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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

OUR JUBILEES 
 

Наталья Викторовна Ипполитова  

Natalya Viktorovna Ippolitova 
 

 
 

20 июля 2023 года отпраздновала свой 70-лет-

ний юбилей Наталья Викторовна Ипполитова − док-

тор педагогических наук, профессор, профессор ка-

федры профессионально-технологического образо-

вания, академик Международной академии наук пе-

дагогического образования (МАНПО), академик 

Академии педагогических и социальных наук 

(АПСН), ученый-методолог педагогики, талантли-

вейший педагог и наставник, интереснейший чело-

век, основатель научно-образовательной школы, ор-

ганизационной формой которой является Центр 

«Непрерывное педагогическое образование».  

Начиная с общеобразовательной школы, Ната-

лья Викторовна связала свой жизненный путь с не-

прерывным образованием, а профессиональный − с 

подготовкой научно-педагогических кадров. 

В 1975 году она с отличием окончила факуль-

тет иностранных языков Челябинского государ-

ственного педагогического института по специаль-

ности английский и немецкий языки и была 

направлена в Мирненскую среднюю школу (посе-

лок Мирный, Челябинская область), где прорабо-

тала учителем иностранного языка 6 лет.  

С 1981 года Наталья Викторовна работает в 

Шадринском государственном педагогическом ин-

ституте, начав свою трудовую деятельность старшим 

преподавателем кафедры педагогики начального обу-

чения. В это же время начала заниматься наукой. 

Большое значение в формировании научных 

взглядов и интересов, а также выработке научно-ис-

следовательской позиции Натальи Викторовны сыг-

рал доктор педагогических наук, профессор Челя-

бинского государственного педагогического инсти-

тута, действительный член Международной акаде-

мии педагогического образования, почетный работ-

ник высшего профессионального образования, Ни-

колай Андреевич Томин, унаследовавший традиции 

московской научно-педагогической школы. 

Пройдя научную школу Николая Андреевича 

Томина, Н.В. Ипполитова подготовила и защитила 

в 1985 году диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата педагогических наук «Обще-

ственно-полезная трудовая деятельность как сред-

ство патриотического воспитания младших под-

ростков», а в 2000 году − диссертацию на соиска-

ние ученой степени доктора педагогических наук 

«Теория и практика подготовки будущих учителей 

к патриотическому воспитанию учащихся» по спе-

циальности 13.00.08 − Теория и методика профес-

сионального образования.  

Круг научных интересов Натальи Викторовны 

очень широк и связан с разными сферами исследо-

вания: методология педагогики, теория профессио-

нального образования: профессиональная подго-

товка студентов вуза (личностный и технологиче-

ский аспекты); непрерывное профессиональное об-

разование и др. 

В настоящее время Н.В. Ипполитова имеет 

более 350 научных и научно-методических трудов, 

среди которых монографии, научные статьи ВАК, 

статьи в базах Web of Science и Scopus, а также 

учебные пособия. 

Значительную часть своей профессиональной 

деятельности Наталья Викторовна занимала руко-

водящие должности, успешно реализуясь в сфере 

руководства, научной и педагогических сферах.  

Так, в период с 1990 по 1995 годы Наталья 

Викторовна заведовала кафедрой педагогики и 

психологии Шадринского государственного педа-

гогического института. А в 1997 году заступила на 

должность заведующего кафедрой профессио-

нально-педагогического образования, которую за-

нимала до 2014 года. В 2000 году, сразу же после 

защиты докторской диссертации, способствовала 

открытию научной специальности в аспирантуре: 

13.00.08 – Теория и методика профессионального 
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образования (в настоящее время: 5.8.7. Методоло-

гия и технология профессионального образования) 

и успешно руководит образовательной программой 

по подготовке кадров высшей квалификации по 

данной научной специальности. С 2002 по 2005 

годы являлась проректором по научной работе 

Шадринского государственного педагогического 

института. 

С 1990 года начала заниматься подготовкой 

будущих научно-педагогических кадров. В 1995 

году была защищена первая кандидатская диссер-

тация под ее руководством (первым соискателем на 

степень кандидата наук стала Вахрушева Тамара 

Александровна).  

Четкая исследовательская концепция, а также 

сформировавшиеся научный стиль и стиль педаго-

гической работы позволили Н.В. Ипполитовой ос-

новать на базе Шадринского государственного пе-

дагогического института (ныне ФГБОУ ВО «Шад-

ринский государственный педагогический универ-

ситет») научную школу, принадлежащую к типу 

научно-образовательных школ. В своей Школе она 

создала особую атмосферу, благоприятный психо-

логический климат, теплые отношения между чле-

нами школы, сформировала определенные нрав-

ственные ценности и традиции, которым следуют 

все сотрудники данного научного объединения. 

Организационной формой научной школы 

Н.В. Ипполитовой является Центр «Непрерывное 

педагогическое образование», созданный в 1996 

году и продолжающий действовать по настоящее 

время. Основными направлениями деятельности 

Центра стали: 1) проведение научных мероприя-

тий; 2) научно-педагогическая деятельность; 3) об-

щественная научная деятельность и сотрудниче-

ство с образовательными партнерами и научными 

структурами.  

В рамках реализации деятельности первого 

направления деятельности Центра под научным ру-

ководством Ипполитовой Н.В. выполнены и защи-

щены диссертации кандидатов педагогических 

наук по следующим направлениям:  

1. Исследование вопросов реализации кон-

троля и самоконтроля (Формирование у будущих 

учителей умений вариативного самоконтроля учеб-

ной деятельности в процессе их профессиональной 

подготовки (Вахрушева Т.А., Челябинск, 1995); Ор-

ганизационно-педагогические условия эффектив-

ного контроля результатов обучения студентов 

педвуза (Табуева Е.В., Магнитогорск, 2006)). 

2. Изучение развития познавательной сферы 

личности в образовательном процессе (Развитие 

познавательных интересов младших школьников 

(на материале природоведческих дисциплин) (Ба-

харева А.С., Курган, 1996); Формирование гности-

ческих умений у студентов в процессе профессио-

нальной подготовки (Суворова С.Л., Челябинск, 

1999); Формирование готовности студентов 

педвуза к развитию логического мышления млад-

ших школьников (на примере математических дис-

циплин) (Колмакова Н.А., Курган, 2000); Активи-

зация учебно-познавательной деятельности сту-

дентов технического вуза в процессе профессио-

нальной подготовки (Великанова С.С., Магнито-

горск, 2005); Организационно-педагогические 

условия развития профессионального интереса бу-

дущих учителей начальных классов (Гайкова Т.П., 

Магнитогорск, 2006)). 

3. Исследование вопросов развития компе-

тентности и конкурентоспособности будущих пе-

дагогов (Формирование коммуникативно-экспрес-

сивных умений у будущих учителей иностранного 

языка (Елизова Е.И., Челябинск, 2003); Развитие 

профессиональной компетентности преподавателя 

дополнительного образования в поствузовский пе-

риод (Краснопольская М.Ю., Магнитогорск, 2006); 

Формирование компетентности в использовании 

ТСО у студентов гуманитарных специальностей 

педвуза (Гордиевских В.М., Сургут, 2007); Лингво-

дидактическая среда как фактор формирования го-

товности студентов к межкультурной коммуника-

ции (на примере факультета лингвистики) (Симо-

нова О.А., Сургут, 2008); Формирование готовно-

сти студентов неязыковых специальностей к про-

фессионально-ориентированному общению на 

иностранном языке (Ибатова А.З., Сургут, 2009); 

Формирование лингвострановедческой компетен-

ции студентов неязыковых факультетов педагоги-

ческого вуза (Демьянова Ж.В., Челябинск, 2010); 

Развитие профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих учителей иностранного 

языка (Овчинникова О.С., Челябинск, 2010); Фор-

мирование математической компетентности у бу-

дущих учителей начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе (Разливин-

ских И.Н., Челябинск, 2011); Развитие конкуренто-

способности будущих учителей в образовательном 

процессе вуза (Лебедев М.С., Тольятти, 2012)). 

4. Изучение вопросов развития культуры бу-

дущего педагога (Формирование культуры межна-

ционального общения у студентов педагогического 

вуза (Чипинова Н.Ф., Челябинск, 2004); Развитие 

природолюбия у студентов педвуза в процессе эко-

логического образования (Суетина О.Н., Магнито-

горск, 2006); Развитие речевой культуры студентов 

педагогического вуза в процессе изучения ино-

странного языка (Алексеенко О.Н., Челябинск, 

2009); Формирование патриотической культуры у 

сотрудников органов внутренних дел (Мазур М.А., 

Челябинск, 2013); Формирование профессио-

нально-речевой культуры студентов медицинского 

вуза (Забродина Л.Н., Тольятти, 2015)). 

5. Исследование разных направлений воспи-

тания личности: патриотического, эколого-пат-

риотического, гражданского, правового, эстети-

ческого и т.д. (Эколого-патриотическое воспита-

ние мл. подростков в современной общеобразова-

тельной школе (Шитикова О.Н., Челябинск, 2002); 

Подготовка студентов к патриотическому воспита-

нию младших школьников средствами народной 
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педагогики (Жданова Н.М., Тольятти, 2013); Фор-

мирование патриотической культуры у сотрудни-

ков органов внутренних дел (Мазур М.А., Челя-

бинск, 2013); Формирование готовности студентов 

педвуза к эстетическому воспитанию мл. школьни-

ков средствами музыки (Порошина Н.А., Курган, 

2000); Гражданское воспитание студентов в си-

стеме вузовских общественных объединений (Гур-

ская Т.В., Магнитогорск, 2006); Правовое воспита-

ние старших подростков в средней общеобразова-

тельной школе (Хасанова С.А., Сургут, 2007); Ин-

дивидуализация полихудожественной образова-

тельной среды как средство подготовки мл. школь-

ников к творческой деятельности (Рудаков В.А., 

Челябинск, 2012) и т.д. 

К настоящему времени под научным руковод-

ством Ипполитовой Н.В. защищены 28 диссерта-

ций кандидатов педагогических наук. 

Как руководитель, активно занимающийся 

научно-педагогической работой в разных ипостасях, 

Наталья Викторовна всегда транслирует грамотный, 

методологически обоснованный подход к организа-

ции и проведению исследовательской деятельности 

студентов, магистрантов, аспирантов, всех увлечен-

ных наукой, а также стремится к поиску и презента-

ции новых научных идей. Именно поэтому она 

имеет большой опыт в организации и проведении 

научных и научно-просветительских мероприятий 

различных уровней: конференций, симпозиумов, 

форумов, методологических семинаров, групповых 

и индивидуальных научных консультаций и т.д. По 

ее инициативе на данные мероприятия приглаша-

лись ведущие ученые-педагоги, последователи Мос-

ковской научной школы, доктора педагогических 

наук, профессора Василий Федорович Бессараб, 

Геннадий Николаевич Неустроев, Петр Иванович 

Чернецов и многие другие.  

