of the Russian society.

Keywords: federal basic educational program, education for sustainable 
development, common educational space, environmental and patriotic edu-
cation, personal results.
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Федеральные основные образовательные программы (ФООП) пред-
усматривают создание в стране единого образовательного пространства 
при гармоничном сочетании единства и вариативности образователь-
ных программ и условий их реализации. Усилены и конкретизированы 
требования к личностным результатам образования. При этом они не 
только распределены по всем направлениям воспитательной работы, но 
и проходят сквозной линией через содержание всех учебных предметов.

Усиление ценностно-мировоззренческой направленности образования, 
его воспитательной функции особо актуально в условиях гуманитарного 
кризиса современного этапа научно-технологического развития и остро-
ты проблемы выбора цивилизацией пути своего дальнейшего развития 
[5]. На фоне приближения исчерпания природных ресурсов биосферы 
к границе ее устойчивости такой выбор приобретает экзистенциальное 
значение [4; 15]. Он тесно связан с обеспечением национальной безо-
пасности и суверенитета нашей страны. Если в глобальном обществе 
не будет обеспечено главенство моральных принципов и нравственных 
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норм, общество придет к самоуничтожению [5]. Надежды на решение 
этических проблем с помощью искусственного интеллекта, который 
якобы может взять на себя функции регуляции отношений между людь-
ми, утопичны.

Судьба каждой страны и мира в целом все в большей степени зависит 
от образования и культуры [13]. Закономерно, что в обновленном содер-
жании отечественного образования нашли отражение навыки XXI века, 
междисциплинарные подходы к решению задач в области окружающей 
среды, концепция образования для устойчивого развития, проблема 
ценностных отношений и ценностных оценок поведения в окружаю-
щей среде [1]. Особо острым сегодня становится нравственный выбор 
современной молодежи: гедонизм (удовольствие, комфорт, эгоизм, 
размытие нравственных координат) или осознанное самоограничение 
(умеренность, трезвость оценок, осмотрительность, рефлексия, ответ-
ственность, консолидация и сотрудничество для решения общих про-
блем для устойчивого развития местного сообщества, региона, страны, 
цивилизации). Поэтому к вопросам, на которые традиционно отвечало 
образование (что? как? почему?), добавляется новый: зачем? Это вопрос, 
для ответа на который только предметного содержания образования 
недостаточно. «Сегодня нужны сквозные образовательные и научные 
программы, более активное развитие междисциплинарного подхода, 
в том числе на стыке гуманитарных и точных наук» (из речи Президента 
Российской Федерации В. В. Путина на заседании попечительского совета 
МГУ 23 января 2019 года).

Мы полагаем, что необходимы четко выделенные сквозные, меж-
дисциплинарные ценностно-мировоззренческие линии содержания 
образования, задающие единый вектор воспитания на основе тра-
диционных ценностей народов страны, формирования современной 
картины мира. Такие сквозные ценностно-мировоззренческие линии 
могут стать единой платформой воспитательной работы, реализуемой 
учителями-предметниками, могут «цементировать» воспитательное 
пространство школы, семьи, местного сообщества, становиться про-
странством диалогического взаимодействия всех здоровых сил общества, 
формировать морально-этический каркас детства.

Конечно, этот процесс не может быть спонтанным. Он требует адек-
ватного методического сопровождения, разработка которого — дело 
педагогической науки, методических служб, системы повышения ква-
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лификации педагогических работников, опытно-экспериментальных 
площадок разного уровня [10].

Статья анализирует один из примеров конструктивного методи-
ческого решения проблемы формирования единого воспитательного 
пространства на платформе ценностно-мировоззренческих идей устой-
чивого развития педагогами МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» Гурьевского 
муниципального округа Кемеровской области. Представляемый опыт — 
результат многолетнего социального партнерства школы с учеными, 
общественностью, руководством промышленных (горнодобывающих) 
предприятий Кузбасса, природоохранными структурами, лесхозом, 
местной и районной администраций.

Школа с 2016 года является членом Российского сетевого педаго-
гического партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире», 
организованного Институтом стратегии развития образования, кафедрой 
ЮНЕСКО Факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, 
департаментом образования города Томска [9], а с 2023 года — опыт-
но-экспериментальной площадкой Института изучения детства, семьи 
и воспитания. Программа ее развития носит название «Школа устой-
чивого развития».

15 февраля 2024 года школой был организован семинар-практикум 
с участием ученых, методистов, учителей-практиков из 17 территорий 
страны, Казахстана и Беларуси, на котором был обобщен школьный 
опыт организации единого воспитательного пространства «школа — 
семья — местное сообщество», ориентированного на решение задач 
устойчивого, экологически безопасного развития Кузбасса. Лейтмотив 
семинара-практикума — целостность экологического и патриотического 
воспитания молодежи (Природа — Род — Родина). Этот воспитательный 
тандем не придуман искусственно, он лежит в логике идей устойчивого 
развития, строящихся на органической взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности экологических, социальных и экономических сторон жизни 
общества, локального и глобального. Логотипом семинара-практикума 
была аббревиатура ЭКО, которая расшифровывалась как «Экология. 
Культура. Отечество». На мероприятии были продемонстрированы три 
мастер-класса, два открытых урока, пример родительского собрания, 
внеурочное воспитательное мероприятие, а также работа с классными 
руководителями по разработке модели их деятельности в русле Школы 
устойчивого развития.
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Методы исследования:
участие в семинаре-практикуме, наблюдение, анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация, выявление причинно-след-
ственных связей, экстраполяция, метафоризация, аксиоматизация.

Результаты
Школа, о которой идет речь, — первая в Кемеровской области школа 

устойчивого развития. Центральными, системообразующими линиями 
всех направлений Программы ее развития выступают четко сформули-
рованные и конкретизированные с учетом местных условий, реализу-
ющиеся непрерывно и преемственно единые ценностно-мировоззрен-
ческие содержательные линии об и для устойчивого развития местного 
сообщества, региона, страны, а в воспитательной работе — идея единства 
экологического и патриотического воспитания.

Может возникнуть сомнение: почему фигурирует экологическое 
образование и воспитание, не слишком ли это узко? Причина таких 
сомнений имеет объективное объяснение. Дело в том, что, к сожале-
нию, педагогическая общественность нашей страны уже более 50 лет 
по инерции продолжает идентифицировать экологическое образование 
с природоведением, разделом биологии, как это было с 20-х до 60-х годов 
прошлого столетия. Однако начиная уже с 70-х годов вслед за межпра-
вительственной конференцией по образованию в области окружающей 
среды (СССР, Тбилиси, 1977) и Конференцией ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) весь мир дифференцировал 
эти направления образования — на биологическое и образование в об-
ласти окружающей среды, или экологическое [15; 18]. «Экологическое 
образование — это не столько раздел биологии, сколько комплексная 
дисциплина о единстве развития природы и общества, гармоничное 
единение естественных и гуманитарных наук, опыта природопользо-
вания в прошлом и настоящем», записано в «Повестке дня — XXI», ко-
торая официально положила начало экологическому образованию для 
устойчивого развития как мировому образовательному процессу [19].

Современное экологическое образование, как комплексное есте-
ственно-научно-социально-гуманитарно-технологическое направление 
образования, выступает мировоззренческой платформой становления 
в обществе культуры устойчивого развития. И так же, как биологическое 
образование, оно имеет собственный объект, предмет и методы познания. 
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Но, в отличие от биологического, оно является межпредметным (востре-
бующим знания из разных учебных предметов), междисциплинарным 
(использующим в качестве источников отбора содержания разные науки), 
аспектным (или сквозным, придающим ценностно-мировоззренческую 
направленность всему содержанию образования), опережающим и ре-
генеративным. Последний термин был введен Комиссией ЮНЕСКО при 
подготовке проекта «Образование-2050»). Он означает органическую 
связь форсайтов образования с исторически сложившимся ядром чело-
веческой культуры — языком, ценностями, традициями, менталитетом 
народа, которые передаются от поколения к поколению [17].

Согласно Программе развития школы, ее уклад жизни строится 
вокруг разработки и реализации социально значимых проектов города 
Салаира (население — 7 тыс. жителей).

Традиции Кузбасса не просто вектор из прошлого в будущее, это 
прошлое, которое учит будущему. Их включение в содержание образо-
вания открывает для учащихся и их родителей смыслы «подсказок из 
прошлого» — глубинную созвучность традиционных ценностей с цен-
ностями устойчивого развития. На глазах современников формируется 
единое, устремленное в будущее, культурное пространство региона 
в условиях реальных, «живых» контактов с теми, кто решал и решает 
задачи инновационного развития горнорудного региона.

Образовательный процесс не замыкается в стенах школы, а выходит 
в социум, и не просто выходит в социум, а его преображает, показывая 
образцы бережного отношения к своей истории, Родине, природе, раз-
вертывая волонтерское движение с широким участием общественности.

Такое «человеческое измерение» образования, реализуемое школой, 
становится нравственной и гражданской прививкой для формирующейся 
личности на всю последующую жизнь. Население города поддерживает 
такую работу школы, отмечая, что городок стал явно отличаться от 
других выросших около рудников населенных пунктов, прежде всего 
подростковой культурой. В городе в образцовом порядке содержатся 
места отдыха. Вышли на новый, осознанный и осмысленный уровень 
и взаимоотношения детей, родителей, учителей, которые все в большей 
степени начинают регулироваться экологической этикой в виде афо-
ризмов — «зеленых» аксиом [3]. Последние настолько прочно и есте-
ственно вошли в мышление и речь педагогов, школьников, родителей, 
социальных партнеров, что стали своеобразным эсперанто местного 
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сообщества. Так, о нарушении границ дозволенного (одна из «зеленых» 
аксиом) напоминает директор, беседуя с родителем; учитель физики, 
объясняющий школьникам тему давления и упругости материалов; 
учитель истории, рассказывающий о гибели цивилизации острова 
Пасхи; учащиеся, исследовавшие историю и причины обезлесения на 
территории Кемеровской области и т. д.

Прочно вошедшие в образовательный процесс «зеленые» аксиомы, 
транслируя в доступной форме принципы поведения человека в окру-
жающей его природной и социальной среде, выступают аксиологиче-
скими «мостами» между всеми направлениями деятельности школы 
и местного сообщества. Их значение не только прозрачно и понятно 
для всех участников, но и побуждает, мотивирует к действию и, что 
самое важное, несет в себе четкие и однозначные критерии ценност-
ной оценки и ценностного выбора варианта поведения. Это позволило 
«зеленым» аксиомам занять прочное место в повседневном общении 
людей местного сообщества.

Педагогическая ценность «зеленых» аксиом, выраженных в форме 
когнитивных метафор, в том, что они несут в себе и знание, и отноше-
ние, и принцип деятельности в окружающей среде в их единстве. Они 
создают базис непрерывных, сквозных воспитательных линий обра-
зовательного пространства, которые придают воспитательной работе 
школы новое качество. Так, семинар-практикум продемонстрировал 
опыт непрерывности экологического и патриотического воспитания 
во всех видах деятельности школы, включая уроки (физики, биологии, 
истории, обществознания, литературы), просвещение родителей (роди-
тельское собрание о воспитании у детей чувства заботы), волонтерскую 
работу по сохранению культурного и природного наследия родного края 
и восстановлению нарушенных вследствие горнодобывающей деятель-
ности лесных экосистем около города, а также возможность социального 
партнерства со Школой устойчивого развития города Донецка.

Инициатива такого партнерства была рождена школьниками Салаира. 
Предложения детей заключались в том, чтобы высадить на территории 
Кузбасса и Донбасса дубравы Солидарности, выращенные руками детей 
Сибири. Дуб в Сибири?! Это была большая, многолетняя исследователь-
ская и практическая работа учащихся Салаирской школы по поиску 
мест произрастания деревьев дуба, которые крайне редко встречаются 
в Кемеровской области, по сбору желудей, экспериментированию по 
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их проращиванию (сначала неудачному) и, наконец, получению боль-
шим трудом 70 трехлетних саженцев (достигающих в росте уже 30 см!). 
Синхронная посадка детьми школ-побратимов молодых дубков в Салаире 
и Донецке намечена на май.

Обсуждение
Федеральные основные образовательные программы впервые обо-

значили во всех обязательных учебных предметах сквозной вектор 
образования для устойчивого развития. Обновленные государственные 
образовательные стандарты предусмотрели в содержании большой пласт 
образования для устойчивого развития. Это «осмысление исторического 
опыта взаимодействия людей с природной и социальной средой»; изуче-
ние «идей и концепции устойчивого развития»; опыт «адаптации людей 
к новым жизненным условиям, значения совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы»; «ори-
ентация на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества», «взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой»; «применение знаний из 
области социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды»; «повышение уровня экологической 
культуры», «осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения», «активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде»; «осознание своей сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края»; своей «роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред», «готовность к участию в практи-
ческой деятельности экологической направленности»; а также «умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 
в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики»; «оценивать свои действия 
с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодо-
ления вызовов, возможных глобальных последствий»; «точно, логично 
выражать свою точку зрения на экологические проблемы» и др. [12].

Согласно ежегодным мониторингам содержания образования для 
устойчивого развития, организуемым ЮНЕСКО по обобщению хода 
реализации образования для устойчивого развития в разных странах 
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мира, основные возникающие у школ проблемы носят этический и педа-
гогический характер. Первые связаны с трудностью присвоения новых 
этических принципов поведения в окружающей среде, поскольку они 
еще не стали достоянием общественного сознания. Вторые обусловлены 
недостаточной разработанностью в дидактике способов встраивания 
сквозного интегрированного содержания, несущего ценностно-миро-
воззренческие идеи, в предметное содержание [2; 8].

В Школе устойчивого развития города Салаира для решения этих про-
блем использованы возможности педагогической аксиоматики и языка 
когнитивных метафор, разработанные в научной школе Е. Н. Дзятковской 
[3].

Основы педагогической аксиоматики были заложены еще Я. А. Комен-
ским. Я. С. Турбовской провидчески писал о том, что в условиях глоба-
лизации аксиомы педагогики не могут не стать необходимым условием 
поступательного исторического развития системы отечественного 
образования [11].