В настоящее время Наталья Викторовна ведет 

активную научную работу в рамках сотрудничества 

с Международной академией наук педагогического 

образования, приглашая на современные научные 

площадки ШГПУ именитых ученых педагогов, 

среди которых Артамонова Екатерина Иосифовна. 

Данный подход к продвижению прогрессивных 

научных идей способствует формированию у сту-

дентов, магистрантов, аспирантов и всех занимаю-

щихся наукой важных качеств исследователя – це-

леустремленности, компетентности, активной ис-

следовательской позиции и многих других. 

Кроме того, Наталья Викторовна имеет боль-

шой опыт работы в качестве члена диссертацион-

ных советов, ведущих свою работу при Сургутском 

государственным педагогическом университете, 

Челябинском государственным педагогическом 

университете и других. В настоящее время она яв-

ляется членом диссовета по специальности 5.8.7 – 

Методология и технология профессионального об-

разования при Челябинском государственном гу-

манитарно-педагогическом университете.  

Н.В. Ипполитова является постоянным авто-

ром в журналах «Педагогическое образование и 

наука», «Вестник Южно-Уральского государствен-

ного университета. – Серия Образование. Педаго-

гические науки», «Вестник Шадринского государ-

ственного педагогического университета» и др.  

Общественно-педагогическая и научная дея-

тельность Натальи Викторовны Ипполитовой от-

мечена следующими наградами: премией Главы 

администрации (губернатора) Курганской области 

в сфере науки и техники за монографию «Патрио-

тическое воспитание в современных условиях: осо-

бенности, подходы, подготовка будущих учите-

лей» (1997г.); с 2004 г. Наталья Викторовна из-

брана действительным членом Международной 

академии наук педагогического образования 

(МАНПО), а в 2005г. - действительным членом 

Академии педагогических и социальных наук; 

награждена нагрудным знаком «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации» (2003г.); медалью «Ветеран 

труда» (2008г.); нагрудным знаком «За заслуги» к 

юбилею ШГПИ (2009г.); медаль «За плодотворное 

сотрудничество» к 20-летию Международной ака-

демии наук педагогического образования (2015г.); 

Благодарственное письмо Департамента образова-

ния и науки Курганской обл. за активное участие в 

работе жюри регионального конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов и аспирантов (мо-

лодых ученых) образовательных организаций выс-

шего образования и научных- учреждений Курган-

ской обл. (2016г.); медаль Академика В.А. Сластё-

нина «За достижения в общественно-педагогиче-

ской и научной деятельности) (2016г.), юбилей-

ными медалями к 80-летию ШГПУ (2019). 

Следуя современным тенденциям развития 

высшего образования, Наталья Викторовна 

успешно осваивает современные технологии, 

внося огромный вклад в развитие исследователь-

ского потенциала преподавателей и студентов, а 

также в научно-инновационное развитие вуза. По-

прежнему любит не только методологию педаго-

гики, но все преподаваемые предметы, отдавая всю 

себя подготовке кадров для образования России в 

родном университете.  

Дорогая Наталья Викторовна! 

Ваш менталитет, высокая культура, системное 

видение решения профессиональных задач, про-

стота в общении вызывают искреннюю любовь и 

глубокое уважение. Благодарим Вас за бесценный 

колоссальный труд, полную отдачу своему люби-

мому делу и высочайший уровень профессиональ-

ного мастерства! Желаем Вам крепкого здоровья, 

долгих лет и всех жизненных благ!  

От имени коллектива Института информационных технологий,  

точных и естественных наук Шадринского государственного  

педагогического университета 
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Михаил Андреевич Колесников 

Michael Andreevich Kolesnikov 
 

 
 

19 октября 2023 года празднует 75-летний юби-

лей Михаил Андреевич Колесников – кандидат фи-

лософских наук, доцент, профессор кафедры фило-

логии и социогуманитарных дисциплин Шадрин-

ского государственного педагогического универси-

тета, заслуженный работник высшей школы РФ, по-

чётный работник высшего профессионального обра-

зования РФ, академик Международной академии 

наук педагогического образования (МАНПО), учё-

ный, талантливый педагог и руководитель.  

В 1966 году М.А. Колесников поступил в Шад-

ринский государственный педагогический институт на 

физико-математический факультет. На втором курсе в 

те годы изучался курс философии – диалектического и 

исторического материализма. Михаил Андреевич Ко-

лесников вспоминает: «Владимир Михайлович 

Цховребов вёл курс диалектического и исторического 

материализма. Благодаря ему, философия стала для 

меня сферой профессиональной деятельности, науч-

ного и педагогического поиска. После второго курса (а 

именно на втором курсе и читается философия) я даже 

хотел уйти из института и поступить на философский 

факультет университета. Но Владимир Михайло-

вич Цховребов и заведующий кафедрой философии 

Лев Петрович Соколов убедили меня в том, что знания, 

полученные на физико-математическом факультете, 

смогут стать мощным фундаментом будущей профес-

сиональной деятельности как философа». 

После окончания Шадринского государствен-

ного педагогического института в 1970 году Ми-

хаил Андреевич работал учителем физики в 8-лет-

ней школе. 

Служба в рядах Советской Армии оконча-

тельно скорректировала профессиональные инте-

ресы М.А. Колесникова, посвятившего свою жизнь 

преподаванию в высшей школе и науке.  

До поступления в аспирантуру старший лабо-

рант кафедры марксистско-ленинской философии и 

научного коммунизма Шадринского пединститута 

М.А. Колесников был членом редколлегии инсти-

тутской и факультетской стенных газет, входил в со-

став Совета научного студенческого общества, ак-

тивно участвовал в работе философского кружка. 

В октябре 1974 года Михаил Андреевич по-

ступил в очную аспирантуру по кафедре филосо-

фии Московского областного педагогического ин-

ститута им. Н.К. Крупской. Уже в 1975 году в сбор-

нике научных статей «Общественный прогресс и 

научное предвидение», изданном в Свердловске 

(Екатеринбурге), была опубликована статья 

М.А. Колесникова «К вопросу об экстраполяции в 

научном предвидении». В ней, в частности, утвер-

ждалось, что «особенностью способа экстраполя-

ции является возможность применения закономер-

ностей, причинно-следственный механизм кото-

рых не познан полностью или познан частично, а 

также в тех случаях, когда по ряду причин в него 

нет необходимости вникать». 

В 1976 году в Москве, в сборнике «Методоло-

гия научного познания» были опубликованы сразу 

две статьи М.А. Колесникова «К вопросу об опре-

делении научного предвидения» и «Об экстраполя-

ции знаний в космологии».  

В 1977 году М.А. Колесников окончил аспи-

рантуру и стал работать старшим преподавателем 

кафедры философии и научного коммунизма Шад-

ринского пединститута. В апреле 1978 года в 

Уральском государственном (ныне Федеральном) 

университете он защитил диссертацию на соиска-

ние учёной степени кандидата философских наук 

на тему «Методологические проблемы экстраполя-

ции в научном предвидении». Большое место в 

диссертации занимал «анализ гносеологической 

сущности процесса экстраполяции, её структуры, 

места в системе научного познания объективной 

реальности». 

В 1981 году М.А. Колесников возглавил фи-

зико-математический факультет Шадринского пед-

института, это была первая его административная 

должность. 

Выпускница физико-математического факуль-

тета ШГПИ 1984 года, профессор кафедры физико-

математического образования ШГПИ О.И. Чику-

нова, вспоминала: «М.А. Колесникова мы называли 

“лучший декан всех времен и народов”. Деканат 
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был всегда полон народу. У Михаила Андреевича на 

тумбочке стояла маленькая электрическая плиточка, 

а под крышкой стола – турка, он часто пил кофе. Там 

же под крышкой стола стояли пузырьки с тушью, де-

кан в руках чаще держал плакатное перо, чем ручку, 

он сам писал тушью все объявления. Во время пуб-

личных выступлений студенты встречали декана 

продолжительными овациями, его афоризмы цити-

ровали: “Я простой советский доцент…”, “Такова 

селяви!”». 

В 1983 году он стал доцентом кафедры фило-

софии и научного коммунизма ШГПИ. 

В первой половине 1980-х годов преподава-

тели Шадринского пединститута играли значи-

тельную роль в деятельности городской организа-

ции Всесоюзного общества «Знание». При правле-

нии городской организации общества «Знание», 

работала секция марксистско-ленинской филосо-

фии и научного атеизма, которую возглавлял кан-

дидат философских наук, преподаватель пединсти-

тута Михаил Андреевич Колесников.  

В 1987 году Колесников М.А. награждён 

нагрудным знаком «За отличные успехи в работе 

по развитию высшего образования СССР». 

Доцент кафедры философии и научного ком-

мунизма Михаил Андреевич Колесников в 1989 

году занял должность проректора по научной ра-

боте ШГПИ. В 1993 году в издательстве Новоси-

бирского университета было опубликовано его 

учебное пособие «Научное предвидение как про-

цесс экстраполяции». В книге рассматривались 

«основные методологические вопросы экстраполя-

ции в научном предвидении», раскрывалась «спе-

цифика экстраполяции в научном предвидении, 

особенности экстраполяции законов». «Любой за-

кон, – утверждал М.А.  Колесников, – в сущности, 

представляет собой экстраполяцию… Опыт, при-

водящий к формулировке законов, всегда ограни-

чен. В то же время, характерной чертой, особенно-

стью законов является то, что они действительны 

для всех ситуаций, повторяющих исходную. Это 

означает, что ограниченный опыт при формули-

ровке законов экстраполируется на все другие си-

туации, аналогичные исходной. Поэтому, несмотря 

на то что в самой формулировке закона никогда 

прямо не содержится указание на эту первично 

проведённую экстраполяцию, закон следует счи-

тать знанием, полученным экстраполяционным  

путём».  

В книге ставился вопрос о неразрывной связи 

научного предвидения с философским мировоззре-

нием исследователя: «Особую важность характер 

философского мировоззрения исследователя при-

обретает в научном предвидении. Как мы уже от-

мечали, особенностью научного предвидения явля-

ется то, что в его процессе создаётся некоторый 

идеальный объект, который через какой-то проме-

жуток времени появится в поле зрения субъекта по-

знания. Истинность результата предвидения, таким 

образом, неразрывно связана: с одной стороны, с 

пониманием тенденций и закономерностей измене-

ния и развития выделенной для исследования обла-

сти (конкретного объекта) материального мира; с 

другой стороны, с осознанием общего характера 

изменений, происходящих в действительности. 

Очевидно, что эта задача не может даже частично 

быть решена вне рамок определённого философ-

ского мировоззрения». 

В 1993 году М.А. Колесников выступил ответ-

ственным редактором сборника материалов конферен-

ции «Шадринская провинция». В 1994 году М.А. Ко-

лесников стал профессором кафедры философии и со-

циологии и занял пост первого проректора ШГПИ. В 

этом же году под его руководством впервые в истории 

регулярно проводящаяся научно-практическая конфе-

ренция краеведов Урала «Бирюковские чтения» про-

шла в Шадринском пединституте, под его редакцией 

был опубликован сборник материалов конференции – 

«Одиннадцатые Бирюковские чтения». 

В 1996 году в издательстве Шадринского пед-

института под редакцией М.А. Колесникова вышли 

в свет два выпуска литературно-критического из-

дания «Контрапункт», освещавших литературный 

процесс в Шадринске. 

А в 1997 году в санкт-петербургском издатель-

стве вышло подготовленное М.А. Колесниковым из-

дание «Философские основы концепций современ-

ного естествознания (Физика и космология)». 

В 1999 году М.А. Колесников был удостоен зва-

ния «Заслуженный работник высшей школы РФ».  

В 2000 году в сборнике материалов конферен-

ции «Шадринская провинция» была опубликована 

статья М.А. Колесникова «Активнее изучать совре-

менность».  

В 2001 году М.А. Колесников был удостоен 

звания «Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ» (2001).  

В 2005 г. М.А. Колесников в рамках плана-за-

каза Федерального агентства по образованию рабо-

тал над темой: «Разработка актуальных проблем 

личностного аспекта системы профессиональной 

подготовки студентов современного педагогиче-

ского вуза». По результатам работы была опубли-

кована монография «Система профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза: лич-

ностный аспект».  

В середине 2000-х гг. М.А. Колесников начи-

нает разработку проблемы мировоззрения педагога. 

В 2007 году в «Вестнике Иссык-кульского универси-

тета» была опубликована статья М.А. Колесникова 

«Взаимосвязь мировоззренческой подготовки с раз-

витием духовной культуры будущего учителя», а в 

журнале «Педагогическое образование и наука» – 

статьи «Мировоззренческая подготовка как часть 

личностного аспекта системы проф. подготовки бу-

дущих учителей» и «Мировоззренческая подготовка 

как составляющая личностного формирования буду-

щих педагогов». В 2008 году М.А. Колесников опуб-

ликовал статью «Мировоззренческая подготовка сту-

дентов педагогического вуза» в журнале «Известия 

Уральского государственного университета». 
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М.А. Колесников являлся постоянным участ-

ник всероссийских, международных научно-прак-

тических конференций, в том числе за рубежом 

(Словакия, Польша, Германия, Чехия, Италия, 

Франция, Финляндия, Испания, Англия). 

В 2009 году, выступая на всероссийской 

научно-практической конференция по проблемам 

духовно-нравственного воспитания и образования, 

М.А. Колесников высказал следующую мысль: 

«Несомненно, марксизм по своей сути представ-

ляет собой западноевропейскую теорию практиче-

ского переустройства общества, ориентированную 

на революционное преобразование экономической, 

политической и других сфер жизни. Марксизм был 

готов… интерпретировать данные любой науки, 

любые научные результаты. Готовностью давать 

ответы на все вопросы материальной и духовной 

жизни марксизм завоевывал умы. Как ни парадок-

сально, идеи марксизма попали на благоприятную 

почву. Он в полной мере реализовал стремление к 

гармонии межу внутренними установками и внеш-

ними действиями, характерной для россиян».  

В 2010 году на страницах журнала «Препода-

ватель ХХI век» была опубликована статья 

М.А. Колесникова «Философское понятие “миро-

воззрение”: исторический анализ эволюции». 

В 2012 году вышло в свет учебное пособие 

М.А. Колесникова «Философские проблемы соци-

ально-гуманитарных наук». 

С 2014 года Михаил Андреевич Колесников 

продуктивно работает в должности профессора ка-

федры филологии и социгуманитарных дисциплин 

(прежнее название – кафедра философии и соци-

альных коммуникаций). 

В конце 2010-х гг. М.А. Колесников вновь об-

ращается к теме своей кандидатской диссертации, и 

в № 4 «Вестника Шадринского государственного 

педагогического университета» за 1918 год была 

опубликована его статья «Учёт экстраполяционных 

возможностей знаний в научном предвидении». 

В настоящее время на счету М.А. Колесни-

кова – более 100 научных и методических публика-

ций, в том числе – в научной периодике, индекси-

руемой в системах цитирования Scopus и Web of 

Science. 

Михаила Андреевича Колесникова ценят и как 

педагога, и как администратора. Студенты отзыва-

лись о нём как о строгом, но демократичном препо-

давателе. Эта репутация сохранилась за ним до сих 

пор. Ему удается гармонично совместить научный 

подход, требовательность к освоению философии с 

человеческим фактором: он слышит и понимает сту-

дентов, живо откликается на их жизненные трудно-

сти, но строг к тем, кто приходит на занятия только 

ради оценок. Убедительно и с использованием фак-

тов Михаил Андреевич раскрывает сложные и спор-

ные для студентов вопросы. Быть педагогом потоко-

вых дисциплин всегда не просто, но М.А. Колесни-

кову удается сохранять контакт со студентами: и по-

сле ухода их в профильные дисциплины М.А. Ко-

лесников интересуется их учёбой и профессиональ-

ным ростом. Студенты всегда с охотой идут с ним 

на диалог, цитируют Михаила Андреевича на заня-

тиях по профилю.  

Более четверти века (1988–2014) М.А. Колес-

ников возглавлял кафедру философии (впослед-

ствии – кафедру философии и социологии, кафедру 

философии и культурологии), в течение пяти лет 

(1989–1994) он работал проректором по научной 

работе и в течение десяти лет (1994–2002, 2003–

2005) – первым проректором Шадринского педин-

ститута.  

Михаил Андреевич внёс существенный вклад 

в развитие научной и учебной деятельности 

ШГПИ. К его заслугам можно отнести расширение 

спектра специальностей, их лицензирование, внед-

рение новых технологий обучения, подготовку 

научных кадров и др. Много внимания он уделяет 

развитию преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин, философской подготовке студентов и 

аспирантов. 

М.А. Колесников активно занимается продви-

жением студенческой науки, готовит студентов к 

публикациям и докладам на конференциях различ-

ного уровня, работает преподавателям на програм-

мах аспирантуры, является членом Всероссийского 

общества «Знание». 

Дорогой Михаил Андреевич! 

Ваш оптимизм, бесценный опыт, глубокие 

знания научной сферы и жизни, умение оперативно 

решать сложные задачи, простота в общении вызы-

вают искреннее восхищение и глубокое уважение. 

Благодарим Вас за труд, высочайший уровень про-

фессионального мастерства, готовность помочь не 

только словом, но и делом! Желаем Вам крепкого 

здоровья, долгих лет хорошего настроения, удачи в 

делах, взаимопонимания с коллегами и родными!  

 

От имени коллектива Гуманитарного институту  

Шадринского государственного педагогического университета 
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Нина Васильевна Мельникова 

Nina Vasilevna Melnikova 
 

 
 

11 августа 2023 года исполнилось 90 лет со дня 

рождения Нины Васильевны Мельниковой – доктора 

психологических наук, ученого-психолога, талантли-

вого руководителя и педагога, яркой личности, осно-

вателя факультета психологии Шадринского госу-

дарственного педагогического университета.  

Весь жизненный и профессиональный путь 

Нины Васильевны связан с образованием, подго-

товкой специалистов, ориентированных на работу 

с детьми. 

Нина Васильевна заслуженный работник выс-

шей школы РФ, почётный работник высшего про-

фессионального образования РФ. 

В 1955 году Нина Васильевна окончила фа-

культет педагогики и психологии Молотовского 

государственного педагогического института 

(г.Пермь) и был направлена в Челябинскую об-

ласть, где работала методистом в отделе народного 

образования г. Златоуста по подготовке кадров до-

школьных работников.  

Научная деятельность Нины Васильевны 

началась на кафедре педагогики и методик началь-

ного обучения ШГПИ, где с 1962 года она работала 

ассистентом, а затем старшим преподавателем ка-

федры педагогики начального обучения и до-

школьного воспитания.  

Кандидатскую диссертацию на тему «Совер-

шенствование процесса ознакомления с явлениями 

общественной жизни детей старшего дошкольного 

возраста» Нина Васильевна защитила в 1980 г. на 

базе Московского государственного педагогиче-

ского института им. В.И. Ленина. 

Большую часть своей профессиональной дея-

тельности Нина Васильевна занимала руководящие 

должности и успешно справлялась с этим, благодаря 

своему стратегическому мышлению руководителя, 

неиссякаемой жизненной энергии и энтузиазму.  

С 1966 по 1980 годы Нина Васильевна была 

заместителем декана педагогического факультета и 

старшим преподавателем кафедры дошкольной пе-

дагогики. С 1980 по 1996 годы работала деканом 

дошкольного факультета, и.о. декана факультета 

психологии.  

Нина Васильевна, как руководитель, посто-

янно стремилась к новизне и совершенству в ра-

боте всех направлений деятельности факультетов, 

изучался и внедрялся не только передовой опыт 

столичных вузов, но и велась собственная иннова-

ционная работа. На факультете успешно работало 

студенческое самоуправление, которое поддержи-

вала Нина Васильевна. Это способствовало разви-

тию у студентов лидерских и волевых качеств, 

творчества и уверенности в себе. 

На госэкзамены на факультет  в качестве пред-

седателей экзаменационной комиссии приезжали 

ведущие педагоги и психологи из разных вузов 

страны – д-р пед. наук, профессор – Светлана Аки-

мовна Козлова, канд. пед. наук, доцент – Анна Де-

мьяновна Шатова, д-р психол. наук, профессор - 

Татьяна Давидовна Марцинковская, д-р психол. 

наук, профессор – Алексей Михайлович Матюш-

кин, д-р психол. наук, профессор – Александр Фе-

дорович Ануфриев, д-р психол. наук, профессор – 

Оганес Карапетович Агавелян, д-р психол. наук, 

профессор – Рустем Вагизович Габдреев. Студенты 

слушали специальные курсы, активно участвовали 

в круглых столах и мастер-классах на базах образо-

вательных учреждений. 

Много сил, творческих и организаторских 

способностей было вложено Ниной Васильевной в 

создание факультета коррекционной педагогики и 

психологии, которым она успешно руководила с 

1996 до 2002 года. Под её руководством в ШГПИ 

была открыта аспирантура по специальности «Пе-

дагогическая психология». Открывались новые 

специальности для подготовки студентов психоло-

гических, педагогических и дефектологических 

специальностей: «Психология», «Специальная 

психология», «Логопедия», «Специальная до-

школьная педагогика и психология», «Олигофре-

нопедагогика», которые являются очень востребо-

ванными в настоящее время. 