В развитие этих представлений внимание педагогической науки было 
обращено на ключевое понятие образования для устойчивого развития — 
экологический императив как аксиому регуляции поведения человека 
в окружающей его среде. Аксиома — это исходное положение какой-либо 
теории, которое считается истинным и принимается без доказательства. 
Императив — это безусловное требование, закон, не имеющий исклю-
чений. Экологический императив — это та черта, которую человечеству 
нельзя переступать ни при каких обстоятельствах, поскольку будет не-
обратимо разрушена экологическая ниша существования человека [7]. 
Чем определяется экологический императив? Объективными законами 
природы — Вселенной, планеты Земля, ее биосферы, как сложнейших 
нелинейных самоорганизующихся систем. Цель современной науки — 
выявление границ допустимых изменений окружающей среды, прямо 
или косвенно, непосредственно или отсроченно воздействующих на 
экологическое качество окружающей среды [6].

Однако реальная практика взаимоотношений людей между собой 
и c окружающей их природной средой свидетельствует, что они еще не 
в состоянии реализовать многие формы запретов [14]. Чтобы человек 
не вышел за «границы допустимой активности» в биосфере, ему не-
обходимо образование. Новая цивилизация должна начаться даже не 
с новой экономики, а с новых научных знаний и новых образовательных 
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программ, писал Н. Н. Моисеев [7]. Он считал, что экологическими зна-
ниями, подобно знаниям арифметики, должны обладать все, независимо 
от специальности и характера работы, места обитания и цвета кожи…

Декомпозиция экологического императива на основе современных 
научных знаний о закономерностях взаимодействия природы и обще-
ства привела к формулировке афоризмов «экологической арифметики», 
так называемых зеленых аксиом. Это аксиомы «общей среды — общей 
судьбы — общей ответственности»; границ дозволенного природой; 
табу сокращения природного и культурного наследия; меры изменения 
среды; учета дефицитных ресурсов; возможности гармонизации обще-
ства и природы, если следовать ее мудрости. Благодаря педагогической 
аксиоматизации реализуется фундаментальный принцип формирова-
ния личности: единство знаний и эмоций, слова и поступка, поступка 
и ответственности [11]. Опыт школы Салаира доказывает эффектив-
ность использования «зеленых» аксиом во всех видах и формах работы 
организации.

Выводы
Как в отечественной, так и зарубежной педагогике активно разрабаты-

вается теория конструирования единого образовательного пространства. 
Первые шаги делает понимание соотношения предметного, интегриро-
ванного и аспектного (сквозного) содержания, методика встраивания 
междисциплинарного содержания в предметное. Без решения этих 
дидактических проблем образование для устойчивого развития может 
задержаться на этапе «детских болезней», и важное время, если не для 
выхода из экологического кризиса, то хотя бы для консервации текущего 
состояния, будет упущено.

Изучение и обобщение опыта работы Школы устойчивого развития 
позволило выделить основные педагогические условия формирования 
единого воспитательного пространства. Перечислим их.

• Общая, разделяемая всеми участниками цель работы Школы 
устойчивого развития как открытой системы — формирова-
ние ценностей, мировоззрения и основ культуры устойчивого 
развития.

• Единый, понимаемый всеми участниками язык (ключевые терми-
ны, знаки, символы, образы, метафоры, крылатые фразы, которые 
могут дополняться в рамках ведомственных мероприятий).
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• Современная научная картина мира, формируемая преемственно 
и непрерывно по уровням образования на основе универсального 
эволюционизма, связывающего воедино идеи развития космоса, 
Земли, жизни на Земле, всеобщей эволюции, самоорганизации 
и возможности гармонизации общества и природы (экологиче-
ская арифметика, по Н. Н. Моисееву).

• Культурный и этнокультурный опыт гармонизации отношений 
общества с природой разных времен и народов, культурная са-
моидентификация личности.

• Экологическая этика (этика планетарного масштаба, по Н. Н. Мои-
се еву) — опосредованность этических норм экосистемным благом 
(экологический детерминизм этики), где ключевое понятие — 
нравственный императив (личности).

• Принципы (не правила!) поведения в окружающей среде — «зе-
леные» аксиомы.

• Личный осмысленный опыт совместной деятельности в окружа-
ющей среде для устойчивого развития.

Положительный опыт Школы устойчивого развития представляет 
интерес как для педагогической науки, так и для педагогической прак-
тики разных регионов страны.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
СРЕДА ШКОЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН

Сергей Викторович Чернышов
Московский педагогический государственный универси-
тет, Москва, Россия, Chernish25@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья поднимает про-
блему эмоционального развития школьников сред-
ствами иностранного языка и имеет целью рассмо-
трение требований к среде школьного иноязычного 
образования, которые обеспечивают возможность 
реализации эмоционально-развивающего обучения 
иностранным языкам. Главными целями такого 
вида обучения рассматриваются развитие иноязыч-
ных эмотивных языковых и речевых способностей 
как компонентов эмоционального интеллекта уча-
щихся и воспитание у них высших чувств в про-
цессе эмоционального восприятия фактов родной 
и иноязычной культур. Отсюда в исследовании 
выделена и описана эмоционально-развивающая 
среда школьного иноязычного образования, ко-
торая определяется в исследовании как система 
факторов и условий психологического, педагоги-
ческого, языкового, социального и культурного 
планов, а также возможностей для удовлетворения 
учащимися разнообразных потребностей, обеспе-
чивающих поступательное развитие их эмоцио-
нальной сферы, эмотивных языковых и речевых 
способностей в процессе овладения иноязычной 
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речевой деятельностью на уроке иностранного языка в школе. Такая 
среда обладает как общими, так и специфическими свойствами, созда-
ющими основу для реализации предлагаемого вида обучения в школе. 
В качестве общих свойств такой образовательной среды рассматрива-
ется следующее: 1) активность; 2) широта; 3) открытость; 4) интенсив-
ность; 5) продуктивность; 6) социальная активность; 7) осознаваемость;  
8) природосообразность; 9) культуросообразность; 10) мотивогенность; 
11) диалогичность; 12) аутентичность. К специфическим свойствам 
описываемой среды в исследовании отнесены: 1) эмоциональность;  
2) эмоционально-личностное благополучие; 3) эмоциональная без-
опасность; 4) эмоциональная экологичность; 5) эмоциональная 
заразительность.

Ключевые слова: эмоции и чувства, эмоциональный интеллект, 
иноязычные эмотивные языковые и речевые способности, эмоцио-
нально-развивающее школьное иноязычное образование, эмоциональ-
но-развивающая среда школьного иноязычного образования, условия 
обучения иностранному языку
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да школьного иноязычного образования как методический феномен // 
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Original article

EMOTIONAL AND DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT OF SCHOOL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  
AS A METHODOLOGICAL PHENOMENON

Sergej V. Chernyshov
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia, Chernish25@yandex.ru

Abstract. This article raises the problem of the emotional development of 
schoolchildren through the means of a foreign language and aims to consider 
the requirements for the environment of school foreign language education, 
which provide the opportunity to implement emotional and developmental 
teaching of foreign languages. The main goals of this type of education are 
the development of foreign language emotive language and speech abilities as 
components of the emotional intelligence of students and the cultivation of 
higher feelings in them in the process of emotional perception of the facts of 
native and foreign cultures. Hence, the study separately identifies and describes 
the emotional and developmental environment of school foreign language 
education, which is defined in the study as a system of factors and conditions 
of psychological, pedagogical, linguistic, social and cultural plans, as well as 
opportunities for students to satisfy various needs, ensuring the progressive 
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development of the emotional sphere of the students, their emotive language 
and speech abilities in the process of mastering foreign language speech ac-
tivity in a foreign language lesson at school. It has both general and specific 
properties that create the basis for the implementation of the proposed type of 
learning at school. The following are considered as general properties of such 
an educational environment: 1) activity, 2) breadth, 3) openness, 4) intensity, 
5) productivity, 6) social activity, 7) awareness, 8) natural conformity, 9) cul-
tural conformity, 10) motivation, 11) dialogicity, 12) authenticity. The specific 
properties of the described environment in the study include: emotionality, 
2) emotional and personal well-being, 3) emotional safety, 4) emotional en-
vironmental friendliness, 5) emotional contagiousness.

Keywords: emotions and feelings, emotional intelligence, foreign language 
emotive language and speech abilities, emotional and developmental school 
foreign language education, emotional and developmental environment of 
school foreign language education, conditions for teaching a foreign language

For citation: Chernyshov S. V. Emotional and developmental environ-
ment of school foreign language education as a methodological phenom-
enon. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(3): 113–129. (In Russ.). doi: 
10.24412/2224–0772–2024–99–113–129

Проблема и цель исследования
В настоящее время проблема эмоционального развития детей осоз-

нается всем педагогическим сообществом. Особенно остро данная 
проблема встает в условиях цифровизации общества, когда ребенок 
становится ограниченным в возможности полноценно развиваться 
в эмоциональном плане из-за стремительного погружения в цифровую 
реальность и сокращения времени на межличностное взаимодействие 
с родителями, учителями и сверстниками.

Часы, проводимые ребенком с другими людьми и обеспечивающие 
восприятие, понимание, обмен, выражение и контроль эмоций, ката-
строфически сокращаются, что влечет за собой замедление, а в неко-
торых случаях и появление патологий развития эмоциональной сферы 
у современных школьников.

Исследования в области медицины, психологии и педагогики 
(Е. Ю. Брель, Е. И. Изотова, Т. А. Нестик, Е. А. Сергиенко, Г. В. Солдатова, 
Л. В. Тарабакина, О. С. Юткина) фиксируют существенные проблемы 
с эмоциональной сферой у учащихся: рост количества детей, страдающих 
алекситимией, депрессивными и тревожными настроениями; появление 
у школьников технофилии и технофобии, имеющих отрицательные 
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эмоциональные компоненты [15].
Достижения отечественной и зарубежной психологии (В. К. Вилюнас, 

Л. С. Выготский, Б. И. Додонов, К. Изард, А. В. Запорожец, А. Н. Лук, 
А. Р. Лурия, Я. Рейковский, С. Л. Рубинштейн, П. В. Симонов) доказыва-
ют, что эмоциональная сфера имеет решающее значение для развития 
когнитивных способностей ребенка. Под влиянием эмоций у ребенка 
развиваются различные виды памяти, происходит переход от нагляд-
но-образного к словесно-логическому мышлению, существенно изменя-
ется и становится устойчивой волевая сфера деятельности, развивается 
произвольность и устойчивость внимания, расширяется совокупность 
учебных мотивов, влияющих на объем и качество усвоения нового 
материала, растет уровень самостоятельности и автономности при 
осуществлении познавательной деятельности.

Эмоции оказывают существенное влияние на духовное развитие 
школьника, определяя направленность всей его потребностной сферы 
(Л. И. Божович, В. В. Лебединский, С. Л. Рубинштейн) и формируя взгля-
ды и настроения по отношению к тем или иным сторонам окружающей 
действительности. Постоянно возникающие у ребенка в процессе онто-
генеза эмоциональные оценки фактов родной и иноязычной культуры 
обеспечивают их дифференциацию и категоризацию, служат основой 
становления разноуровневой системы ценностей.

Все чаще фиксируемые учеными проблемы с эмоциональной сферой 
у ребенка существенно тормозят его когнитивное и духовное развитие, 
создают непреодолимые препятствия к эффективному межличностному 
взаимодействию в современном информационном обществе, в том числе 
и при использовании иностранного языка как средства иноязычного 
общения.

Одним из решений обозначенной проблемы может быть внедрение 
в практику преподавания в школе эмоционально-развивающего обуче-
ния иностранным языкам.

Эмоционально-развивающее обучение иностранным языкам пред-
ставляет собой социально и индивидуально обусловленный способ, 
процесс и результат эмоционального, коммуникативного, когнитивного 
и духовно-нравственного развития учащегося, имеющего целью вос-
питание у него высших чувств, развитие эмотивных языковых и рече-
вых способностей, формирование учебно-познавательной мотивации, 
эмоциональной рефлексии, эмоциональной саморегуляции и эмпатии 
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в ходе приобретения школьниками иноязычного эмоционального опыта 
общения [18 (а), с. 54].

Такой вид обучения призван восполнить недостатки современного 
иноязычного образования в аспекте развития эмоциональной сферы 
учащихся и их эмоционального интеллекта средствами иностранного 
языка и реализуется при условии создания особых условий образова-
тельной среды в школе.

Настоящая статья имеет целью описание требований к среде школь-
ного иноязычного образования при реализации эмоционально-разви-
вающего обучения иностранным языкам в школе, способствующего 
позитивному и эффективному иноязычному общению учащихся как 
в учебных условиях, так и при организации межкультурного диалога.

Методология и методы исследования
В процессе исследования использовались методы изучения педагоги-

ческой, психологической и методической литературы; опрос учащихся; 
анкетирование учителей иностранного языка по проблеме выбора мето-
дического инструментария, обеспечивающего эмоциональное развитие 
учащихся на уроке иностранного языка; наблюдение за образовательным 
процессом в школе на разных ступенях обучения; анализ эмпирических 
исследований, описывающих проблемы функционирования эмоцио-
нальной сферы современных школьников; моделирование эмоциональ-
но-развивающей среды школьного иноязычного образования в единстве 
общих и специфических свойств, определяющих успешность реализации 
эмоционально-развивающего обучения иностранным языкам.

Результаты исследования
В самом общем виде «среда есть средоточие природных, историче-

ских, религиозных, культурных, материальных, социальных условий, 
в которых люди живут, учатся, трудятся» [4, с. 9].

Ю. С. Мануйлов рассматривает среду с функциональной точки зрения, 
определяя ее как то, среди чего пребывает субъект, посредством чего 
формируется его образ жизни, что опосредует его развитие [12, с. 23].

Проведенный нами анализ педагогической литературы, посвященной 
раскрытию структуры и содержания образовательной среды в теоретиче-
ском и прикладном аспектах (И. А. Баева, Н. М. Борытко, Ю. С. Мануйлов, 
Л. В. Мардахаев, М. П. Нечаев, Л. И. Новикова, И. Д. Фрумин, В. В. Рубцов, 
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В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин), позволяет сделать вывод о том, что 
большинство исследователей рассматривает образовательную среду 
как систему самых разнообразных условий (психологических, педа-
гогических, социальных, культурных и др.), факторов (материальных, 
пространственно-предметных, педагогических, психологических, со-
циально-культурных и др.) и возможностей, которые оказывают суще-
ственное влияние на характер и результат образовательного процесса.