В 2009 году Нина Васильевна защитила док-

торскую диссертацию по специальности 19.00.13 – 

Психология развития и акмеология на тему: «Раз-

витие нравственной сферы личности дошколь-

ника» на базе Казанского государственного уни-

верситета. Ею были разработаны авторские курсы 

для студентов факультета коррекционной педаго-

гики и психологии: «Проблемы этической психо-

логии», «Проблемы детской нравственности», 

«Психология категорий».  
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В сферу научных интересов Нины Василь-

евны входят вопросы формирования личности в до-

школьном возрасте, а в частности, основ нрав-

ственности. Ею создана концепция развития нрав-

ственной сферы личности в дошкольном возрасте, 

определены способы диагностики и развития нрав-

ственной сферы личности дошкольника на основе 

освоения базисных этических понятий в компонен-

тах нравственности.  

В ходе научных исследований установлено, 

что развитие нравственного сознания дошкольников 

происходит в направлении: уточнения нравствен-

ных представлений о плохом и хорошем поведении; 

осознания последствий нарушения нравственных 

норм и правил; освоения базисных понятий в ас-

пекте их понимания, переживания и использования 

для определения характера нравственных действий 

и поступков. Нравственное поведение ребёнка раз-

вивается через усиление роли нравственных норм, 

требований и образцов; повышение адекватности 

оценки собственных и чужих действий и поступков 

на основе нравственных знаний.  

В рамках собственной научной школы, где 

изучалось развитие личности дошкольника, Нина 

Васильевна воспитала целую плеяду молодых учё-

ных, защитивших под её руководством кандидат-

ские диссертации. Благодаря ей в Шадринском пе-

дагогическом институте появилось 14 новых кан-

дидатов педагогических и психологических наук.  

Нина Васильевна внесла огромный вклад в 

подготовку педагогов, психологов, научных и 

научно-педагогических кадров в г. Шадринске и 

далеко за его пределами.  Ученики и аспиранты 

Нины Васильевны, для которых она стала неизмен-

ным наставником, духовным воспитателем и идей-

ным вдохновителем, достигли значительных ре-

зультатов в профессиональной и научной деятель-

ности в самых разных уголках нашей страны. За за-

слуги в сфере педагогической деятельности Нина 

Васильевна награждена орденом «Знак почёта», 

нагрудным знаком «Ветеран труда», нагрудным 

знаком «За отличные успехи в работе».  

Нина Васильевна любит психологию и очень 

трепетно относилась к ее преподаванию и подготовке 

психологических кадров в нашем университете. 

Догорая Нина Васильевна! 

Поздравляем Вас с Юбилеем. Ваше отношение 

к делу, замечательные человеческие качества вызы-

вают искреннюю любовь и глубокое уважение. Хо-

тим поблагодарить за тот необыкновенный жизнен-

ный и профессиональный опыт, который мы приоб-

рели, работая рядом с Вами и пожелать Вам доброго 

здоровья, бодрости, оптимизма. Вы всегда будете 

для нас образцом для подражания в профессии, в от-

ношении к жизни, к коллегам, к семье. 

 

От имени коллектива Института психологии и педагогики  

Шадринского государственного педагогического университета 
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Реализация научно-методической работы педагогов средствами  

научно-исследовательской лаборатории 

В статье авторами рассматривается и анализируется опыт работы учителей-предметников, методистов, адми-

нистрации школы МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по изучению вопроса, связанного с выявлением уровня 

сформированности метапредметных результатов освоения федеральной образовательной программы, развития 

универсальных учебных действий, а также выявление факторов, оказывающих существенное влияние на этот про-

цесс. Работа, запланированная коллективом школы, была организована в текущем учебном году. Для достижения 

поставленных перед педагогами задач, был разработан план, который включал создание научно-исследовательской 

лаборатории на базе школы с привлечением учителей, наставников, методистов вуза. В качестве инструмента про-

верки были подготовлены диагностические работы, направленные на комплексную проверку образовательных ре-

зультатов. Полученные результаты свидетельствуют о правильно выбранной стратегии по достижению образова-

тельных результатов обучающимися. 

Ключевые слова: формирование гибких навыков, универсальные учебные действия, функциональная грамот-

ность, смысловое чтение, диагностические работы. 
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Implementation of teachers’ scientific and methodological work  

by means of a research laboratory 

The authors consider and analyze the experience of teachers, methodologists, school administration of “Secondary School 

No. 104 of Chelyabinsk” in studying the issue related to identifying the level of meta-subject results formation of mastering 

the federal educational program, universal educational activities development as well as identifying factors that have a signif-

icant impact on this process. The planned work was organized in the current academic year. To achieve the tasks set for teachers, 

a plan was developed which included the creation of a research laboratory at school with the involvement of teachers, mentors 

and university methodologists. The diagnostic works were prepared as a verification tool of educational results. The obtained 

results testify to the correctly chosen strategy for achieving educational results by schoolchildren. 

Keywords: formation of flexible skills, universal learning activities, functional literacy, semantic reading, diagnostic work. 

 

Современный мир требует переосмысления 

педагогических подходов в обучении школьников. 

В последнее время наблюдается процесс замеще-

ния некоторых понятий: от признания знаний, уме-

ний и навыков как основных итогов образования к 

пониманию обучения как процесса подготовки к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать реальные за-

дачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на об-

новление знаний и требования рынка труда. Такой 

подход продиктован новыми требованиями к вы-

пускнику школы, заложенные в обновленных обра-

зовательных стандартах третьего поколения [8, 9]. 

Значимость формирования гибких навыков 

для реальной жизни в наше время не вызывает ни-

каких сомнений. Но для оценки результативности 

применяемых технологий не менее важной пробле-

мой является разработка процедуры и инструмен-

тария диагностики сформированности у учащихся 

метапредметных результатов и функциональной 

грамотности. Этим вопросом занимаются многие 

педагоги [6]. Именно такая цель методической ра-

боты была поставлена в 2022-2023 учебном году 

педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска». Основной акцент был сделан на 

развитие и контроль сформированности гибких 

навыков, универсальных учебных действий, функ-

циональной грамотности. Особое место среди уни-

версальных учебных действий было отведено чте-

нию и работе с информацией. 

Исходя из цели, коллективом решались следу-

ющие задачи:  

1. Разработать содержание и провести старто-

вую диагностическую работу по сформированности 

УУД и функциональной грамотности у учащихся 5 

– 9 классов, анализ полученных данных представить 

на классно-обобщающем контроле (КОК). 

2. Принять участие в Региональном исследо-

вании качества образования (РИКО). Проанализи-

ровать контрольно-измерительные материалы ис-

следования и результаты обучающихся десятых 
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классов, проанализировать сформированность ме-

тапредметных результатов у обучающихся четвер-

тых и седьмых классов. 

3. Подготовить учащихся (команду) для уча-

стия в различных олимпиадах по функциональной 

грамотности, расширить банк заданий по формиро-

ванию всех видов функциональной грамотности. 

4. Разработать содержание итоговых диагно-

стических работ для обучающихся 5-8 классов, 

провести зачет по УУД в мае 2023 года. 

5. Провести сравнительный анализ результа-

тов стартовых и итоговых диагностических работ, 

подготовить рекомендации учителям, спланиро-

вать работу на 2023-2024 учебный год.   

Решение поставленных задач потребовало раз-

работку содержания подготовки педагогических 

кадров для освоения ими теории и практики техно-

логий развития читательской грамотности, логиче-

ского и креативного мышления обучающихся, обес-

печения значимых метапредметных результатов 

нашими учениками, успешного их участия в между-

народных исследованиях качества образования [7]. 

В основу такой стратегии была положена командная 

работа педагогов и руководителей в формате после-

довательно работающих площадок. В проекте были 

сформированы следующие площадки: 

− дискуссионная (проблемная), результатом 

работы которой должна являться операционально 

сформулированная проблема, цель и задачи; 

− технологическая, занимающаяся разра-

боткой технологии или отбора технологий, приё-

мов, практик решения проблемы. Результатом ра-

боты данной площадки должны быть сформиро-

ванные методические рекомендации для принятия 

решений по дальнейшим действиям; 

− управленческая — площадка действий и 

решений, направленная на разработку локальных 

актов, методических рекомендаций и иных доку-

ментов по принятию решений о стратегии повыше-

ния квалификации педагогов в области повышения 

качества образования; 

− мониторинговая — осуществляет мони-

торинг качества инновационной образовательной 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Работа на всех площадках проводится коман-

дами. В состав команд могут включаться специали-

сты организаций-партнёров школы по реализации 

проекта. Команды возглавляют педагоги-настав-

ники из числа наиболее компетентных педагогов в 

рассматриваемых вопросах, профессионально и 

мотивационно готовых к наставнической работе. 

Для реализации проекта в МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска» была организована научно-исследо-

вательская лаборатория. Цель данной лаборатории 

заключается в реализации модели научно-методиче-

ской работы для внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов, обеспечивающей управле-

ние качеством образовательной деятельности по 

формированию читательской грамотности и разви-

тию логического, креативного мышления учащихся. 

В работе лаборатории принимают участие заведую-

щие кафедр, психологи, учителя, занимающиеся 

научно-методической работой. Лаборатория позво-

ляет учителям осознать собственную личностную 

ответственность при формировании конкретных 

умений, направленных на развитие личности уча-

щихся, потребности к самосовершенствованию, 

внести работу над умениями в планирование урока, 

отразить использованные технологии в рабочих 

программах [7]. Участники научно-исследователь-

ской лаборатории изучают научно-методический 

материал по формированию читательской грамотно-

сти у обучающихся, разрабатывают материал для 

проведения заседаний кафедр в соответствии с изу-

чаемыми темами и предметами.  

Задачами научно-исследовательской лабора-

тории были обозначены:  

1. Разработка локальных актов, регламенти-

рующих порядок реализации модели научно-мето-

дической работы для повышения квалификации пе-

дагогов. 

2. Формирование проектных задач по основ-

ным направлениям проблематики проекта. 

3. Создание условий (мотивационных, орга-

низационных, научно-методических, материально-

технических) для решения проектных задач на пло-

щадках проекта. 

4. Подготовка команды наставников для ко-

ординации работы на площадках. Организация ра-

боты площадок в рамках научно-методической ра-

боты по проблематике проекта, в том числе в вир-

туальной среде. 

5. Проведение мониторинговых исследова-

ний по теме проекта. 

6. Обобщение, представление и продвижение 

опыта работы по тематике инновационного про-

екта на муниципальном, региональном и россий-

ском уровнях. 

В начале учебного года были проведены семи-

нары и вебинары по формированию и диагностике 

метапредметных результатов. Учителям-предмет-

никам были представлены информационные ис-

точники (печатные издания, интернет-источники, 

электронный банк заданий) по проблемам форми-

рования универсальных учебных действий и функ-

циональной грамотности обучающихся. Данные 

информационные источники учителя могут ис-

пользовать на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. В дальнейшем для диагностики метапредмет-

ных результатов были отобраны задания из сбор-

ников, интернет-источников, а также самостоя-

тельно составленные или адаптированными учите-

лями школы [10]. В диагностические работы вхо-

дили задания базового и повышенного уровня 

сложности закрытого и открытого типа. Несмотря 

на то, что хочется упростить процесс проведения и 

проверки диагностической работы, включать 

только однотипные задания с выбором ответа, мы 

сочли нецелесообразным. Открытые задания с раз-

вернутым вариантом ответа учат школьников ду-

мать и рассуждать, высказывать свое мнение. 
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В 2022-23 учебном году диагностические ра-

боты, разработанные на базе научно-исследова-

тельской лаборатории, проводились во всех парал-

лелях средней и основной школы, кроме параллели 

11 классов. Администрацией школы было принято 

решение, не задействовать 11 классы в проведении 

диагностических работ, в связи с большой нагруз-

кой и подготовкой к выпускным экзаменам. Приве-

дем пример диагностической работы по определе-

нию уровня достижения учащимися метапредмет-

ных результатов, проведенной в МАОУ «СОШ  

№ 104 г. Челябинска». 

Спецификация 

Контроль, оценка сформированности УУД уча-

щихся 7-8 классов  

1. Назначение данной работы, цель – опреде-

лить уровень достижения учащимися метапредмет-

ных результатов. 

2. Структура КИМ 

Работа содержит две части.  

Первая часть работы выполняется на компью-

тере и связана с читательской грамотностью. 

В первой части содержится два текста о про-

фессиях арборист и хэдхантер, которые позволяют 

оценить сформированность познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, 

а именно:  

− формулировать главную мысль, идею тек-

ста, его основное назначение (1, 7, 9 задания); 

− умение находить соответствие между объ-

ектами (2 задание); 

− осознавать структуру текста и определять 

порядок его составления (3 задание); 

− осознавать смысл текста (4 задание); 

− осуществлять сравнение объектов и выяв-

лять на основе анализа информацию, не представ-

ленную в тексте (5, 10 задание); 

− на основе сравнения делать выводы (6 за-

дание); 

− понимание смысла текста, выявление при-

чинно-следственных связей (8 задание). 

Вторая часть работы выполняется на листах и 

связана с умением учиться. 

Во второй части представлены задания, на ос-

нове которых осуществляется проверка умений: 

I вариант: а) давать определения; б) сравни-

вать. 

II вариант: а) давать определения; б) осу-

ществлять анализ. 

Анализируя содержание работы, отметим, что 

в работе преобладает два уровня сложности: зада-

ния репродуктивного и продуктивного уровней. 

Соотношение между ними представлено в таблице 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности 

 
Уровни 

Кол-во  

заданий 
% 

1 Задания репродуктивного уровня 12 80% 

2 Задания продуктивного уровня 3 20% 

 Итого: 15 100% 

 

Ниже детализируем информацию по каждому заданию в работе (табл. 2).  

Таблица 2  

Обобщенный план работы 

№ 
Планируемый метапредметный 

результат 
Тип ответа 

Уровень 

сложности 

Примерное 

время вы-

полнения, 

мин 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 

формулировать главную мысль, 

идею текста, его основное назначе-

ние 

выбор ответа базовый 2  1 

2 
умение находить соответствие 

между объектами 
выбор ответа базовый 2  2 

3 
осознавать структуру текста и опре-

делять порядок его составления 
выбор ответа базовый 2  2 

4 осознавать смысл текста выбор ответа базовый 2  2 

5 

осуществлять сравнение объектов и 

выявлять на основе анализа инфор-

мацию, не представленную в тексте 

выбор ответа базовый 2  2 

6 на основе сравнения делать выводы выбор ответа базовый 2  1 

7 

формулировать главную мысль, 

идею текста, его основное назначе-

ние 

выбор ответа базовый 2  2 

8 
понимание смысла текста, выявле-

ние причинно-следственных связей 
выбор ответа базовый 2  1 
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9 

формулировать главную мысль, 

идею текста, его основное назначе-

ние 

выбор ответа базовый 2  1 

10 

осуществлять сравнение объектов и 

выявлять на основе анализа инфор-

мацию, не представленную в тексте 

выбор ответа базовый 2  2 

11 умение определять понятия краткий ответ повышенный 3  4 

12 умение определять понятия краткий ответ повышенный 3  3 

13  
умение сравнивать (1 вар), анализи-

ровать (2 вар) 
краткий ответ повышенный 3  4 

14 
умение сравнивать (1 вар), анализи-

ровать (2 вар) 
краткий ответ повышенный 3  2 

15 
умение сравнивать (1 вар), анализи-

ровать (2 вар) 
краткий ответ базовый 3  2 

 

Из формулировок результатов видно, что зада-

ния направлены на формирование у обучающихся 

умения правильно работать с текстом, понимать 

прочитанное, уметь выражать свое мнение и т.д.  

Исходя из методических указаний, на всю ра-

боту отводится 50 минут, из которых при правиль-

ном распределении времени следует отвести 10 ми-

нут на прочтение текста, 35 минут – на его выпол-

нение, 3 минуты – на прочтение инструкции для 

обучающихся и 2 минуты отводится на валеологи-

ческую паузу. 

Ниже приведем пример одной из работ, пред-

ложенной для выполнения учащимися 7-8 классов 

[10]. 

 

Инструкция для учащихся 

Уважаемые обучающиеся! 

Работа, которую вам предстоит сделать, очень важна для организации вашей учебной деятельно-

сти. К её выполнению нужно отнестись также ответственно, как и к любой зачетной работе. 

1) Первая часть работы выполняется на компьютере. Перед выполнением заданий вам необходимо 

внимательно прочитать текст, задания, изучить всю информацию, которая дана. Иногда стоит перечи-

тать несколько раз, вникнуть в суть прочитанного, поэтому стоит читать медленно, вдумчиво. Тексты – 

основа для ответов, они могут помочь восстановить в памяти нужную информацию. 

В каждом тексте все важно: заголовок, числа, рисунки, содержание. Проверяется умение работать 

со сплошным и несплошным текстом. 

Ответ записываете только в той форме, какая указана в задании. При выполнении заданий вы мо-

жете пользоваться черновиком.  

2) Вторая часть работы выполняется на бланках. 

Перед выполнением диагностической работы заполняем поля: фамилия, имя, класс. Не забудьте 

проверить правильность заполнения информации. Задания рекомендуется выполнять в том порядке, в 

каком они расположены в работе. 

Комплексная работа для учащихся 7-8 классов 

I вариант 

I часть 

Прочитайте внимательно тексты и ответьте на вопросы после них. 

Загадка: какой специалист одновременно является скалолазом, экологом, ботаником? Правильно, 

арборист! Что мы знаем об этом профессионале? Он следит за состоянием деревьев в лесах и городских 

парках и ухаживает за ними: проводит сезонную санитарную обрезку, обрабатывает деревья специаль-

ными средствами. Если растение оказывается в аварийном состоянии, арборист распиливает его без-

опасным для окружающих способом. Профессия арбориста не подойдет тем, кто боится высоты. В своей 

работе эти специалисты часто используют альпинистское снаряжение, чтобы взбираться на высокие 

деревья. Поэтому здесь важно иметь не только профильное образование по уходу за деревьями, но и 

базовые навыки работы на высоте. Арборист отлично разбирается в агрономии, агротехнике, ботанике 

и растениеводстве. Эти знания в сочетании с такими качествами, как внимательность, ответственность, 

ловкость и выносливость, позволяют ему с легкостью справляться с большим количеством профессио-

нальных задач. Этот специалист может устроиться на работу в муниципальные службы, ландшафтные 

компании и лесопарковые хозяйства вроде «Озеленитель СтройГруп», «Арборист», «Лесмастер» и дру-

гие организации. 

Быть хорошим специалистом – большой труд. А вот найти хорошего специалиста – это целое ис-

кусство! Таким талантом обладает хэдхантер – человек, работа которого заключается в том, чтобы 

подыскать идеального работника на ту или иную должность. Это не так просто, как кажется! Во-первых, 

кандидат должен идеально соответствовать всем требованиям, во-вторых, обычно ему недостаточно 
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просто предложения о высокой зарплате. Нужно еще суметь убедить его перейти из компании в компа-

нию. Хэдхантеру приходится проявлять смекалку, включать всё своё обаяние и даже использовать шпи-

онские методы работы, чтобы установить контакт с кандидатом. Ему не обойтись без глубоких знаний 

в области экономики, менеджмента, маркетинга, психологии, аналитики, пиара и рекламы. Чаще всего 

успешными хэдхантерами становятся бывшие менеджеры и руководители компаний, которые в совер-

шенстве разбираются в определенной отрасли. Этому специалисту понадобятся такие качества, как 

находчивость, чувство юмора, артистизм и умение расположить к себе собеседника.  

Изучив тексты, ответь на вопросы: 

Задание 1.  Какое основное требование к тем, кто выбирает профессию арбориста? 

1) В своей работе эти специалисты часто используют альпинистское снаряжение. 

2) Он следит за состоянием деревьев в лесах и городских парках. 

3) Профессия арбориста не подойдет тем, кто боится высоты. 

4) Важно иметь профильное образование по уходу за деревьями и базовые навыки работы на вы-

соте. 

5) Этот специалист может устроиться на работу в муниципальные службы и другие организации. 

Задание 2.  В левом столбце записаны вопросы, в правом приведены ответы на них о про-

фессии арбориста.  

Вопросы  Ответы 

1.Что делает арборист, если растение оказыва-

ется в аварийном состоянии? 

 
А. следит и ухаживает за состоянием деревьев. 

2.Какие физические качества должны быть 

развиты у арбориста для работы на высоте? 

 Б. боязнь высоты. 

В. безопасно распиливает дерево.  

3.Какую работу выполняет арборист?  Г. внимательность, ответственность. 

4.Знания по каким предметам получает арбо-

рист на занятиях в учебном заведении? 

 Д. агрономия, агротехника, ботаника и расте-

ниеводство. 

5.Что недопустимо в профессии арбориста? 
 

Е. ловкость, выносливость.   
 