Так, В. А. Ясвин определяет образовательную среду (или среду об-
разования) как «систему влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» 
[25, с. 13]. Она есть условие и фактор системы подготовки учащихся 
к самостоятельной жизни [13].

Исследователи по-разному видят структуру рассматриваемого фено-
мена. В настоящей работе мы будем придерживаться принятой большин-
ством исследователей трехкомпонентной структуры образовательной 
среды, предлагаемой В. А. Ясвиным. К этим трем компонентам иссле-
дователь относит: 1) социальный (человеческий фактор); 2) простран-
ственно-предметный (физическое окружение); 3) организационно-тех-
нологический (программа обучения) [26, с. 16].

Проведенный нами анализ педагогических работ (Ю. С. Мануйлов, 
И. И. Сулима, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин), описываю-
щих теорию образовательной среды, утверждает нас в том, что среда 
школьного иноязычного образования представляет систему факторов 
и условий психологического, педагогического, языкового, социально-
го и культурного планов, а также возможностей для удовлетворения 
учащимися разнообразных потребностей, в той или иной степени спо-
собствующую развитию школьника в процессе овладения им учебной 
и иноязычной речевой видами деятельности.

Такая среда выступает важной составляющей образовательной среды 
школы, она задает своеобразную систему координат, опосредуя цели, 
задачи, содержание и организацию школьного иноязычного образова-
ния, определяет траекторию развития школьника в процессе овладения 
им иностранным языком.

Есть все основания выделить в среде школьного иноязычного образо-
вания следующие уровни: 1) среда начального школьного иноязычного 
образования; 2) среда основного общего иноязычного образования;  
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3) среда среднего общего иноязычного образования.
Среда школьного иноязычного образования выступает частью об-

разовательной среды школы, поэтому она имеет ту же структурную 
организацию и те же параметры эффективности ее функционирова-
ния, к которым В. А. Ясвин относит: 1) гетерогенность; 2) сложность; 
3) связность функциональных зон; 4) гибкость; 5) управляемость;  
6) обеспечение символической функции; 7) индивидуализированность; 
8) аутентичность [26, c. 305–306].

Общим критерием эффективности среды школьного иноязычного 
образования выступает то, насколько через речевую и учебную виды 
деятельности она обеспечивает динамичное движение от содержащихся 
в ней ценностей и переживаний (внешний план) к личностным цен-
ностям и переживаниям ребенка (внутренний план), определяющим 
впоследствии систему его личностных смыслов, установок и комму-
никативное поведение школьника в целом в условиях реального ино-
язычного общения.

Содержание каждого из компонентов среды школьного иноязыч-
ного образования характеризуется совокупностью условий, факторов 
и возможностей, обусловленными основной направленностью данной 
системы на развитие школьника посредством обучения специфическому 
виду деятельности — иноязычной речевой деятельности.

Условия, факторы и возможности среды школьного иноязычного 
образования, составляющие содержание ее социального и простран-
ственно-предметного компонентов, варьируются в зависимости от содер-
жания организационно-технологического компонента данной системы, 
в качестве которого выступает та или иная развивающая методическая 
система (например, методическая система овладения иностранным 
языком на начальной ступени школьного образования З. Н. Никитенко, 
социально-развивающая методическая система обучения иностранным 
языкам в средней школе М. А. Ариян).

В работах методистов доказано, что система развивающего обучения 
иностранным языкам определяет направленность среды иноязычного 
образования [1; 10; 14; 20], отсюда могут быть различные номинации 
образовательных сред: личностно-развивающая среда начального ино-
язычного образования, социально-развивающая среда школьного ино-
язычного образования и т. д.

С учетом направленности описываемой среды школьного иноязыч-
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ного образования на эмоциональное развитие учащихся мы полагаем 
возможным вести речь об эмоционально-развивающей среде школьного 
иноязычного образования, которую мы определяем как систему факторов 
и условий психологического, педагогического, языкового, социального 
и культурного планов, а также возможностей для удовлетворения уча-
щимися разнообразных потребностей, обеспечивающую поступательное 
развитие эмоциональной сферы школьника, его эмотивных языковых 
и речевых способностей, составляющих его эмоциональный интеллект, 
в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью и, в частности, 
иноязычным эмоциональным опытом общения на уроке иностранного 
языка в школе.

Эмоционально-развивающая среда школьного иноязычного об-
разования обладает общими (присущими любой развивающей среде 
иноязычного образования) и специфическими (обусловленными особой 
направленностью данной среды) свойствами.

К общим свойствам эмоционально-развивающей среды школь-
ного иноязычного образования мы относим следующее: 1) актив-
ность; 2) широту; 3) открытость; 4) интенсивность; 5) продуктивность;  
6) социальную активность; 7) осознаваемость; 8) природосообраз-
ность; 9) культуросообразность; 10) мотивогенность; 11) диалогичность;  
12) аутентичность.

В качестве специфических свойств эмоционально-развивающей 
среды мы рассматриваем следующее: 1) эмоциональность; 2) эмоцио-
нально-личностное благополучие; 3) эмоциональную безопасность;  
4) эмоциональную экологичность; 5) эмоциональную заразительность. 
С учетом предлагаемого вида обучения иностранным языкам и ограни-
чений по объему статьи остановимся на характеристике специфических 
свойств эмоционально-развивающей среды школьного иноязычного 
образования.

Эмоциональность как характеристика такой среды поддерживается 
оптимальным соотношением в ней эмоционального и рационального 
компонентов [26, с. 104]. Она создается за счет: 1) положительного 
эмоционального климата на уроке; 2) эмоционального содержания пе-
дагогического общения (приветливого тона, широкого использования 
эмотивных вербальных и невербальных средств похвалы учащихся, 
остроумных замечаний учителя, юмора и др.) [21]; 3) использования 
разнообразных средств наглядности, и прежде всего художественно- 
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изобразительной наглядности, представляющей яркие эмоциональные 
образы окружающей действительности; 4) разумного применения ИКТ 
на уроке [7]; 5) создания творческой и непринужденной атмосферы на 
уроке; 6) предоставления возможностей школьнику для самовыражения 
и самореализации в творческих видах деятельности.

Эмоциональность как свойство среды должна обеспечивать умерен-
ное проявление эмоций учащимися, поскольку в иноязычной речевой 
деятельности одинаково нежелательны и слишком слабое, и слишком 
сильное эмоциональное возбуждение. Как писала Н. П. Бехтерева, «боль-
шая радость и особенно большая печаль могут нарушить нормальное 
течение мыслительных процессов» [6, с. 50].

Еще одним специфическим свойством эмоционально-развивающей 
среды школьного иноязычного образования выступает эмоциональ-
но-личностное благополучие как значимый компонент психологического 
благополучия школьника [11].

По определению Л. В. Карапетян, эмоционально-личностное благо-
получие представляет собой «целостное экзистенциальное переживание 
состояния гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее 
в процессе жизни, деятельности и общения человека» [9].

Исследователь выделяет следующие параметры эмоционально-лич-
ностного благополучия: счастье, везение, оптимизм, успешность, компе-
тентность, надежность, пессимизм, несчастливость, зависть [8, с. 17–19]. 
Последние три параметра характеризуют эмоционально-личностное 
неблагополучие [8, с. 20].

Эмоционально-личностное благополучие как свойство эмоциональ-
но-развивающей среды школьного иноязычного образования реализуется 
при соблюдении такого значимого условия обучения, как положительный 
эмоциональный климат [27; 30].

Положительный эмоциональный климат на уроке создает условия 
сотрудничества, способствует поддержанию активности учащихся, 
направляет внимание школьников на содержание иноязычной речевой 
деятельности, обеспечивает высокий уровень мотивации. Такой климат 
обеспечивается за счет особой организации педагогического общения на 
уроке, постоянного включения учащихся в решение речемыслительных 
задач в разнообразных ситуациях иноязычного общения, игровых форм 
подачи языкового и речевого материала, постоянной смены организа-
ционных форм работы на уроке и др.
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Эмоционально-личностное благополучие также достигается за счет 
строгого учета функционирования мотивационной сферы ребенка, его 
потребностей и интересов, отбора тем и ситуаций, вызывающих наи-
больший эмоциональный отклик у учащихся, а также выбора методи-
ческого инструментария, отвечающего возрастным и индивидуальным 
особенностям функционирования эмоциональной сферы школьников.

Результаты проведенных нами бесед с учащимися школы в ходе 
методического эксперимента по проверке эффективности эмоциональ-
но-развивающего обучения иностранным языкам показали, что для 
начальной школы такими темами выступают: подарки на праздники, 
любимые блюда и продукты, уход за домашним питомцем, школьные 
предметы и путешествия с родителями.

Наиболее эмоционально заостренными темами для подростков 
являются такие темы, как взаимоотношения с друзьями, родителями 
и учителями, внешность и характер человека, путешествия и здоровый 
образ жизни.

Наибольший эмоциональный отклик у старшеклассников вызывают 
такие темы, как сдача государственных экзаменов, трудоустройство, 
выбор будущей профессии, духовно-нравственные ценности, участие 
в различных социальных процессах в обществе.

Результаты проведенного нами анкетирования учителей иностран-
ного языка (73 респондента) в рамках проведения указанного выше 
методического эксперимента показывают, что они не всегда грамотно 
и в соответствии с особенностями функционирования эмоциональ-
ной сферы ребенка выбирают методический инструментарий, что не 
способствует эмоционально-личностному благополучие, приводит 
к безразличию, отрешенности школьников от содержания иноязычной 
речевой деятельности на уроке.

С учетом ограниченного эмоционального опыта у младших школьни-
ков основу эмоционально-развивающего обучения иностранным языкам 
в начальной школе должны составлять эмоциональные языковые и ре-
чевые игры, работа с песней эмоционального содержания, реализующей 
эмоциональную и здоровьесберегающую функции, чтение небольших 
дидактизированных или адаптированных аутентичных эмотивных 
текстов нравственного и проблемного содержания с последующим их 
обсуждением и инсценированием, а также широкое использование раз-
личных видов детского художественного творчества (лепка, рисование, 
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игра на музыкальных инструментах, создание поделок, аппликаций) 
сопряжено с овладением школьниками эмотивным аспектом иностран-
ного языка [17; 22].

Основными методическими инструментами эмоционального развития 
учащихся основной школы выступают: 1) искусственные и проблемные 
эмоциональные учебно-речевые ситуации общения; 2) эмоциональные 
проектные задания; 3) работа над художественными текстами, в частности 
поэтическими произведениями, обладающими большим эмоциогенным 
потенциалом [19 б].

К основным методическим средствам реализации эмоционально-раз-
вивающего обучения иностранным языкам в старшей школе мы относим: 
1) деловую игру, которая выполняет прежде всего эмоционально-вос-
питательную функцию, позволяет учащимся выражать эмоции в ситу-
ациях эмоционального профессионального общения и характеризуется 
достижением эмоционально-ценностного результата иноязычного 
общения (оказание эмоциональной поддержки, принятие волевого 
решения, разрешение конфликтной ситуации); 2) дебаты; 3) интервью; 
4) дискуссию; 5) эвристическую беседу; 6) ведение блога; 7) написание 
сочинения и эссе; 8) проектные задания на эмоционально заостренные 
темы; 9) работу над эмотивными текстами разных жанров и стилей [1; 23].

Особое значение для поддержания эмоционально-личностного бла-
гополучия школьников имеет проявление субъектами образовательного 
процесса эмпатии, позволяющей почувствовать каждому ученику себя 
значимым и нужным в ученическом коллективе, предоставляющей 
учащимся возможность поделиться своими личными переживаниями, 
испытываемыми по отношению к различным предметам и явлениям 
действительности.

Результаты экспериментальных исследований показывают, что между 
эмпатией и эмоциональной регуляцией существует линейная связь [28]. 
Однако необходимо отметить, что эмпатия как важная положительная 
характеристика межличностного общения может повышать риск де-
прессии и тревоги, когда она присутствует на экстремальных уровнях 
и в сочетании с определенными индивидуальными характеристиками 
приводит к появлению чувства вины [29].

Не менее важным свойством эмоционально-развивающей среды 
школьного иноязычного образования выступает эмоциональная безо-
пасность. Она является одним из компонентов психологической безо-
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пасности образовательной среды [2; 3].
Т. Н. Березина определяет эмоциональную безопасность образова-

тельной среды как «состояние, которое предполагает возникновение у ее 
субъектов подлинных положительных (радость, удовольствие, интерес) 
или нейтральных эмоций (в зависимости от ситуации) и отсутствие при 
этом подлинных негативных эмоций (гнева, страха или отвращения)» 
[5, c. 53].

В процессе эмоционально-развивающего обучения иностранному 
языку учитель моделирует различные условия аутентичного эмоцио-
нального общения, сопровождающиеся в том числе и негативными 
эмоциями (посещение врача с жалобами на проблемы со здоровьем, 
написание письма-жалобы на действия местного муниципалитета, вы-
ражение глубокого сочувствия ввиду невозможности поехать к своему 
другу в другую страну и др.), но такие отрицательные эмоции не являются 
подлинными. Включение их в содержание образовательного процесса 
по иностранному языку способствует формированию стрессоустойчи-
вости учащихся в реальных эмоциональных ситуациях иноязычного 
общения, позволяет закреплять нормы и положительные паттерны 
коммуникативного поведения в них.

Другое дело, когда у ребенка есть реальные проблемы со здоровьем, 
во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, учителями. Такие 
проблемы и сопровождающие их негативные эмоции не должны ста-
новиться предметом открытого обсуждения на уроке, поскольку они 
создают психологические риски для школьника и закономерно транс-
формируются в негативную оценку самого себя, своих способностей 
и возможностей.

Еще одним важным свойством эмоционально-развивающей среды 
выступает эмоциональная экологичность.

Как отмечает В. И. Шаховский, «переживание конкретной эмоции 
всегда сопровождается психосоматическими коррелятами, что импли-
цирует невозможность рассмотрения сферы эмоционального в отрыве 
от ее влияния на здоровье (психическое и физическое)» [24].