Соотнесите представленную информацию и цифрами запишите буквы верных ответов заглав-

ными буквами(!) в таблице ответов ниже. 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

1 –  2 –  3 –  4 –  5 –  

Задание 3.  Поставьте порядковые номера плана текста об арбористе. Ответ запишите в виде 

последовательности чисел без запятых и пробелов. (Пример 123456) 

1) Профильное образование и базовые навыки 

2) Профессиональное оборудование 

3) Профессиональные ограничения 

4) Возможности трудоустройства 

5) Профессиональные обязанности 

6) Профессиональные качества 

Задание 4.  Выпускнику школы надо точно понимать, какие знания он приобретет, обучаясь 

профессии хэдхантера. По каким специальным предметам приобретет знания студент при обуче-

нии профессии хэдхантера? Выберете 2 варианта ответа. 

1) аналитика 

2) дизайн  

3) психология 

4) философия 

Задание 5.  Сравните описания профессий арбориста и хэдхантера. Какой информации нет в 

описании профессии хэдхантера? Отметьте их номера. 

1) Профессиональные качества. 

2) Профильное образование и базовые навыки. 

3) Профессиональное оборудование. 

4) Профессиональные трудности. 

5) Возможности трудоустройства. 

6) Профессиональные обязанности. 

Задание 6.  Сравните две описанные в тексте профессии. Что подойдет интроверту, человеку, 

погруженному в свой внутренний мир, которому тяжело налаживать социальные связи, устанав-

ливать контакты с окружающим миром? 

1) Только профессия арбориста. 

2) Только профессия хэдхантера. 
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3) Профессии арбориста и хэдхантера. 

4) Ни одна из описанных в тексте профессий. 

Используйте материал «Донорство спасает жизнь» для ответа на следующие вопросы (7-10 

вопросы). 

 
Задание 7.  Каково основное назначение текста «Сдача крови»?   

1. Объяснить, где можно сдать кровь. 

2. Описать риск, связанный со сдачей крови.  

3. Призвать людей сдавать кровь.  

4. Доказать, что многие регулярно сдают кровь.  

Задание 8. Почему в объявлении говорится, что донорство незаменимо? 

Выберете предложение, которое это объясняет.  

1) Донорство спасает жизни.  

2) Не существует вещества, способного полностью заменить человеческую кровь. 

3) Донорство играет существенную роль.  

4) Переливание крови ежегодно облегчает страдания 500 тысячам больных. 

Задание 9.  В тексте сказано: «Для забора крови используются стерильные одноразовые ин-

струменты…» Зачем эта информация включена в объявление?  

1. Чтобы дать подробности анализов и обследований. 

2. Чтобы подчеркнуть, что донорство играет существенную роль.  

3. Чтобы объяснить, как будет использоваться сданная кровь.  

4. Чтобы заверить вас, что донорство безопасно.  

Задание 10. Исходя из объявления, позволят ли перечисленным в таблице людям сдать 

кровь? Выберете Да / Нет для каждого случая. 

А. Пятнадцатилетний юноша, никогда не сдававший кровь ранее. Да / Нет  

В. Тридцатилетний мужчина, сдавший кровь шесть недель назад. Да / Нет  

С. Двадцатилетняя женщина, сдававшая кровь год назад. Да / Нет 

II часть 

Прочтите текст 

Умение определять понятия 

Умение определять понятия – одно из необходимых интеллектуальных умений. Часто возникают 

трудности в общении, так как четко не определен предмет разговора. 

Суть каждого понятия раскрывается через определение, в котором описываются существенные и 

отличительные признаки предметов, явлений. Существенные признаки – это признаки, без которых объ-

ект существовать не может. Стоит существенному признаку исчезнуть или измениться – объект сразу 

станет другим. Так существенным признаком авторучки является способность писать, если ручка утра-

чивает это свойство, то она становится указкой, закладкой. 
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Наиболее распространенный способ определения понятий родо-видовой. Кратко это можно запи-

сать в виде формулы  

Понятие = Родовое слово + Признаки (или видовые отличия).  

При этом нужно указывать ближайший род и существенные признаки. 

Примеры некоторых ошибок в определении понятий. 

1) «Умножение – это когда число увеличивают в несколько раз» - ошибка: отсутствие родового 

понятия. 

2) «Нефть – это черное золото» (метафора) – родовое понятие указано неправильно. 

3) «Термометр – это прибор, предназначенный для измерения температуры». Ошибка: надо было 

указать ближайший род (термометр – это физический прибор для измерения температуры). 

Задания 11 – 15 для выполнения на листах!!! 

Задание 11. Прочитайте формулировки определений понятий, найдите одну общую суще-

ственную ошибку в каждом определении и напишите корректное определение понятий, назовите 

эту ошибку: 

• Имя существительное — это часть речи, обозначающая предмет, лицо или какое-либо явление 

действительности и отвечающая на вопросы «Кто?», «Что?». 

Имя существительное — это  ______________________________________ 

• Парта — это предмет мебели, представляющий собой письменный стол, объединенный со ска-

мьей и предназначенный для учащихся в системе общего образования. 

Парта — это _______________________________________________ 

• Лев — это вид млекопитающих, один из четырех представителей рода пантер, относящегося к 

подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих. 

Лев — это________________________________________________ 

Общая ошибка данных определений понятий: _____________________ 

Задание 12. Заполните пробелы в определении понятий и напишите корректные определе-

ния понятий: 

Утюг — это...__________________, который(ая) _____________ 

Клумба — это. __________________, который(ая)  _____________ 

Отличник — это... ________________, который(ая)  _____________ 

Задание 13. Подберите к понятию, выделенному курсивом, родовое и видовое понятия из за-

данной совокупности. Ответ оформите в виде таблицы. 

• Береза: пальма, лиственное дерево, ель, карельская береза. 

• Местоимение: междометие, часть речи, синтаксис, указательное местоимение. 

• Ветер: снег, атмосферное явление, прохлада, пассат. 

• Словарь: учебник, книга, фразеологический оборот, орфографический словарь. 

• Ягода: орех, плод, сад, земляника. 

Ответ: 

 Родовое понятие Видовое понятие 

Береза   

Местоимение   

Ветер   

Словарь   

Ягода   

 

Прочитайте текст 

Как корректно сравнивать 

Сравнение – это способ познания, который помогает установить существенные признаки объек-

тов. Для этого необходимо определить, в чем сходны и/или различны объекты. Сходство – это то, что 

у сравниваемых объектов совпадает, общий существенный признак, то есть признак, которым обладают 

два или более объекта сравнения. Различие – это то, чем один сравниваемый объект отличается от дру-

гого, это отличительный признак, который есть только у одного объекта сравнения. 

При сравнении нужно определить существенные признаки объектов сравнения, учитывая аспект 

сравнения. Вспомните, что определить аспект сравнения – это значит установить точку зрения, с кото-

рой будут сопоставляться существенные признаки сравниваемых объектов. Например: лес могут рас-

сматривать художник, поэт, строитель, … Каждый в аспекте своей профессии. Выбираются те характе-

ристики, по которым целесообразно, возможно провести сравнение. 

Задание 14. Выпишите только те пары нижеследующих объектов, которые целесообразно 

сравнивать: 

а) Суп — Австрия.             г) Вилка — ложка. 

б) Липа — задание.             д) Трамвай — кепка. 
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в) Дорога — утюг.             е) Туфли — сапоги. 

Задание 15. Прочтите пары сопоставляемых объектов и аспекты их сравнения, определите 

аспекты, по которым эти объекты невозможно сравнивать, выпишете объекты некорректных ас-

пектов сравнения: 

—  Ель и береза: 

1.  Деревья. 

2.  Хвойные деревья. 

—  Пикирующий бомбардировщик и пассажирский самолет 

3.  Маневренность. 

4.  Дальность полета. 

5.  Точность бомбометания. 

 

Данная работа состояла из двух частей. Пер-

вая часть состояла из 2 текстов о профессиях арбо-

рист и хэдхантер, которые позволяют оценить по-

знавательные и коммуникативные УУД, а именно: 

формулировать главную мысль, идею текста, его 

основное назначение (1, 7, 9 задания); умение нахо-

дить соответствие между объектами (2 задание); 

осознавать структуру текста и определять порядок 

его составления (3 задание); осознавать смысл тек-

ста (4 задание); осуществлять сравнение объектов 

и выявлять на основе анализа информацию, не 

представленную в тексте (5, 10 задание);  на основе 

сравнения делать выводы (6 задание); понимание 

смысла текста, выявление причинно-следственных 

связей (8 задание). 

Во второй части были представлены задания, 

на основе которых осуществляется проверка уме-

ний: давать определения; сравнивать, осуществ-

лять анализ. 

С целью актуализации метапредметного мате-

риала в работу введены тексты, прочтение которых 

позволит учащимся настроиться на задания, 

направленные на проверку познавательных УУД. 

Материал для контроля сформированности УУД 

более подробно представлен в пособии Г.Г. Воров-

щикова «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» [5].  

Для оценки сформированности метапредмет-

ных результатов были разработана балльная си-

стема оценивания каждого задания (табл. 3). 

Таблица 3  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ 

зада-

ния 

Критерии оценивания Правильный ответ I вариант 

1 
1 б. – правильный ответ 

0 б. – неверный ответ 

4) Важно иметь профильное образование по уходу за 

деревьями и базовые навыки работы на высоте 

2 

2 б. – все ответы правильные 

1 б. – 1 ошибка; 

0 б. – все ответы неверные 

1-В; 2-Е; 3-А; 4-Д; 5-Б. 

3 

2 б. – все ответы правильные 

1 б. – 1,2 ошибки; 

0 б. – все ответы неверные 

532164 

4 1 б. – за каждый верный ответ 1, 3  

5 1 б. – за каждый верный ответ 3, 5 

6 
1 б. – правильный ответ 

0 б. – неверный ответ 

1 

7 
2 б. – верный ответ 

0 б. – ответ неверны 
3.  

8 
1 б. – правильный ответ 

0 б. – неверный ответ 

2) Не существует вещества, способного полностью за-

менить человеческую кровь. 

9 
1 б. – правильный ответ 

0 б. – неверный ответ 
4. Чтобы заверить вас, что донорство безопасно 

10 

2 б. – все ответы правильные 

1 б. – 1 ошибка; 

0 б. – все ответы неверные 

А. Нет  

В. Нет  

С. Да  

11 

4 б. – правильно назван ближайший 

род из каждого из 3-х понятий и 

определена общая ошибка 

3 б. – допущена одна ошибка; 

2 б. – допущены две ошибки; 

1 б. – допущены три ошибки; 

• Имя существительное — это 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ часть речи, обозначающая 

предмет, лицо или какое- либо явление действительно-

сти и отвечающая на вопросы «Кто?», «Что?». 
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0 б. – задание не выполнено • Парта — предмет ШКОЛЬНОЙ мебели, представля-

ющий собой письменный стол, объединенный со ска-

мьей и предназначенный для учащихся в системе об-

щего образования. 