Та или иная эмоция номинируется, описывается и выражается прежде 
всего эмотивными средствами языка. Отсюда прослеживается связь 
между формой экспликации эмоции, ее психосоматическими проявле-
ниями и здоровьем ребенка в целом.

Изучение данных взаимосвязей является предметом отдельной меж-
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дисциплинарной области научного знания — эмотивной лингвоэкологии, 
которая зародилась в недрах лингвистической экологии.

Как отмечает Н. Н. Трошина, «становление эмотивной лингвоэкологии 
является ответом на явное усиление эмоциональности и агрессивности 
общения во всех сферах жизни — от бытовой до официальной и про-
фессиональной» [16, c. 155]. Эмотивная лингвоэкология рассматривает 
эмотивные языковые единицы, речевые акты с позиции коммуника-
тивной этики.

Эмоциональная экологичность как свойство рассматриваемой среды 
связана с учетом влияния характера выражения эмоций учащимися 
средствами иностранного языка и их внутренним психосоматическим 
состоянием.

Неуместные аффективы, появление которых в содержании педагоги-
ческого общения на уроке связано прежде всего с просмотром учащи-
мися аутентичных фильмов на изучаемом языке, выступают маркерами 
неэкологичной коммуникации, порождающей отрицательные эмоции 
и влекущей за собой со временем проблемы с психологическим здоро-
вьем у школьников.

Эмоциональная заразительность как свойство рассматриваемой 
среды базируется на психологическом механизме эмоционального за-
ражения, то есть способности человека воспринимать эмоции других 
людей и реагировать на них схожим образом. Эмоциональное заражение 
может происходить на уровне мимики, языка тела, позы и голоса. Отсюда 
значимость постоянной экспликации эмоций учителем в содержании 
педагогического общения на уроке иностранного языка посредством 
различных эмотивных вербальных и невербальных средств иноязычной 
эмотивной коммуникации.

Заключение
В рамках разработанной нами методической системы эмоциональ-

но-развивающего обучения иностранным языкам описанные выше 
свойства и обеспечивающие их условия, факторы и возможности эмо-
ционально-развивающей среды школьного иноязычного образования 
рассматриваются как требования, необходимые для достижения зна-
чимого положительного результата в развитии эмоциональной сферы 
и эмоционального интеллекта школьников.

Эмоционально-развивающая среда школьного иноязычного об-
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разования создается и поддерживается учителем в образовательном 
процессе в ходе реализации технологии эмоционально-развивающего 
обучения иностранным языкам, которая призвана формировать у уча-
щихся совокупность речевых навыков и умений эмоционального плана, 
воспитывать высшие чувства в процессе познания и эмоциональной 
оценки фактов родной и иноязычной действительности.
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Аннотация. В данной статье раскрыты педаго-
гические условия, способствующие формированию 
ценностного отношения учащихся основной школы 
к отечественной культуре в рамках урочной и вне-
урочной деятельности по истории. Представлен 
комплексный анализ методик, применяемых учи-
телями истории, и их влияние на формирование 
ценностного отношения учащихся. Исследование 
начинается с теоретического обоснования значи-
мости ценностного отношения в педагогической 
науке, включая рассмотрение роли исторического 
образования в формировании ценностных ориен-
тиров у школьников и анализ психолого-педаго-
гических основ этого процесса. Особое внимание 
уделяется методическим подходам и технологиям, 
применяемым в процессе обучения истории, их 
способности интегрировать историческое содер-
жание с элементами культурно-патриотического 
воспитания. В статье рассматриваются различные 
педагогические подходы к работе с учебным мате-
риалом, включая использование интерактивных 
методов, вовлечение учащихся в изучение истории 



131

через активную деятельность, а также организацию внеклассной работы. 
Практическая часть статьи включает анализ учебных программ, обзор 
конкретных успешных практик и методов, а также оценку эффективности 
применяемых подходов на основе обратной связи от учителей и уча-
щихся. Результаты исследования подчеркивают важность комплексного 
подхода к образовательному процессу, направленного на формирование 
глубокого понимания и уважения к национальной истории и культуре, 
и обсуждаются возможности их применения в образовательной практике. 
Автор статьи делает вывод о необходимости интеграции исторического 
образования и культурно-патриотического воспитания как эффективного 
способа влияния на формирование ценностных ориентиров учащихся.

Ключевые слова: ценностное отношение, педагогические условия, 
основная школа, отечественная культура, историческое образование, 
урочная деятельность, внеурочная деятельность, патриотическое вос-
питание, образовательные тренды, методические рекомендации
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Abstract. This article presents an analysis of pedagogical conditions that 
contribute to the formation of the value attitude of primary school students 
to national culture within the framework of classroom and extracurricular 
activities in history. They carry out a comprehensive analysis of the methods 
used by history teachers and their influence on the formation of students’ value 
attitudes. The study begins with a theoretical substantiation of the importance 
of value attitudes in pedagogical science, including consideration of the role 
of historical education in the formation of value orientations in schoolchil-
dren and an analysis of the psychological and pedagogical foundations of 
this process. Particular attention is paid to methodological approaches and 
technologies used in the process of teaching history, their ability to integrate 
historical content with elements of cultural and patriotic education. The ar-
ticle discusses various pedagogical approaches to working with educational 
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material, including the use of interactive methods, involving students in the 
study of history through active activities, as well as the organization of ex-
tracurricular activities. The practical part of the article includes an analysis 
of curricula, a review of specific successful practices and methods, as well as 
an assessment of the effectiveness of the approaches used based on feedback 
from teachers and students. The results of the study emphasize the importance 
of an integrated approach to the educational process, aimed at developing a 
deep understanding and respect for national history and culture, and discuss 
the possibilities of their application in educational practice. The authors of 
the article conclude that it is necessary to integrate historical education and 
cultural-patriotic education as an effective way to influence the formation of 
students’ value orientations.

Keywords: value attitude, pedagogical conditions, primary school, national 
culture, historical education, class activities, extracurricular activities, patriotic 
education, educational trends, methodological recommendations
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Введение
В современном образовательном процессе особое внимание уделя-

ется воспитанию у молодого поколения уважения к истории и культуре 
своей страны. Формирование ценностного отношения к национальной 
культуре у обучающихся основной школы становится ключевой задачей 
не только классной, но и внеклассной деятельности. Это обусловлено 
необходимостью формирования у школьников понимания культурного 
наследия, исторической памяти и патриотизма как фундаментальных 
составляющих социальной идентичности. А. Г. Бермус уточняет, что в на-
стоящее время ключевая проблема состоит в том, что развитие человека 
и общества необходимо обеспечивать в исторической преемственности 
духовно-нравственного развития, в приверженности духовным тради-
циям [2]. Педагогические подходы и приемы достижения этих целей 
требуют всестороннего анализа и оптимизации, что делает данную тему 
актуальной для исследования.

Теоретические аспекты формирования ценностного отношения  
к отечественной культуре на уроках истории

Ценностное отношение к национальной культуре предполагает 
глубокое понимание исторического опыта, уважение к достижениям 
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и традициям нации, что в конечном счете составляет основу развития 
личностной идентичности и патриотизма. В педагогическом контексте 
такое отношение неразрывно связано с процессом воспитания и обуче-
ния, когда знания, умения и навыки, приобретенные на уроках истории, 
переходят в категорию ценностей, важных и значимых для личности. По 
словам О. В. Гукаленко, В. В. Серикова, ценностные ориентации опреде-
ляются как «выработанные на протяжении тысячелетий значимые для 
человека нормы поведения, которые осваиваются им в процессе тыся-
челетий значимые для человека нормы поведения, которые осваиваются 
им в процессе социализации, становясь ориентирами его поступков, 
жизненных планов и взаимоотношений с другими людьми» [4, с. 14].

Преподавание истории в школе имеет большой потенциал для раз-
вития ценностей учащихся, поскольку предмет позволяет им осознать 
разнообразие исторического процесса, а также распознать и понять 
социокультурные коды нации. Однако для того, чтобы процесс препода-
вания истории способствовал формированию ценностного отношения, 
по мнению исследователей Т. М. Воителевой, О. Н. Марченко, необходимо 
создать определенные педагогические условия, включающие «исполь-
зование активных методов обучения, исторических реконструкций, 
проектной и исследовательской деятельности» [3, c. 44].

В дидактической литературе делается упор на индивидуальный подход 
к ученику, предполагающий учет его личных особенностей, интересов, 
склонностей и предпочтений. Таким образом, на уроках истории учитель 
может использовать разнообразные источники информации, аутен-
тичные материалы, примеры из искусства и литературы, что поможет 
ученику не только усвоить исторические факты, но и понять их значение 
для культурного наследия страны. Это, в свою очередь, способствует 
формированию устойчивой мотивации обучающихся к дальнейшему 
познанию истории и культуры и углубляет их личностную вовлечен-
ность в предмет изучения.

Осознание школьниками исторических процессов как составляющей 
культурного развития общества позволяет им лучше понять современ-
ность, определить свое место в культурном пространстве и развить 
чувство принадлежности к своему народу. В этом контексте историче-
ское образование не только информирует, но и воспитывает, развивая 
у учащихся способность критически мыслить, уважать прошлое и нести 
ответственность за будущее.

 А. В. Большакова
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В курсе лекций И. А. Лобанова по историческому просвещению рас-
крывается смысл механизма формирования гражданской ответственно-
сти, воспитанию современных школьников, который выступает гаран-
том национальной безопасности. Задачи исторического просвещения 
выделяются следующие: знание об общественной и государственной 
деятельности героев России, осмысление отечественных традиций 
гражданского служения Отечеству, развитие интереса обучающихся 
к прошлому и настоящему родной страны и края [7].

Уроки истории играют основополагающую роль в развитии цен-
ностных ориентаций обучающихся. Уроки истории не ограничиваются 
предоставлением информации о прошлом, а направлены на развитие 
способностей учащихся анализировать события, распознавать причин-
но-следственные связи и принимать обоснованные решения на основе 
исторического опыта. Уроки направлены на активизацию мыслительной 
деятельности учащихся, что «неизбежно приводит к формированию их 
личностных ценностей» [1, c. 67].

Использование исторического опыта нации в образовательном про-
цессе позволяет учащимся лучше понять собственную идентичность, 
разобраться в сложных морально-этических проблемах, с которыми 
сталкивались предыдущие поколения, и тем самым сформировать 
собственную позицию в современных общественных дискуссиях. Это 
становится основой для выработки устойчивых ценностных ориенти-
ров, основанных на гуманистических и демократических принципах. 
Изучение исторических событий позволяет молодому поколению лучше 
понять современные реалии, осознать значение законов и институтов 
в жизни общества, занять активную жизненную позицию, основанную 
на уважении к прошлому и ответственности за будущее.

Психолого-педагогические основы ценностного отношения 
у обучающихся

Важную роль в процессе обучения играет взаимодействие когнитив-
ного и эмоционального компонентов. С одной стороны, познавательные 
процессы обеспечивают усвоение знаний о мире, но, с другой стороны, 
эмоциональные реакции придают этим знаниям личностный смысл 
и значимость. Ценностное отношение к национальной культуре начи-
нается с осознания учащимися своей принадлежности к той или иной 
культурной традиции и понимания уникальности этого опыта. В процессе 
обучения важную роль играет умение педагога создать успешную ситуа-
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цию, в которой каждый ученик сможет почувствовать свою значимость 
и вклад в изучение и сохранение культурного наследия. Образовательная 
деятельность направлена на развитие способности школьников к са-
моопределению и самореализации через призму историко-культурных 
ценностей. Важно, чтобы педагогический процесс способствовал разви-
тию у учащихся не только знаний, но и убеждений, интересов и чувств, 
соответствующих исторической и культурной традиции.

Чтобы понять механизмы влияния исторического образования на 
формирование ценностей, педагог должен уметь интегрировать в учебный 
процесс методы, обеспечивающие активное вовлечение учащихся в диалог 
с историческим материалом. Это означает, как считает Х. Р. Махмудова, 
«использование дидактических приемов, направленных на стимули-
рование критического мышления, развитие умений анализировать 
исторические события и применять полученные знания для решения 
текущих проблем» [9, c. 351].

При разработке психолого-педагогических основ ценностного от-
ношения у обучающихся ученые и педагоги опираются на данные из 
областей психологии развития, социальной психологии, психологии 
развития и педагогической антропологии, которые позволяют создать 
образовательную среду, способствующую всестороннему развитию 
личности школьника. Ценностное отношение к культуре в данном кон-
тексте представляется как результат синергии образовательной среды, 
методов обучения и активной позиции самого школьника.

Обзор методических подходов к преподаванию истории  
в контексте отечественной культуры

Среди методических подходов выделяется проблемное обучение, 
при котором обучающийся сталкивается с историческими проблемами 
и самостоятельно ищет пути их решения. Это предполагает, с точки зре-
ния А. П. Фоминой, Т. В. Тимохиной, «активное использование методов 
исследования, когда школьники самостоятельно работают с историче-
скими источниками, анализируют исторические события, участвуют 
в дискуссиях и дебатах, что способствует глубокому пониманию куль-
турного контекста истории» [14, c. 246].

Метод проектов также занимает важное место в арсенале совре-
менного учителя истории. Работа над проектами позволяет учащимся 
не только углубиться в исторический материал, но и развить умение 
работать в команде, творческое и критическое мышление, презентаци-
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онные навыки.
Диалогическое обучение, направленное на обсуждение историче-

ских событий и явлений, стимулирует интерес учащихся и помогает 
им лучше понять социокультурные процессы. Такой подход позволяет 
выйти за рамки формализованного изложения исторических фактов 
и предоставить школьникам возможность выразить свое видение исто-
рических процессов, что способствует формированию индивидуального 
ценностного отношения.

Кроме того, важное место занимает использование мультимедийных 
технологий на уроках истории, что способствует наглядности учебных 
материалов и делает учебный процесс более динамичным и привлекатель-
ным для цифрового поколения учащихся. Использование интерактивных 
досок, видеоматериалов и виртуальных экскурсий по историческим 
местам расширяет границы традиционного очного обучения и способ-
ствует более глубокому погружению в контекст национальной истории 
и культуры. Разнообразные формы работы со старшеклассниками, такие 
как мозговой штурм, конференция, вернисаж творческих работ, «Путь 
к себе» и другие, предлагает И. В. Усова. Все это способствует приоб-
щению обучающихся основной школы к традиционным российским 
ценностям [13].

Практическая реализация педагогических условий формирования  
ценностного отношения к отечественной культуре

При осуществлении анализа учебных программ и планов по истории 
становится ясно, что ключевую роль в формировании ценностного 
отношения к отечественной культуре играет глубина содержательного 
наполнения курса. Мы разделяем мнение исследователей И. С. Петронюк, 
Ю. С. Цыганковой о том, что программа «История России с древнейших 
времен до конца XIX века», реализуемая в среднем звене общеобразова-
тельных учреждений, предполагает не только изучение хронологических 
рамок и значимых событий, но и погружение в культурное наследие, 
анализ влияния исторических фигур на развитие культурных традиций 
[10, c. 63].

В рамках данной программы значительное внимание уделяется ра-
боте с первоисточниками и аналитическим материалам, что позволяет 
учащимся не только освоить фактический материал, но и сформировать 
умение критически оценивать информацию, видеть взаимосвязь собы-
тий и явлений. План урока часто включает элементы исследовательской 
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работы: например, проект «Путешествие в прошлое» направлен на 
изучение региональной истории и культурного наследия конкретного 
территориального образования.

Учебная программа «Отечественная история в мировом контексте», 
предусмотренная для старших классов, ориентирована на формирование 
понимания роли России в мировых исторических процессах, что также 
способствует глубокому пониманию ценности национальной культуры 
и истории. Данная программа включает разделы, посвященные культур-
ной жизни общества, научным достижениям, литературе и искусству, что 
помогает ученикам осознать многоаспектность культурного развития 
и его влияние на общественное сознание.

Также следует упомянуть школьные учебные планы, которые вклю-
чают тематические недели и культурные дни, посвященные значимым 
событиям и персоналиям российской истории. Например, реализация 
плана «Неделя истории и культуры» в учебных заведениях предполагает 
серию мероприятий: «от лекций и конференций до творческих конкурсов 
и выставок, что стимулирует интерес и желание учащихся углубленно 
заниматься изучением отечественной истории и культуры» [8, c. 214].

В арсенале современного учителя истории находятся разнообразные 
интерактивные методы — например, метод проектов, который позволяет 
учащимся развивать исследовательские навыки и глубже погружаться 
в изучаемый материал. Так, реализация школьного проекта «Музей 
исторической памяти» стимулирует к сбору сведений о местной исто-
рии, созданию экспозиций, связанных с историческими событиями 
и фигурами.

Дебаты и ролевые игры становятся инструментом для развития 
критического мышления и публичной речи. Например, воссоздание 
исторических дебатов по значимым историческим событиям позволяет 
ученикам лучше понять мотивы исторических личностей и механизмы 
принятия решений. Использование цифровых образовательных плат-
форм, таких как электронные исторические карты и хронологические 
ленты, облегчает визуализацию исторических процессов, делая обучение 
более наглядным и интерактивным.

В исследованиях зарубежных авторов (L. Hu, G. Chen, P. Li, J. Huag) 
представлены результаты исследований по визуализации текста, по-
казано, что мультимедийный эффект влияет на уверенность в ответе 
обучающегося [15].
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За рубежом цифровое игровое обучение занимает важное место 
в вовлечении обучающихся в учебную деятельность для достижения 
необходимых предметных навыков и умений [17; 19]. В зарубежных 
исследованиях доказывается, что обучение в виртуальных средах явля-
ется важным фактором в обучении, так как направлено на достижение 
максимально глубокого и эффективного результата. Как показывает 
практика, уровень успеваемости и удовлетворенности обучающихся 
при использовании методов цифрового обучения становится высоким 
[18]. Ученые приходят к выводу, что в целом обращение к искусству на 
уроках создает «школьную культуру», предотвращает насилие в школе, 
способствует всесторонней развитости обучающихся [16].

Внеурочная деятельность предполагает широкий спектр дополни-
тельных форм работы, таких как исторические кружки и секции, где 
обучающиеся могут углубленно заниматься историей своего края, уча-
ствовать в археологических экспедициях, исследовательских проектах, что 
способствует более осознанному отношению к историческому наследию. 
В рамках внеурочной деятельности эффективным является проведение 
тематических недель и праздников, в ходе которых ученики могут под 
руководством учителя организовать выставки, встречи с историками 
и краеведами, тематические викторины и квесты, направленные на 
изучение и пропаганду отечественной истории и культуры.

Примеры успешной интеграции исторических занятий с культурно- 
патриотическим воспитанием

Интеграция исторического образования с культурно-патриотическим 
воспитанием проявляется в ряде практик, демонстрирующих успешное 
сочетание этих направлений. Среди них школьные программы, такие 
как «Живая история», в которых ученики участвуют в исторических 
реконструкциях, показывают, как прошлое оживает в сознании молодых 
людей. Эти мероприятия включают «детальное изучение исторических 
периодов, костюмов и обычаев, что способствует более глубокому по-
ниманию и уважению национальной истории» [5, c. 115].

Такие проекты, как «Историческая мозаика», сочетающие истори-
ческие поиски и экскурсии в музеи и архивы, позволяют школьникам 
погрузиться в историю региона и тем самым восстановить связь про-
шлого и настоящего. В этих проектах дети создают собственные иссле-
довательские работы, побуждая их делать самостоятельные открытия 
и развивать глубокое понимание исторической преемственности.
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Не менее значимым является проект «Моя страна — моя история», 
в рамках которого организуются встречи с ветеранами, конкурсы на-
учных исследований и сочинений о героическом прошлом страны. 
Подобные мероприятия позволяют учащимся не только узнавать факты 
из учебников, но и слышать яркие истории участников мероприятий, 
что способствует «формированию глубокого патриотического чувства» 
[12, c. 143].

В результате акцент на реализации проектов по краеведению и привле-
чении обучающихся к активной культурно-патриотической деятельности 
обеспечивает не только усвоение исторического материала, но и приви-
тие уважения к своей стране, ее культурному наследию и гражданскому 
статусу подрастающему поколению.

Оценка и обратная связь от обучающихся и учителей по реализации 
педагогических условий формирования ценностного отношения  

к отечественной культуре
Посредством систематических опросов, интервью и анкетирования 

участников образовательного процесса можно собрать информацию об 
их удовлетворенности уроками и выявить возможности для улучшения.

Примером такой практики является использование интерактивных 
платформ для сбора обратной связи после каждого урока, позволяющих 
быстро корректировать содержание и методы обучения. Использование 
портфолио учащихся в виде электронных дневников, в которых уча-
щиеся могут отразить свои впечатления от урока, также, по мнению 
И. С. Кочетковой, Е. О. Каменной, «способствует повышению рефлек-
сивной активности учащихся и обеспечивает преподавателю обратную 
связь по результатам анализа» [6, c. 69].

Важную роль играет проведение образовательных консультативных 
советов по обсуждению результатов исследований по внедрению новых 
подходов в преподавании истории. Эти мероприятия становятся площад-
кой для обмена опытом и формулирования рекомендаций по оптимиза-
ции образовательной среды. Для объективной оценки эффективности 
реализуемых образовательных условий предлагается использовать 
качественные методы исследования, включающие детальное интервью-
ирование школьников и анализ случаев, когда образовательная деятель-
ность приводила к повышению мотивации и гражданской активности. 
Подобные исследования позволяют выявить не только передовой опыт, 
но и проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного 
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процесса, что позволяет разработать стратегии по устранению возни-
кающих проблем и совершенствованию образовательной программы. 
Поэтому, по мнению В. А. Ситарова, Г. Н. Одишвили, комплексная оценка 
и постоянная обратная связь имеют решающее значение для организации 
педагогического процесса, направленного на формирование у учащихся 
осознанного отношения к истории и культуре своей страны [11, c. 202].

Заключение
Применение инновационных методических приемов и технологий 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности позволяет учителям 
вовлекать учеников в активную работу по осмыслению исторического 
опыта, в том числе через призму отечественной культуры.

Представлены конкретные примеры успешной интеграции историче-
ских занятий с культурно-патриотическим воспитанием, что позволяет 
говорить о значительном потенциале данного подхода для развития 
ценностного отношения к истории страны. Оценка и обратная связь 
от обучающихся и учителей продемонстрировали, что внедрение пред-
ложенных педагогических условий встречает положительный отклик 
и имеет высокую степень эффективности. Систематическая работа по 
формированию у обучающихся уважения к историческому прошлому 
и культурному наследию способствует не только познавательной актив-
ности, но и воспитанию чувства гордости за свою страну, формирует 
гражданскую позицию и ответственность.
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 Аннотация. Проблема исследования. Все более 
активное использование цифровых технологий из-
меняет не только экономическую, но и культурную 
и социальную жизнь общества. В изменяющих-
ся условиях информационного взаимодействия 
формируется и новая информационная культура 
общества. Но интегрироваться в это новое обще-
ство могут только люди с определенным уровнем 
информационной (цифровой) грамотности. Вместе 
с тем до настоящего времени нет единого пони-
мания ни сути понятия «цифровая грамотность», 
ни ее структуры, ни содержания и способов ее 
верификации. Педагогика в части информацион-
ной грамотности и учителей, и учащихся не может 
формировать траектории обучения и развития 
цифровой грамотности в условиях цифровой транс-
формации образования без единого ее понимания, 
единых подходов к ее формированию в рамках 
формального, неформального и информального 
образования.
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Методология. В представленной ниже публикации мы рассмотрели 
общие для всех стран тренды в формулировании структуры и содержа-
ния понятия информационной (цифровой) грамотности и представляем 
наши предложения в этой области.

Результаты исследования. Современные тренды информатизации 
всех возможных областей жизни и деятельности современного чело-
века не встречают явного противодействия со стороны пользователей. 
Отсутствие единого толкования понятия цифровой грамотности граждан 
размывает возможность использования ее и как инструмента оценки 
деятельности человека в информационном обществе, и как инструмента 
оценки самой возможности включения человека в данную деятельность, 
нарушает информационную безопасность личности в условиях цифровой 
трансформации образования.

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 
информационное взаимодействие, цифровая трансформация образо-
вания, информационная безопасность личности, здоровьесберегающая 
среда, информационная культура
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INFORMATION LITERACY AS THE BASIS OF A STUDENT’S INFORMATION CULTURE IN THE CONTEXT  
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Abstract. The problem of research. The increasing use of digital technologies 
is changing not only the economic, but also the cultural and social life of society. 
In the changing conditions of information interaction, a new information 
culture of society is also being formed. But only people with a certain level 
of information (digital) literacy can integrate into this new society. At the 
same time, there is still no common understanding of the essence of the 
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concept of “digital literacy”, nor its structure, nor the content and methods of 
its verification. Pedagogy in terms of information literacy for both teachers 
and students cannot form the trajectories of learning and development of 
digital literacy in the context of digital transformation of education without 
a uniform understanding of it, uniform approaches to its formation within 
the framework of formal, non-formal and informal education.

Methodology. In the publication below, we have reviewed the trends common 
to all countries in the formulation of the structure and content of the concept 
of information (digital) literacy and present our proposals in this area.

The results of the study. Modern trends in informatization of all possible 
areas of life and activity of a modern person do not meet obvious opposition 
from users. The lack of a uniform interpretation of the concept of digital 
literacy of citizens blurs the possibility of using it both as a tool for evaluating 
human activity in the information society and as a tool for evaluating the 
very possibility of including a person in this activity, violates the information 
security of the individual in the context of digital transformation of education.

Keywords: information and communication technologies, information 
interaction, digital transformation of education, personal information security, 
health-saving environment, information culture
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Актуальность. В период цифровой трансформации системы обра-
зования и активного использования в обучении цифровых технологий 
актуальным становится вопрос информационной культуры учаще-
гося. Рассматривая понятие информационной культуры (ИК), будем 
исходить из понимания, что это совокупность личностных качеств, 
характеризующих способности и потребности обучающегося в области:  
1) использования доступных информационных ресурсов и сервисов 
для систематического и осознанного поиска необходимой информации, 
нового знания, их интерпретации, распространения и использования 
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в будущей профессиональной деятельности; 2) самосовершенствования 
с учетом уровня развития информационных и коммуникационных тех-
нологий; 3) выполнения требований информационной безопасности, 
обеспечения безопасного использования информационных ресурсов 
в интересах общества и личности [4].

Оценивая первую часть понятия информационной культуры, акцен-
тируем внимание на том, что это способность и потребность в работе 
с информацией. Вместе с тем способность и потребность не возникают 
на пустом месте. Необходимы первоначальные навыки работы с инфор-
мацией — информационная грамотность (ИГ). Рядом авторов ИГ не 
отделяется от базовой функциональной грамотности и рассматривается 
уже на стадии начального общего образования как компонента общей 
грамотности учащихся (грамотность чтения и письма, грамотность счета), 
научной грамотности (способность понимать природные и социальные 
явления), финансовой грамотности, цифровой грамотности, культурной 
грамотности и гражданственности (способность понимать ценности, 
права и обязанности граждан своего государства). ИГ уже стала де-
факто после периода пандемии и массового дистанционного обучения 
основой интеграции учащихся в современную образовательную среду, 
базой развития критического и логического мышления, социализации 
и интеграции в современное общество и инструментом решения мно-
гих жизненных проблем и неожиданных ситуаций. Подтвержденный 
уровень ИГ коррелирует с лучшими навыками обучения и социальных 
коммуникаций.

Благодаря пандемии смешанное обучение (СМ) все более актив-
но включается в деятельность образовательных организаций (ОО). 
Исследования показывают, что для эффективности такого формата 
обучения крайне значимы для учащихся следующие факторы: реальная 
полезность, готовность к применению СМ и его простота, соответствие 
целей и результатов реализации СМ. В совокупности эти факторы обе-
спечивают достоверно более высокий уровень академической успешно-
сти учащихся как в традиционной, так и в цифровой образовательной 
среде [10].