• Лев — вид ХИЩНЫХ млекопитающих, один из че-

тырех представителей рода пантер, относящегося к под-

семейству больших кошек в составе семейства коша-

чьих. 

• Общая ошибка данных определений понятий: не-

правильно указан ближайший род 

12 

3 б. – даны правильные определения 

3 понятий 

2 б. – даны правильные определения 

2-х понятий; 

1 б. – дано правильного определение 

1-го понятия; 

0 б. – задание не выполнено 

• Утюг — это бытовой электроприбор, который ис-

пользуется для глажки белья, одежды. 

• Клумба — это участок земли, на котором растут 

цветы. 

• Отличник — это учащийся, который имеет по всем 

учебным предметам только отличные отметки 

13 

4 б. – все ответы верные; 

3 б. – допущена 1 ошибка; 

2 б. – допущены 2 ошибки 

0 б. – задание не выполнено 

 Родовое  

понятие 
Видовое понятие 

Береза 
Лиственное  

дерево 
Карельская береза 

Место-

имение 
Часть речи 

Указательное  

местоимение 

Ветер 
Атмосферное 

явление 
Пассат 

Словарь Книга  
Орфографический 

словарь 

Ягода Плод  Земляника  
 

14 

2 б. – все ответы верные; 

1 б. – допущена 1 ошибка; 

0 б. – задание не выполнено 

г) Вилка — ложка, е) Туфли — сапоги 

15  

2 б. – все ответы верные; 

1 б. – допущена 1 ошибка; 

0 б. – задание не выполнено 

— Ель и береза 

2. Хвойные деревья 

— Пикирующий бомбардировщик Пе-2 и истреби-

тель Ла-5  

5. Точность бомбометания 

 

Далее методистами были определены четыре 

уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов. Распределение по количеству набран-

ных баллов представлены в таблице 4.  

Полученные данные были проанализированы. 

Мы получили следующие результаты по классам 

(табл. 5). 

Таблица 4 

Уровни оценки метапредметных результатов 

№ п/п Уровень 
Количество правильно выпол-

ненных заданий, балл 
Значение уровня, % 

1 Ниже базового уровня 1-15 баллов Менее 50% 

2 Базовый уровень 16-21 баллов 50-65% 

3 Повышенный уровень 22-27 баллов 66-85% 

4 Высокий уровень 28-31 баллов 86-100% 

 

Таблица 5  

Итоговая таблица распределения учащихся седьмых классов по уровням сформированности  

метапредметных умений 

№ п/п Уровень 
Количество обучающихся 

7а 7б 7в 7г Всего 

1 Не достиг 5 0 5 4 14 

2 Базовый 8 8 9 9 34 
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Из приведенной выше таблицы видно, что 83 

учащихся седьмых классов, что составляет 85 %, 

успешно выполнили работу. При этом 14 учеников 

не справились с заданиями и не достигли базового 

уровня. На базовом уровне находятся 34 школь-

ника (35 %). Повышенный и высокий уровень про-

демонстрировали 49 учеников (50 %).  

Итоговые результаты для параллели седьмых 

классов представим в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты итоговой диагностики учащихся седьмых классов 

 

Изучая результаты, полученные по каждому 

классу в отдельности, отметим, что распределение 

между уровнями имеет примерно одинаковый про-

цент. Представим данные таблицы для наглядности 

в графическом виде (рис. 2). 

Таким образом, у большинства учащихся 7 

классов метапредметные умения сформированы на 

повышенном уровне.  

Рассмотрим выполнение отдельных заданий 

диагностической работы учащимися седьмых клас-

сов (рис. 3).  

Ниже представлены задания, с которыми 

большинство учащихся справилось, и, как след-

ствие, можно говорить о сформированности следу-

ющих умений (табл. 6). 

 
Рис. 2. Результаты итоговой диагностики учащихся седьмых классов 

 

3 Повышенный 12 11 10 7 40 

4 Высокий 1 5 2 1 9 

  26 24 26 21 97 
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Рис. 3. Выполнение отдельных заданий диагностической работы 

 

Таблица 6  

Задания с высоким качественным показателем 

Полученный 

балл, % 
№ задания Содержание проверяемых умений 

86 8 

9 

Выявление причинно-следственных связей 

Формулировка главной мысли, идеи текста 

85 14 Умение сравнивать, анализировать 

83 5 Осуществление сравнения объектов и выявление информации, не пред-

ставленной в тексте 

82 12 Умение давать определение 

74 6 Делать выводы на основе сравнения 

71 7 Формулировка главной мысли, идеи текста 

Таблица 7  

Задания с низким качественным показателем 

% № задания Содержание 

34 15 Умение сравнивать, анализировать 

25 13 Умение сравнивать, анализировать 

 

Далее представлены задания, с которыми 

большинство учащихся не справилось, и, как след-

ствие, можно говорить о несформированности со-

ответствующих умений (табл. 7). 

Анализ данной работы показал, что у обучаю-

щихся возникало много вопросов по выполнению ра-

боты, связанных с содержанием. Ученикам легче 

спросить, чем самостоятельно разобраться в задании. 

Кроме этого, ученики невнимательно читают текст 

задания и, соответственно, неправильно оформляют 

ответ. Теоретические вопросы, связанные с умением 

учиться, планировать, распределением умений на 

разные группы универсальных действий так же вы-

звали затруднение. Данные вопросы необходимо раз-

бирать на уроках и специальных курсах внеурочной 

деятельности, используя готовые методические пре-

зентации [2, 4]. Следует работать над проблемой по-

вышения значимости универсальных действий и 

функциональной грамотности в жизни учащихся, до-

носить эту информацию до родителей, мотивировать 

учителей участвовать в олимпиадах и конкурсах по 

функциональной грамотности [11]. 

Таким образом, в школе на разных кафедрах 

расширяется банк заданий для формирования и 

оценки метапредметных результатов за счет книж-

ных изданий и интернет-ресурсов. Это позволяет 

учителям не разрабатывать задания, а пользоваться 

накопленным опытом. 

Работа научно-исследовательской лаборато-

рии обеспечила непрерывное повышение профес-

сиональной компетентности учителей по тематике 

проекта посредством развёртывания инновацион-

ных практик работы последовательно работающих 

площадок. Работа площадок обеспечивает замкну-

тый управленческий цикл, который, в свою оче-

редь, позволяет оперативно принимать эффектив-

ные управленческие решения по формированию и 

совершенствованию читательской грамотности и 

развитию логического, креативного мышления 

учащихся [1, 3]. 
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Подготовка школьников к всероссийским проверочным работам по физике 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учеб-

ным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требования ФГОС. В данной статье рассматри-

ваются особенности применения данной работы. 

Рассматривается всероссийская проверочная работа как система оценивания школьников. Представлена струк-

тура и содержание всероссийской проверочной работы по физике для 7 и 8 классов. 

Выявлены затруднения, которые испытывают школьники при подготовке к всероссийским проверочным рабо-

там по физике. Приведена информация об учебных пособиях и сайтах для подготовки к ВПР по физике. 

Выделены рекомендации по подготовке школьников к всероссийским проверочным работам по физике. 

Ключевые слова: школьники, всероссийские проверочные работы, обучение физике.  
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Preparation of schoolchildren for all-russian verification works in physics 

All–Russian verification works are final control works carried out in individual academic subjects to assess the level of 

schoolchildren’s preparation taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard. This article dis-

cusses the features of the application of this work. 

The All–Russian verification work is considered as a system for evaluating schoolchildren. The structure and the content 

of the All-Russian verification work in physics for grades 7 and 8 are presented. 

The difficulties while preparing for the All-Russian verification works in physics are identified. Information about text-

books and websites for preparing for the All–Russian verification work in physics is provided. 

Recommendations for preparing schoolchildren for All-Russian verification works in physics are highlighted. 

Keywords: schoolchildren, All–Russian verification work, physics training.  
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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

введены, чтобы оценить уровень знаний учеников 

и качество преподавания в школе. Готовиться к 

ним приходится так же серьёзно, как к экзамену.  

Актуальность данной работы заключается в 

том, что подготовка к ВПР – это ответственное ме-

роприятие для администрации школы, учеников и 

их родителей, а также учителя, по предмету кото-

рого выполняют работу. Этой проблеме посвя-

щены труды известных педагогов и методистов, та-

ких как М.А. Бражникова [3], М.Ю. Демидовой [5], 

С.С. Кравцова [6], О.А. Решетниковой [7], О.Р. Ше-

фер [8] и другие.   

Специально для подготовки к выполнению 

ВПР разработан ряд программ и тестов, которые 

помогают учителям и школьникам выяснить, какие 

задания решаются с легкостью, а над какими нужно 

еще поработать. 

Вне всякого сомнения, вопросы, касающиеся 

подготовки к Всероссийским проверочным рабо-

там, представляют большой интерес для учителей, 

учеников и их родителей. Важными аспектами под-

готовки являются повторение уже изученного ма-

териала и анализ неудовлетворительных результа-

тов прошлых сессий ВПР. 

Обучающиеся сдают ЕГЭ по выбору, это зна-

чит, что нет возможности узнать данные о том, как 

он усвоил остальные предметы. К тому же ученики 

понимают, что от сдачи ЕГЭ зависит их поступле-

ние в престижный вуз, будущая профессия, по-

этому они тщательно готовятся к профильным 

предметам на уроках и дома с репетитором. По-

этому по результатам ЕГЭ нельзя судить о том, ка-

кова роль школы в успехе учеников. Для того, 

чтобы получить более «прозрачную» картину, вве-

дены Всероссийские проверочные работы, состав-

ленные по единым требованиям.  

О.А. Решетникова освещает основные под-

ходы к отбору содержания и структуры Всероссий-

ских проверочных работ для 11 класса, рассуждает 

о вопросе надежности и объективности итоговой 

оценки. Утверждается, что опубликованные на 

официальном сайте ФГБНУ ФИПИ описания и об-

разцы ВПР прошли профессиональное обсуждение 

в ассоциациях учителей по предметам история, 

биология, география, химия и физика.  

Сделан акцент на том, что Всероссийские про-

верочные работы предназначены для итоговой 

оценки учебной подготовки обучающихся на базо-

вом уровне. Также включены задания повышенной 

сложности, которые составляют примерно треть 

баллов за выполнение всех заданий работы. То есть, 

все ученики способны написать работу «хорошо».  