Информационная грамотность. Первым термин «информационная 
грамотность» ввел П. Г. Зурковски в 1974 году применительно к исполь-
зованию библиотечных ресурсов и рассматривал ее как навыки «образо-
ванных людей в целях применения информационных ресурсов на своем 
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рабочем месте» [21]. В 1997 году Пол Гилстер определил «цифровую 
грамотность» как способность понимать и использовать оцифрованную 
информацию [12]. В нашей стране структура и содержание данного по-
нятия до настоящего времени не устоялись и определяются различными 
научными школами и государственными органами по-разному. Что, 
собственно говоря, и не позволяет оценить достижимость некоторых 
целевых показателей по уровню цифровой грамотности, поскольку не 
ясно, что это такое, нет единого и нормируемого толкования на уровне 
государства.

В более поздний период ИГ рассматривалась уже применительно к ин-
формационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) как новому 
способу получения, хранения, обработки и представления информации. 
Более того, в условиях цифровой трансформации современного общества 
только ИГ позволяет нивелировать неравенство в доступе к информа-
ции, является основой обучения на протяжении всей жизни. ЮНЕСКО 
рассматривает ИГ как основу жизни современного человека, его само-
реализации для достижения личных, социальных, профессиональных 
и образовательных целей. При этом акцентируется внимание на том, 
что ИГ основывается на сочетании навыков использования ИКТ и их 
приложений для доступа к информации и ее создания (компьютерная 
грамотность) и медиаграмотности (понимание различных видов носите-
лей и форматов, с помощью которых передается информация). Речь идет 
не только о навыке передачи и приема информации при помощи ИКТ, 
но и осознанного ее восприятия, интерпретации и реализации в разных 
форматах представления [13]. Уверенность в том, что информационная 
(цифровая) грамотность формируется на уроках информатики, значи-
тельно изменилась в последние годы и особенно в период пандемии [1]. 
Отсутствие понятия цифровой грамотности обуславливает и отсутствие 
четких критериев ее достижения. При этом необходимо исходить из 
понимания того, что общая цифровая грамотность по окончании до-
школьного образования должна позволить первокласснику интегри-
роваться в цифровую среду школы. И по окончании каждой ступени 
общего образования должны существовать свои критерии возможности 
обучения учащегося с применением цифровой среды. По завершении 
общего среднего образования и оценки общей цифровой грамотности 
по определенным критериям можно говорить о возможности получения 
профессионального образования и, соответственно, профессиональной 
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цифровой грамотности со своими критериями ее достижения. Какие 
критерии для базового уровня мы можем предложить?

• Технико-технологические критерии: знания, умения и опыт при-
менения цифровых устройств, программного обеспечения, сети 
Интернет и цифровых ресурсов в условиях информационной 
безопасности личности для реализации текущих потребностей 
во всех областях жизни человека.

• Информационная грамотность: знания, умения и опыт примене-
ния в поиске информации в разных поисковых системах с исполь-
зованием операторов поиска; оценка полученной информации, 
исходя из возможности ее достоверности и подтверждения из 
разных источников; умение оценивать информацию, исходя из по-
нимания ее легитимности, этичности, надежности и соответствия 
моральным ценностям общества и правовым аспектам оборота 
информации, а также обобщать ее в соответствии с существую-
щими задачами и представлять ее в формате, обеспечивающем 
сохранение персональных данных и безопасности личности.

• Информационная (цифровая) коммуникация: знания, умения 
и опыт использования социальных, образовательных и иных 
легитимных коммуникационных платформ для реализации ин-
формационного взаимодействия с иными участниками комму-
никации с учетом информационной безопасности личности.

• Цифровая презентация собственной информации в разных форма-
тах на различных коммуникационных и предметных платформах 
(электронное портфолио и др.).

• Умение работать с базами данных, электронными библиотеками 
и депозитариями цифровых научно-информационных ресурсов; 
знания, умения и опыт применения цифровых инструментов об-
работки информации; управление информационными потоками, 
защита коммуникаций.

• Знания, умения и опыт в области обеспечения жизни и деятель-
ности человека в цифровых институтах государства, а также ле-
гитимности деятельности в социальных сетях и коммуникациях; 
соблюдение прав личности в условиях цифровых коммуникаций.

• Готовность к освоению новых способов получения, анализа и про-
дуцирования информации, реализация профессиональной дея-
тельности в условиях изменения технологий поиска, обработки 
и представления информации.
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При всей значимости ИГ для жизни современного человека у нас 
в стране до настоящего времени, как мы ранее отмечали, нет нормируе-
мого подхода к пониманию сути и содержания ИГ, определению условий 
и методов ее формирования и оценки [6]. Не уточнены и требования 
к учителям в части формирования ИГ в рамках предметных областей 
на разных уровнях обучения. Соответственно, и при рассмотрении по-
нятия ИК учащегося мы не можем оценить влияние учителя [3]. Более 
того, уровень ИК оказывает влияние и на здоровье учителя, изменяя 
риски на его рабочем месте, влияя на его эмоциональную стабильность 
[15]. Это требует не только ИГ, но и навыков формирования безопасной 
информационной образовательной среды [5].

Взаимовлияние культуры и образования является необходимым 
условием для формирования адаптированной к условиям информа-
ционного общества гуманистической, готовой к диалогу личности. 
Но вместе с тем необходимо говорить и об ИК самого общества. А она 
формируется на основе цифровой трансформации основных видов его 
жизни и деятельности: политики, экономики, технологий и общественной 
жизни. Такая трансформация изменяет традиционные подходы к без-
опасности личности, а в условиях активного использования цифровых 
социальных сетей и средств массовой информации изменяет и способы 
подтверждения достоверности информации как основного условия при-
нятия решения. Провоцирующим фактором служит и общее старение 
населения в тех странах, которые не только активно используют ИКТ, 
но и формируют рынок ИКТ и его технологическую инфраструктуру. 
Для них все более значимыми становятся такие явления, как техно-
логическая тревога, неадекватное восприятие рисков и препятствий, 
неуверенность в знаниях компьютера. Необходимо выйти за пределы 
традиционной оценки компетенций исключительно в профессиональ-
ной сфере и перейти к оценке комплексной, охватывающей все стороны 
жизни современного человека [17].

Структура ИГ базируется на трех основных компонентах. Это:
1) доступ к информации наиболее разумным и рациональным спосо-

бом, позволяющим минимизировать непродуктивную деятельность при 
получении информации, правильно ее идентифицировать, эффективно 
использовать поисковые системы;

2) оценка информации на основе критического подхода, получение 
подтверждения ее безопасности и достоверности источников;
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3) использование информации на основе творческой интерпретации, 
в соответствии с существующими моральными и этическими нормами, 
без нарушения действующего законодательства.

Эффективность ИГ основана на критической оценке информации 
и ее источников и адекватности результатов поисковым запросам. 
Эффективность оценивается по:

• характеру полученной информации (основные идеи и их соот-
ветствие задачам поиска);

• характеру и результатам оценки достоверности информации 
и ее источника;

• выявлению концептуальных положений из получаемой 
информации;

• соотнесению получаемой информации с собственной, ранее 
полученной и проанализированной информацией;

• сравнению двух массивов информации (существовавшего ранее 
и полученного);

• корректировке (по необходимости) первоначальной концепции — 
основы формирования поискового запроса.

Окончательно эффективность ИГ подтверждается именно достиже-
нием поставленной цели в планировании или создании нового знания 
или продукта, изменением механизма поиска, исходя из полученных 
результатов, наличием эффективной обратной связи при трансляции 
результатов ИГ иным заинтересованным лицам. Одним из примеров 
подтверждения было бы активное включение учащегося в дистанционное 
обучение в период пандемии с использованием удаленного рабочего места 
вне образовательной организации, созданного с учетом особенностей 
здоровья учащегося им самим, с последующей реализацией обучения 
с учетом информационной и медико-гигиенической безопасности лич-
ности участников образовательной деятельности [14].

Существует достаточно большое число моделей формирования ИГ 
как у учителя, так и у учащегося. В основе любой модели — анализ суще-
ствующей в конкретной образовательной организации практики, и она 
должна охватывать все существующие контексты и уровни обучения 
[11]. Любая модель ориентирована на выявление и формулирование 
потребности в информации; выбор способа компенсации информацион-
ного дефицита; умение участника работать с источниками информации 
разных форматов (печатные, цифровые тексты, мультимедиа и прочее); 
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выделение им приоритетных ресурсов по их доступности, полноте 
и достоверности содержащейся информации; разработку стратегии 
и методов поиска информации; использование локальных и распре-
деленных библиотек ресурсов с применением индексации и анализа 
индексов цитирования. В части анализа информации приоритетны: 
навык сопоставления информации из разных источников и определение 
их достоверности; определение своего статуса в обработке информа-
ции и связанных с этим полномочий по дублированию, цитированию 
и размещению информации в свободном доступе; понимание методов 
рецензирования информации и ключевых точек оценки ее достоверности. 
В тиражировании информации приоритетно размещение ее в легитим-
ных источниках, в соответствии с правилами цитирования и указанием 
библиографических данных источников, понимание норм авторского 
права и защиты информации. Значимым представляется понимание 
того, что любая модель не может применяться в обучении разных групп 
обучаемых, с разным стартовым уровнем ИГ, не прошедших ступень ее 
выявления и оценки сформированности. Поскольку в зависимости от 
этих объективных данных и формируется конкретная модель, должен 
быть соблюден принцип соответствия формирующего подхода особен-
ностям и специфике учебной группы. В настоящее время при переходе 
с этапа общего на этап профессионального обучения отмечается крайняя 
неоднородность уровня цифровых компетенций (ЦК) абитуриентов 
и отсутствие ряда элементов ЦК, имеющих значение именно для осво-
ения профессиональных цифровых инструментов, особенно в области 
защиты информации и безопасности персональных данных [19].

При совершенствовании цифровых компетенций учителя необходи-
мо отталкиваться от существующего стандарта оценки ИГ учителя. Как 
таковой стандарт в стране отсутствует, но его компоненты представлены 
в профстандарте. Поэтому крайне важно сформулировать стандарт 
оценки ИГ, а точнее, уже ЦК учителей в соответствии с актуальной 
ситуацией в сфере образования с учетом внедрения тех или иных техно-
логий визуализации учебной информации (цифровые образовательные 
ресурсы, иммерсивные технологии, искусственный интеллект и нейро-
сети и прочее). Необходима и отработка учителем приемов и способов 
использования цифровых технологий на уроке в рамках смешанного об-
учения. А уже сформированный опыт применения ЦК позволит учителю 
и администрации ОО планировать и целенаправленно реализовывать 
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повышение квалификации в области ЦК с учетом возможностей фор-
мального и информального обучения. С учетом комплексности способов 
формирования и развития ЦК необходимо также комплексно оценивать 
ЦК, сделать механизм оценки понятным и прозрачным для учителя, 
интегрировать оценку в процесс обучения и рассматривать ЦК не как 
средство преподавания и реализации профессиональной деятельности, 
а как компоненту цели преподавания каждого предмета и базы общей 
информационной культуры учителя. Использование в обучении учите-
лей образовательных платформ с обратной связью и анализом данных 
о поведении в цифровой среде, когнитивных способностях, эмоциях 
и других поведенческих данных в ходе использования цифровых тех-
нологий в рамках очного и смешанного обучения позволит обеспечить 
всесторонность и целостность процесса развития ЦК.

Оценка сформированности информационной грамотности. Для 
подтверждения факта сформированности ИГ и, соответственно, базовой 
компоненты ИК, необходим адекватный инструментарий для измерений, 
а также соответствующая задачам формирования шкала результатов. При 
этом оцениваться должны не только личностные результаты конкретного 
респондента, но и его интеграция в соответствующее организационное 
сообщество. Именно последнее и позволяет формировать эффективные 
модели ИГ. Но необходимо понимание того, что в разных сообществах 
могут быть разные шкалы [7]. Рядом исследований показано, что суще-
ствующие доказательства валидации этих шкал крайне ограниченны [16].

Существующие сегодня в России методики оценки ИГ рассматривают 
ее как базовую компоненту общей цифровой грамотности, что позво-
ляет косвенно оценивать и ИК конкретного сообщества, в том числе 
учебного, уровень управления организацией и цифровой трансформа-
цией ее деятельности. Вместе с тем как отсутствует единое понимание 
цифровой грамотности, так отсутствует и единый подход к ее оценке. 
Разными группами интересантов используются разнообразные по 
числу критериев и глубине оценки их достижения подходы. Согласно 
ряду выборочных данных, уровень ИГ россиян составляет 59 баллов 
из 100 в исследованиях 2019–2020 годов [9]. На платформе «Цифровой 
гражданин» существует свой вариант оценки ИГ, включающий в себя 
оценку навыков поиска информации, ее оценки и управления ею [8]. 
Предлагают свои варианты методик и оценочных шкал и образовательные 
организации [2]. Существуют и достаточно известные системы оценки 
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цифровых компетенций граждан, например европейская система циф-
ровой компетентности (DigComp, версия 2.2) [18]. Вероятно, единые 
подходы к формированию и подтверждению ИГ будут разработаны 
в рамках Концепции информационной безопасности детей в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2023 года 
№ 1105-р), поскольку обеспечение информационной безопасности 
личности без адекватного этой задаче уровня сформированности ИГ 
просто невозможно.

Заключение. Говоря об информационной культуре учащегося, не-
обходимо исходить из понимания того, что это уже результат некой 
предшествующей деятельности. И это деятельность не только отдельной 
личности, но и всего общества. И именно оно создает некие постоянно 
совершенствующиеся ценности, принципы их формирования и исполь-
зования в целях стимулирования и поддержки деятельности человека. 
Говоря об информационном обществе, информационной культуре его 
членов, мы говорим о неких ценностях этого общества и готовности 
человека к их познанию и принятию. Они представлены в новом для 
общества виде, в цифровом формате. И для их использования человек 
должен не только понимать эти форматы, но и уметь организовывать 
доступ к ним, понимать их суть и преобразовывать в рамках своей 
деятельности информацию в те же форматы. Соответственно, необхо-
димо говорить о том, что информационная грамотность, а именно она 
и позволяет обеспечить доступ к цифровой информации и ее обработку, 
является основой информационной культуры и принятия ценностей 
информационного общества. И до тех пор, пока так же, как с чтением 
и пониманием прочитанного, мы не экстраполируем понятие функцио-
нальной грамотности на информационную грамотность, мы не сможем 
говорить об информационной культуре учащихся. Сегодня мир не мо-
жет ограничиваться рамками функциональной грамотности в чтении, 
математике и иных предметных областях без учета информационной 
грамотности. Поскольку она все больше и больше становится именно 
инструментом познания, в том числе и тех предметных областей, кото-
рые мы традиционно рассматриваем как компоненты функциональной 
грамотности учащегося — действительного критерия эффективности 
обучения, индикатора его качества.
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Аннотация. В статье показана целесообраз-
ность внедрения элементов робототехники в об-
разовательный процесс. Продемонстрировано, 
что возможности применения робототехниче-
ских конструкторов достаточно широки, однако 
их реализация требует от педагога определенных 
компетенций, которые классифицированы по та-
ким группам, как теоретическая, практическая, 
образовательная, методическая, мотивационная. 
Сформировать эти компетенции можно на курсах 
повышения квалификации школьных педагогов, 
и в качестве примера приведен вариант содержания 
такого курса.

Ключевые слова: робототехника, физика, робо-
тотехнические конструкторы, роботизированный 
учебный эксперимент, педагогические компетенции
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Abstract. The article shows the feasibility of introducing robotics elements 
into the educational process. It is demonstrated that the possibilities of us-
ing robotic constructors are quite wide, but their implementation requires 
certain competencies from the teacher, which are classified into such groups 
as theoretical, practical, educational, methodological, motivational. These 
competencies can be formed at advanced training courses for school teachers 
and as an example, a variant of the content of such a course is given.
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Введение. В настоящее время между развитыми странами существует 
высокая конкуренция в сфере науки и технологий. Результаты такого 
соревнования определяют не только уровень обороноспособности 
страны и ее технологического суверенитета, но и многие политические, 
экономические и социальные процессы, происходящие в обществе. Одной 
из особенностей научно-технического прогресса в настоящее время, 
является активное использование робототехники, которая открывает 
новые возможности в науке и технике. При этом роботы находят свое 
место не только в промышленности, но и в образовательном процессе, 
позволяя совершить конвергенцию педагогической науки и технологий, 
то есть приближение, схождение, уподобление педагогических и ин-
формационных, робототехнических и коммуникативных технологий, 
а также их влияние друг на друга [10].

Цель статьи. Целью статьи является показать необходимость внедре-
ния элементов робототехнических систем в школьный образовательный 
процесс и подчеркнуть важность наличия определенных компетенций 
у педагогов для их эффективного применения в своей профессиональ-
ной деятельности.
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Методология и методы исследования. Изучены нормативно-пра-
вовые документы, регламентирующие требования в области владения 
отдельными средствами информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в профессиональной деятельности педагогов; проведен 
анализ данных отечественных исследований, литературы по вопросу 
применения элементов робототехнических систем в образовательном 
процессе, а также необходимых для этого педагогических компетенций.

Результаты исследования. Применение элементов робототехни-
ческих систем (РС) на уроках в школе может иметь ряд преимуществ  
[1; 6], которые могут помочь школьникам:

1. Улучшить навыки решения проблем, ведь робототехника требует 
от ребят решения сложных задач и проблем, что помогает им 
развивать критическое мышление и умение находить оптималь-
ные решения.

2. Укрепить понимание основных концепций технического образо-
вания, так как робототехнические проекты часто включают в себя 
основы, например, физики, математики, технологии и инфор-
матики. Это позволяет школьникам лучше понять и запомнить 
эти концепции.

3. Развить навыки работы в команде, так как, решая задачи с ис-
пользованием элементов робототехники, школьники часто объ-
единяются в команды, что способствует развитию социальных 
навыков, таких как общение, сотрудничество и распределение 
обязанностей.

4. Стимулировать креативность, потому что разработка и создание 
роботов требует творческого подхода и способности мыслить 
нестандартно.

5. Повысить интерес к науке и технологиям, так как использование 
элементов робототехнических систем может сделать обучение 
более интересным и привлекательным для ребят, что может 
привести к повышению их интереса к научным и техническим 
дисциплинам. При этом робототехника может быть использова-
на не только для изучения отдельно каждого из перечисленных 
школьных предметов, но и позволяет создать интегрированный 
подход к обучению, который может быть более эффективным 
и интересным для школьников.
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6. Подготовить ребят к будущей карьере, ведь робототехника явля-
ется важной областью, которая будет играть все большую роль 
в будущем.

7. Обучение с использованием элементов робототехнических систем 
в школе может помочь ребятам лучше подготовиться к требова-
ниям рынка труда и успешно конкурировать на нем.

Поэтому применение элементов робототехники в образовании стано-
вятся все более актуальными. Особенно полезным применение РС может 
быть на уроках естественно-научного направления, где они позволяют 
сделать обучение для школьников более интересным и доступным. Также 
это позволит ребятам лучше понять фундаментальные законы природы 
через практическую работу с использованием робототехнических систем.

Подобные системы можно собрать из разных видов конструкторов:
– материальный — это классический набор (например, Arduino, 

ТРИК, LEGO Mindstorms и т. д.), состоящий из реальных деталей, с помо-
щью которых потом собирается РС. Представляет собой набор деталей 
и элементов, из которых можно собрать робота. Он позволяет ученикам 
понять, как устроен робот, какие элементы составляют его конструкцию, 
принципы работы робота, такие как движение, управление, питание, 
а также взаимодействие роботов друг с другом. Такие РС достаточно 
просты в реализации и наглядны: например, с их помощью можно созда-
вать модели, по которым можно изучать движение объектов в реальном 
мире под действием различных сил или законов.

– виртуальный (например, Virtual Robotics Toolkit, TRIK Studio, Open 
Roberta Lab и др.) — это программное обеспечение, которое позволяет 
создавать и моделировать роботов в компьютерной среде. Ученики мо-
гут использовать виртуальный конструктор для создания собственных 
роботов, а затем тестировать их в симуляции, что позволяет школьникам 
экспериментировать с различными идеями и концепциями, не рискуя 
повредить реального робота. С помощью виртуальных РС можно модели-
ровать объекты и явления, которые трудно воспроизводимы в условиях 
проведения физического опыта в школе, например, опыты по ядерной 
или квантовой физике, а также специальной теории относительности 
или изучению прочности материалов в условиях высоких или низких 
температур, в условиях земной или лунной гравитации и т. д.

– комбинированный (например, VEX IQ, Tinkercad и др.) сочетает 
в себе элементы первых двух типов. Это позволяет школьникам созда-
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вать свои детали в виртуальном пространстве, моделировать их работу 
или поведение в виртуальной среде, а потом распечатывать детали на 
3D-принтере и собирать из них материальных роботов, чтобы прове-
рить соответствие виртуального эксперимента и реального, например 
при движении тела по поверхности с разным коэффициентом трения.

Применение робототехнических систем на уроках также позволяет 
не только проводить фронтальные демонстрации изучаемых объектов, 
явлений, процессов, но и индивидуализировать обучение. Так, школь-
ники могут работать над воспроизведением опыта или решением по-
ставленной задачи в своем собственном темпе, что позволяет им лучше 
усваивать материал. Кроме этого, робототехнические системы позволяют 
выполнять разные типы задач, дифференцируя их по уровню сложности 
и интересам школьников. Некоторые из них могут быть более актуальны 
для начинающих, когда перед обучающимися стоит задача выполнить 
задание с помощью РС, уже собранных под конкретный замысел, тог-
да как другим школьникам можно предложить задание повышенного 
уровня сложности, когда, например, требуется самим собрать установку, 
запрограммировать ее, откалибровать датчики, использовать полученный 
результат для решения последующих заданий и т. д., чтобы они смогли 
расширить свои знания, например в области физики и робототехники.

Однако следует отметить, что применение РС в школе имеет свои 
ограничения. Так, кроме того факта, что данная техника может быть 
дорогостоящей, стоит учитывать и тот фактор, что для эффективного 
использования РС от педагога требуется обладать определенной ком-
петентностью для проведения уроков с использованием робототехни-
ческих систем.

Используя материалы О. А. Козлова, М. В. Лапенок, Л. И. Мироновой, 
О. В. Насс, Е. А. Носков, И. В. Роберт и др. будем понимать под компетент-
ностью в какой-либо области совокупность предметных компетенций, 
формирующих данную компетентность [5]. Тогда под компетентностью 
педагога в области применения РС в преподавании учебных предметов 
естественно-научного направления понимается владение компетенциями, 
которые включают знания в области основных направлений научных 
и практико-ориентированных исследований развития РС; организации 
распределенного обучения с использованием соответствующего мето-
дического и технологического обеспечения; теоретико-методических 
подходов к использованию РС в образовательной деятельности и их 
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использованию для решения профессиональных задач; умения реали-
зовывать организационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса при использовании РС на уроках естественно-научного направ-
ления, осуществлять педагогическую диагностику учащегося, оценивать 
его индивидуальный опыт, который позволяет осваивать теоретические 
знания в области естественно-научного направления с использованием 
возможностей РС, воспитывать у учащихся активную жизненную по-
зицию и творческое отношение к решению естественно-научных задач, 
а также опыт реализации вышеозначенных знаний и умений [3].

Таким образом, используя данные [7], можно сделать вывод, что 
педагог, использующий РС, должен интегрировать знания из разных 
предметных областей: математики, технологии, физики, информатики, 
иметь базовые знания по некоторым дисциплинам технических вузов, 
в частности по теории автоматического управления, программированию, 
микроэлектроники, и при этом хорошо разбираться в теории и методи-
ческих основах использования робототехники в преподавании.

Согласно профессиональным стандартам Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 11.01.2011 в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей (ЕКСД) для педагогов предусмотрены 
требования в области владения отдельными средствами информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельно-
сти. Применение РС в образовательном процессе может быть отнесено 
к данному направлению. Компетенции профессиональной деятельности 
учителя определяются перечнем профессиональных педагогических 
задач, поэтому на основе ЕКСД, а также материалов [2; 4] выделим пять 
групп задач при обучении педагогов, нацеленных на использование РС 
в образовательной деятельности.

Первая группа задач — «Теоретическая» — система теоретических 
знаний, которая имеет особое значение для учителей, использующих РС 
в своей образовательной деятельности, могут быть отнесены компетен-
ции, определяющие специфику профессиональной деятельности учителя, 
использующего РС на своих уроках. В этом случае педагог, применяющий 
РС на своих уроках, должен иметь знания о том, как интегрировать РС 
в сценарии школьных уроков, а также обладать базовыми знаниями по 
физике, информатике, технологии и микроэлектронике, учитывая при 
подготовке к уроку соответствующую комплектацию кабинета.

Вторая группа задач — «Практическая» — практическая готовность 
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преподавателя использовать РС на своих уроках, связана с компетен-
циями, которые предполагают, что педагог, применяющий РС на своих 
уроках, должен уметь:

• анализировать возможность объединения элементов РС и заданий 
из предметов естественно-научного направления для достижения 
педагогической цели на своих уроках, а также владеть практи-
ческими навыками реализации использования робототехники 
в своей профессиональной деятельности;

• разрабатывать учебно-методические материалы по примене-
нию РС и адаптировать имеющиеся в рамках своей предметной 
области;

• осваивать методические приемы, которые помогают достичь 
образовательных результатов с помощью использования возмож-
ностей РС и обосновано применять их в своей профессиональной 
деятельности.

Третью, «Образовательную» группу задач, выходящих из того, что 
учителю, применяющему РС на своих уроках, нужно работать в ситуа-
ции постоянного развития научно-технического прогресса и изучению 
новых средств в области РС, образуют компетенции:

• обладать навыками использования оборудования РС и соответ-
ствующего программного обеспечения;

• понимать принципы работы основных блоков управления РС;
• знать основы алгоритмического программирования и иметь опыт 

программирования в визуальных средах, применяемых в РС;
• использовать навыки конструирования РС и их прог рам ми   

рования.
Четвертая группа задач — «Методическая» — организация учителем 

образовательного процесса, связана с компетенциями:
• эффективно выстраивать свою профессиональную деятельность;
• мотивировать школьников на изучение школьных предметов 

естественно-научного направления и привлекать их к активной 
познавательной деятельности;

• уметь организовать групповую деятельность, в том числе через 
реализацию проектной и исследовательской деятельности ребят 
с использованием возможностей РС.

К пятой группе задач — «Мотивационной» — относятся следующие 
компетенции учителя, применяющего на своих уроках РС:
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• стремление к саморазвитию, профессиональному росту и повы-
шению квалификации;

• умение определять сферу профессиональных интересов, реа-
лизуемых с использованием РС при преподавании предметов 
естественно-научного направления, выявлять проблемы (за-
труднения) в осуществляемой профессиональной деятельности 
и определять способы их решения;

• желание поиска творческих подходов для решения профессио-
нальных задач [9].

Эти компетенции согласуются и с условиями введения обновленных 
ФГОС, требующих организации урочной и внеурочной деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей ребенка, требований 
социума в тех направлениях, которые способствуют реализации основных 
задач научно-технического прогресса [8]. Именно к таким современным 
направлениям в школе можно отнести робототехнику и робототехни-
ческое конструирование.

Чтобы получить необходимые компетенции, у педагога есть несколько 
вариантов:

• курсы повышения квалификации для учителей по использованию 
робототехники в образовательном процессе;

• методические рекомендации для учителей по применению робо-
тотехники на различных предметных областях;

• мастер-классы и семинары для учителей, на которых они смогут 
узнать о новых технологиях и методах интеграции своих пред-
метных направлений с возможностями робототехники.

Из перечисленного наиболее предпочтительным можно считать 
вариант курсов повышения квалификации, так как:

• робототехника является междисциплинарной областью, кото-
рая требует от педагогов разнообразных компетенций. Курсы 
повышения квалификации — это системный подход, который 
позволяет обеспечить комплексное обучение, учитывающее все 
аспекты работы с роботами;

• применение робототехники в образовании предполагает посто-
янное обновление и адаптацию методик и подходов. Выстроенная 
на сегодняшний день в Российской Федерации система курсов 
повышения квалификации позволяет педагогам отслеживать 
новые тенденции и своевременно корректировать свои методы 
обучения;
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• использование робототехники в образовательном процессе может 
привести к изменениям в привычном для учителя ходе урока. 
Системная работа над педагогическими компетенциями, выстро-
енная на курсах повышения квалификации, помогает педагогам 
адаптироваться к новым условиям и успешно применять инно-
вационные методы обучения;

• системный подход курсов повышения квалификации к форми-
рованию и развитию педагогических компетенций обеспечивает 
непрерывность и долгосрочность процесса обучения. Учителя 
могут постоянно совершенствоваться и развиваться в области 
робототехники, что повышает качество их работы и эффектив-
ность обучения.

Как пример содержания подобного курса повышения квалификации 
для педагогов можно предложить следующий вариант из пяти тематиче-
ских блоков, составляющих структуру содержания курса «Применение 
преподавателями робототехнических систем в учебном процессе по из-
учению предметов естественно-научного направления» с возможностью 
посткурсового сопровождения.

Входной контроль
Введение:
– развитие робототехники: ее особенности и принципы работы;
– актуальность использования робототехнических систем в образо-

вательном процессе.
Модуль 1: Робототехнические системы, применяемые в образова-

тельном процессе:
– понятие робота и его основные компоненты;
– принципы работы робототехнических систем;
– виды робототехнических систем и их назначение.
Модуль 2: Применение робототехнических систем в образовании:
– примеры использования робототехнических систем на уроках 

естественно-научного направления;
– выполнение заданий с использованием робототехнических систем  

как фактор развития навыков программирования у школьников;
– преимущества и недостатки использования робототехнических 

систем в учебном процессе при изучении предметов естественно-  
научного направления.
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Модуль 3: Системы программирования робототехнических систем, 
применяемые для решения заданий в области предметов естествен-
но-научного направления:

– инструментальные системы, используемые для применения робо-
тотехнических систем;

– среды разработки для робототехнических систем (Scratch, NXT-G, 
TrikStudio, Arduino);

– создание программ для управления робототехническими системами 
(централизованные и децентрализованные).

Модуль 4: Подготовка учебного материала для учителя:
– разработка заданий для уроков с использованием робототехни-

ческих систем;
– формирование библиотеки методических материалов;
– варианты организации работы с обучающимися разного уровня 

владения предметными знаниями.
Модуль 5: Самообразование педагогов в области применения ро-

бототехнических систем в образовательной деятельности:
– влияние научного прогресса на методы работы с робототехниче-

скими системами;
– формы развития профессиональных связей и обмен опытом в рам-

ках педагогических сообществ учителей.
Итоговая аттестация
В дополнительной/справочный раздел можно включить модуль 

«Обеспечение работы с техническими специалистами»:
– поддержка и ремонт робототехнических систем;
– восстановление работоспособности робототехнических систем 

после обновления программного обеспечения.
В рамках курса также должны быть предусмотрены практические 

занятия, где учителя смогут продемонстрировать полученные знания 
на практике, создать собственные проекты и получить обратную связь 
от преподавателей в рамках посткурсового сопровождения.

По окончании курсов повышения квалификации педагог, прежде чем 
применять элементы робототехники на своих уроках, сначала должен 
проанализировать свою привычную методику преподавания, заполнив 
полученный на курсах чек-лист. В результате привычная методика пре-
подавания должна включать в себя следующие элементы:
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• определение целей и задач методически оправданного применения 
робототехники на уроках, исходя из учебного плана и возрастных 
особенностей школьников;

• выбор робототехнического набора, соответствующего целям 
обучения и возрасту ребят;

• учебно-методический комплект материалов для учителей, пре-
подающих предметы естественно-научного направления и при-
меняющих на своих уроках РС, включающие инструкции по 
работе с роботами и решению различных предметных задач с их 
помощью;

• соблюдение норм безопасности при организации занятий, на ко-
торых обучающиеся изучают основы робототехники и применяют 
полученные знания для решения предметных задач;

• оценка результатов обучения и коррекция методики на основе 
обратной связи от учащихся.

Заключение. Таким образом, использование элементов робототех-
нических систем в образовательном процессе способствует развитию 
у школьников навыков решения проблем, укреплению понимания ос-
новных технических концепций и развитию навыков работы в команде. 
Однако для успешного внедрения РС в педагогическую практику тре-
буются высококвалифицированные учителя, обладающие соответству-
ющей компетентностью в этой области. Помочь сформировать данную 
компетентность могут курсы повышения квалификации, однако на 
сегодняшний день подобных курсов крайне мало.

Список источников

1. Ершов М. Г., Оспенникова Е. В. Образовательная робототехника как инструмент позна-
ния в учебном процессе по физике // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. 2015. № 4. С. 122–138.

2. Козлов О. А. Формирование ИКТ-компетентности управленческих и педагогических ка-
дров в условиях сетевого взаимодействия // Вестник Мининского университета. 2016. № 2 (15). 
С. 6–12.

3. Кузьмина Н. В., Паутова Л. Е., Жаринова Е. Н. Акмеологические основы формирования 
профессиональной компетентности преподавателя // Известия Саратовского университета. 2020. 
Т. 9, № 1 (33). С. 4–12.

4. Лукьянова Н. В. Развитие технических способностей учащихся посредством образова-
тельной робототехники // Информатика в школе. 2015. № 2. С. 14–21.

5. Мерецков О. В. Педагогико-технологические подходы к созданию электронных учебных 
курсов распределенным коллективом разработчиков для поддержки профессиональной деятель-
ности (на примере дополнительного образования): автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2022. 
36 c.

6. Морев А. В. Формирование компонентов технической культуры на занятиях по робото-

О педагогических компетенциях учителей...  



169

технике в дополнительном образовании детей // Концепт. 2019. № 6. С. 45–56.
7. Мудракова О. А., Юдина К. Д. Компетентность современного учителя информатики как 

основа формирования ключевых компетенций обучающихся // Педагогический журнал. 2019. 
Т. 9, № 3А. С. 143–150.

8. Панкратова О. П., Ледовская Н. В. Проблемы и особенности подготовки педагогических 
кадров в  области образовательной робототехники // Стандарты и  мониторинг в  образовании. 
2019. Т. 7, № 4. С. 39–43.

9. Панкратова О. П., Ледовская Н. В. Сущность и основные компоненты профессиональной 
компетентности педагога образовательной робототехники // Кант. 2020. № 2 (35). С. 288–293.

10. Роберт И. В. Перспективные направления развития информатизации отечественного 
образования // Вестник федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Московский государственный агроинженерный университет 
им. В. П. Горячкина. 2014. № 4 (64). С. 9–15.

References

1. Ershov M. G., Ospennikova E. V. Obrazovatel’naja robototehnika kak instrument poznanija v ucheb-
nom processe po fizike // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 
2015. № 4. S. 122–138. [In Rus].

2. Kozlov O. A. Formirovanie IKT-kompetentnosti upravlencheskih i pedagogicheskih kadrov v uslovi-
jah setevogo vzaimodejstvija // Vestnik Mininskogo universiteta. 2016. № 2 (15). S. 6–12. [In Rus].

3. Kuz’mina N. V., Pautova L. E., Zharinova E. N. Akmeologicheskie osnovy formirovanija 
professional’noj kompetentnosti prepodavatelja // Izvestija Saratovskogo universiteta. 2020. T. 9, № 1 
(33). S. 4–12. [In Rus].

4. Luk’janova N. V. Razvitie tehnicheskih sposobnostej uchashhihsja posredstvom obrazovatel’noj robo-
totehniki // Informatika v shkole. 2015. № 2. S. 14–21. [In Rus].

5. Mereckov O. V. Pedagogiko-tehnologicheskie podhody k sozdaniju jelektronnyh uchebnyh kursov 
raspredelennym kollektivom razrabotchikov dlja podderzhki professional’noj dejatel’nosti (na  pri-
mere dopolnitel’nogo obrazovanija): avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Moskva, 2022. 36 c. [In Rus].

6. Morev A. V. Formirovanie komponentov tehnicheskoj kul’tury na zanjatijah po robototehnike  
v dopolnitel’nom obrazovanii detej // Koncept. 2019. № 6. S. 45–56. [In Rus].

7. Mudrakova O. A., Judina K. D. Kompetentnost’ sovremennogo uchitelja informatiki kak osnova 
formirovanija kljuchevyh kompetencij obuchajushhihsja // Pedagogicheskij zhurnal. 2019. T. 9, 
№ 3A. S. 143–150. [In Rus].

8. Pankratova O. P., Ledovskaja N. V. Problemy i  osobennosti podgotovki pedagogicheskih kadrov 
v oblasti obrazovatel’noj robototehniki // Standarty i monitoring v obrazovanii. 2019. T. 7, № 4. S. 
39–43. [In Rus].

9. Pankratova O. P., Ledovskaja N. V. Sushhnost’ i  osnovnye komponenty professional’noj kompetent-
nosti pedagoga obrazovatel’noj robototehniki // Kant. 2020. № 2 (35). S. 288–293. [In Rus].

10. Robert I. V. Perspektivnye napravlenija razvitija informatizacii otechestvennogo obrazovanija 
// Vestnik federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo uchrezhdenija vysshego professional’nogo 
obrazovanija Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet im. V. P. Gorjachkina. 2014. 
№ 4 (64). S. 9–15. [In Rus].

Информация об авторе
А. Ю. Белышев — заместитель руководителя проектов, аспирант

Information about the author
A. Yu. Belyshev — Project Manager, Postgraduate Student

Статья поступила в редакцию 13.02.2024; одобрена после рецензирования 12.03.2024; принята к публикации 23.04.2024.
The article was submitted 13.02.2024; approved after reviewing 12.03.2024; accepted for publication 23.04.2024.

 А. Ю. Белышев



170

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Уважаемые авторы! Мы стремимся повысить качество публикаций в журнале, 
поэтому принимаем статьи с высокой степенью оригинальности текста (не менее 
85%).

Объем присланного материала должен быть не менее 15 000 и не более 35 000 
знаков, включая пробелы.

Публикуемые сведения на русском и английском языках должны быть разме-
щены в одном файле со статьей в следующем порядке:

  – заглавие — содержит название статьи, инициалы и фамилию автора/авторов, го-
род, страну, а также УДК;

  – сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью);
  – ученая степень, звание (если имеются);
  – должность;
  – место работы;
  – адрес (место проживания);
  – телефон, e-mail. Все сведения предоставляются полностью без сокращений 

и аббревиатур;
  – аннотация (не более 250 слов) — структурированная развернутая аннотация от-

ражает такие компоненты, как введение, проблема и цель, методология, резуль-
таты, заключение (на  английском языке: Introduction: …, Research Methods: …, 
Results (Findings): …, Conclusions: …). Качественная аннотация позволяет аудито-
рии ознакомиться с содержанием статьи, определить интерес к ней, независимо 
от языка статьи и наличия возможности прочитать ее полный текст, повысить 
вероятность цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами;

  – ключевые слова: 7–10 слов;
  – комментарии: регистрируются ссылкой (ссылки в тексте оформляются в круглых 

скобках, содержат порядковый номер в списке);
  – застатейный список литературы располагается в алфавитном порядке;
  – оформляется в соответствии с ГОСТ 7.5–2008 (Библиографическая ссылка).
Отдельными файлами высылаются копии всей содержащейся в статье графи-

ки, формул и  таблиц (в  формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi); 
фото автора (в формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi).

Диаграммы, графики и рисунки, содержащие мелкий и важный текст, долж-
ны быть подготовлены в векторных редакторах (Corel Draw, Adobe Illustrator или 
подобных) или в MS Word с возможностью форматирования (масштабирования) 
этого текста и дальнейшего его экспорта в PDF-файл для внедрения в верстку. Эти 
иллюстрации должны быть выполнены или переведены в градации черного цве-
та (grayscale). Скриншоты (снимки экрана) из интернета или других источников 
не принимаются.

Названия всех файлов должны начинаться с фамилии автора.
Материалы принимаются полным комплектом. Рукописи, не принятые к пуб- 

ликации, не рецензируются и не возвращаются.
Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук сопровожда-

ются рекомендацией научного руководителя.
Полные требования к оформлению рукописей размещены на сайте www.ozp.

instrao.ru. 
Адрес редакции:
101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16 
Тел.: +7 (495) 621-33-74
E-mail: redactor@instrao.ru



171

 

АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Информация по формам (видам) подготовки в 2024 году 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

и доктора наук по научным специальностям:

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педа-
гогические науки);

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (математика и ин-
форматика, уровни начального общего, основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; образование и пе-
дагогические науки, уровни среднего профессионального и высшего 
образования) (педагогические науки);

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

Для подготовки кандидатской диссертации:
АСПИРАНТУРА

Формы обучения Очная бюджетная (7 мест)
Очная платная (6 мест)

Срок обучения 3 года
Сроки приема 
документов

04.09.2024–27.09.2024
в соответствии с графиком приема документов

Срок проведения 
вступительных 
испытаний

01.10.2024–17.10.2024
в соответствии с графиком вступительных испытаний

ПРИКРЕПЛЕНИЕ
для подготовки диссертации без освоения программы подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Прикрепление на платной основе.

Сроки приема заявлений и документов на прикрепление:
01.04.2024–30.04.2024;
15.09.2024–15.10.2024.

Срок прикрепления: 3 года.
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Аспирантура, докторантура   

Для подготовки докторской диссертации:
ДОКТОРАНТУРА

Прикрепление на платной основе. 
Подготовка диссертации — 3 года.

В докторантуру принимаются научные, педагогические и научно-пе-
дагогические работники по направлению с места работы.

Сроки приема документов на конкурс:
01.04.2024–30.04.2024;
15.09.2024–15.10.2024.

Для консультаций по проведению научных исследований:
НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА

Сроки стажировки: от 18 часов (1,5 месяца) до 144 часов (1 год).

Программа стажировки реализуется в очной и очно-заочной форме.
Срок приема заявлений и документов на оформление 

для научной стажировки:
1 сентября — 30 апреля.

Подробная информация представлена  
на сайте Института в разделах:

Научная деятельность (докторантура): 
https://instrao.ru/scientific-activity/doktorantura/

Прикрепление: https://instrao.ru/scientific-activity/prikreplenie/
Научная стажировка: https://instrao.ru/scientific-activity/stazhirovka/

Образовательный процесс (аспирантура): 
https://instrao.ru/abitur/aspirant/

Телефон: +7 (495) 625-33-74.
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