Вдобавок Ольга Александровна приводит 

описание ВПР, которое представлено на сайте 

ФИПИ: «… (в нем) дается характеристика подхо-

дов к отбору содержания и структуры работы; рас-

пределения заданий по проверяемым планируемым 

результатам, содержательным разделам курса и 

уровням сложности; системы оценивания отдель-

ных заданий; приводятся время выполнения ра-

боты и требования к условиям». Действительно, 

эта информация находится в открытом доступе, 

благодаря этому легко следить за изменением 

структуры заданий и их оцениваем. К вышесказан-

ному автором нельзя не добавить, что теперь вклю-

чена шкала перевода суммарного балла за выпол-

нение всей работы в школьную отметку, так как пе-

риод апробации давно прошел. 

О.А. Решетникова утверждает: «При отборе 

моделей заданий для ВПР мы ориентировались на 

те, которые проверяют сформированность умений 

при решении познавательных и практических за-

дач. Приоритетными здесь являются комплексные 

и компетентностно-ориентированные задания, поз-

воляющие оценивать сформированность целой 

группы различных умений и базирующиеся на кон-

тексте ситуаций «жизненного» характера». Это 

ценный комментарий, так как часто говорят о жа-

лобах субъектов образования о том, что многие 

знания не пригодятся в реальной жизни [7]. 

М.А. Бражников описывает структуру и осо-

бенности заданий ВПР-11 и методику подготовки. 

Предлагает учителю в качестве отработки чтения 

небольшие отрывки из текстов физического содер-

жания вслух с комментариями и обсуждениями. 

Педагог должен уметь читать с акцентом, в некото-

ром смысле, даже театрально [3]. 

М.Ю. Демидова, Е.Е. Камзеева, А.И. Гиголо 

выделяют четыре группы умений выпускников, ко-

торые в свою очередь соответствуют четырем ти-

пам заданий: различать изученный понятийный ап-

парат и применять величины и законы для описа-

ния процессов и явлений; проводить прямые изме-

рения и планировать порядок проведения опыта; 

уметь описывать устройства и принципы действия 

различных технических объектов; использовать 

текстовую и графическую информацию для реше-

ния учебно-практических задач [5].  

Авторы указывают на то, что ВПР – это воз-

можность сравнить внутренние требования к учеб-

ным достижениям с требованиями внешнего ин-

струментария. И по полученным результатам 

можно корректировать методику изучения отдель-

ных типов заданий или целых тем.  

С.С. Кравцов обозначает основные задачи и 

направления развития единой системы оценки ка-

чества образования. Основными преимуществами 

ВПР в российских школах являются:  

1. Единые подходы к оценке результатов 

обучения в соответствии с действующими требова-

ниями ФГОС, задания и критерии оценивания. 

2. Возможность командной работы учителей 

школы при согласовании подходов к оцениванию 

развернутых ответов обучающихся на основе еди-

ных критериев. 

3. Возможность без ограничений использо-

вать задания в традиционной форме. 

4. Массовость (участие до 95% обучающихся 

в параллели). 
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5. Многоуровневая аналитика — федераль-

ный, региональный, муниципальный, школьный 

уровни системы образования. 

6. Развитая инфраструктура, представленная: 

личными кабинетами, муниципальными и регио-

нальными координаторами, возможностью опера-

тивного обмена информацией со школами и орга-

низацией анкетирования. 

В статье автор перечисляет стороны, на кото-

рые стоит обратить внимание и которые требуют 

внесения корректировок при проведении ВПР в 

субъектах РФ, на основе которых выдвинуты реко-

мендации для подготовки к ВПР [6]. 

Можно сделать вывод о том, что в основном 

статьи об итогах, проблемах, рекомендациях напи-

саны об 11 классах.  

В нашей статье [1] рассматриваются особен-

ности применения всероссийской проверочной ра-

боты как средства диагностики уровня достижений 

образовательных результатов обучающихся. Про-

веден анализ всероссийской проверочной работы 

по физике в 7 и 8 классе. Даны рекомендации и 

предложения по подготовке к всероссийской про-

верочной работе по физике.  

В своих исследованиях мы [2] отмечаем 

оценку сформированности читательской грамотно-

сти в условиях отсроченного контроля, в том числе 

в рамках ВПР. 

На сайте РЦОКИО [4] представлены основ-

ные нормативные документы, касающиеся прове-

дения ВПР в образовательных учреждениях. 

Например, на нем размещен приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области 

№01/527 от 06.03.2023, в котором есть список орга-

низация для проведения мониторинга соблюдения 

процедуры организации и проведения ВПР.  

В приказе № 02/369 от 16.02.2023 указан по-

рядок проведения работы, организация ее проведе-

ния, продолжительность и участники. ВПР по фи-

зике проводится на основе случайного выбора - 7, 

8 классов и в режиме апробации - 11, а остальных 

классов это не коснется. Поэтому есть необходи-

мость в подготовке школьников 7 и 8 класса к ВПР, 

чем мы и займёмся в нашей работе.        

Рассмотрим организацию проведения ВПР. 

Наиболее распространенная модель организации 

ВПР такова: сначала школа регистрируется на фе-

деральном портале сопровождения ВПР; для нее 

автоматически заводится личный кабинет. За три 

дня до проведения работы (точное расписание бу-

дет обнародовано ближе к весне) материалы ВПР 

размещаются на портале в виде зашифрованных 

архивов. Шифр школы получают через личный ка-

бинет. Также в личном кабинете находятся крите-

рии оценивания и электронная форма для сбора ре-

зультатов (рисунок 1).  

 
Рис 1. Электронная форма для сбора результатов 

 

Проверяют ВПР учителя этой школы в день про-

ведения работы. Затем результаты вводятся в форму 

и отправляются напрямую в единую информацион-

ную систему, чтобы с ними могли работать эксперты.   

Обратим внимание, что в электронной форме 

есть колонка с названием «отметка за предыдущий 

учебный год». Дело в том, что оценка за ВПР и 

оценка за год могут отличаться менее, чем в 1 балл 

(то есть, например, ученик имеющий оценку «5» 

должен написать ВПР на оценку «5» или «4», а 

школьник имеющий – «4», следовательно, полу-

чить за работу «4» или «3»).   

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это 

итоговые контрольные работы, проводимые по от-

дельным учебным предметам для оценки уровня под-

готовки школьников с учетом требования ФГОС.  

Варианты проверочных работ по физике со-

держат задания из разделов базового курса: для 7 

класса – механические явления, для 8 класса – теп-

ловые, электрические и оптические явления.  
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ВПР проводится, начиная с 2017 года. ВПР 

2017-2019 года состоит из 11-12 заданий. Присут-

ствуют задания с кратким и развернутым ответом. 

Максимальный балл за работу – 21. На выполнение 

всей работы отводится 45 минут.  

Однако с 2020 года внесли большие измене-

ния. Работа состоит из 11 заданий. Максимальный 

балл за работу – 18.  

В 2019 году ВПР присутствовало больше за-

даний с развернутым ответом, нежели в 2022, но 

они были направлены на что-то абстрактное. Зада-

ния ВПР в этом году жизненные. Решение сюжет-

ных задач обеспечивает высокий уровень развития 

творческой инициативы обучающихся, способно-

стей и умений решать не только сюжетные, но и 

любые задачи для формирования функциональной 

грамотности [2].  

Проанализировав варианты ВПР разных лет, 

выделим проверяемые темы и умения (таблица 1) и 

демоверсию ВПР 2022 года, представим структуру 

ВПР по физике для 7 и 8 классов в таблице 2.    

Таблица 1 

Проверяемые темы и умения в ВПР 7-8 класса по физике 

Проверяемые умения Темы 7 класса Темы 8 класса 

прямые измерения физиче-

ских величин с учётом по-

грешности 

Время 

Расстояние  

Масса тела 

Объём 

Сила  

Температура 

Атмосферное давление 

Напряжение 

Сила тока 

объяснение физических яв-

лений (жизненная ситуа-

ция) 

Равномерное и неравномерное 

движение  

Инерция 

Взаимодействие тел 

Передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями 

и газами 

Атмосферное давление 

Плавание тел 

Диффузия 

Изменение объема и изменение темпера-

туры тел 

Тепловое равновесие 

Испарение и конденсация, кипение 

Плавление и кристаллизация  

Способы теплопередачи 

Агрегатные состояния вещества 

Электризация тел 

Взаимодействие зарядов 

Действия электрического тока 

решение простых задач  Скорость равномерного дви-

жения  

Плотность 

Закон Гука  

Сила трения  

Давление 

Закон Архимеда 

Кинетическая и потенциаль-

ная энергия 

Количество теплоты (уд. теплоёмкость) 

Количество теплоты (уд. теплота плав-

ления) 

Количество теплоты (уд. теплота паро-

образования) 

Количество теплоты (уд. теплота сгора-

ния топлива) 

Сила тока, напряжение, сопротивление 

Закон Ома для участка цепи 

решение простых задач. 

графики / схемы 

Равномерное движение:  

График S(t) 

График v(t) 

Схемы электрических цепей: 

Сила тока, напряжение, сопротивление 

Закон Ома для участка цепи 

Закон Джоуля-Ленца 

Работа и мощность тока 

интерпретация результатов 

наблюдений и опытов 

Измерение массы  

Измерение объёма 

Измерение температуры 

Измерение времени 

Количество теплоты 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах 

Уравнение теплового баланса 

Сила тока, напряжение, сопротивление 

Закон Ома для участка цепи  

Закон Джоуля-Ленца 

Работа и мощность тока 

решение задач повышен-

ного уровня сложности 

(жизненная ситуация) 

Плотность  

Средняя скорость 

Сложение сил  

Сила тяжести  

Вес тела 

Количество теплоты (уд. теплоёмкость) 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах 

Уравнение теплового баланса  

Закон Ома для участка цепи  

Соединение проводников 
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использование справочных 

материалов 

Равномерное движение  

Средняя скорость 

Плотность  

Закон Гука  

Сила трения 

Количество теплоты 

Сила тока, напряжение, сопротивление 

Закон Ома для участка цепи 

Работа и мощность тока 

объяснение физических яв-

лений (учебная ситуация) 

Плотность  

Давление 

Закон Паскаля 

Закон Архимеда 

Электромагнитные явления: 

Взаимодействие магнитов 

Действие магнитного поля на проводник 

с током 

решение задач повышен-

ного уровня сложности 

Скорость  

Плотность 

Давление 

Скорость  

Плотность 

Количество теплоты 

решение задач высокого 

уровня сложности 

Все темы курса 

решение задач высокого 

уровня сложности 

проведение отдельных эле-

ментов исследований 

 

Таблица 2  

Структура ВПР по физике для 7 и 8 класса 

Номер  

задания 

Уровень 

сложности 
Тема Вид задания 

Количество 

баллов 

Для 7 класса 

1 Б Измерение физических величин Вычислительная задача 

с рисунками 

1 

2 Б Объяснение физических явлений Качественная задача 2 

3 Б Применение базовых формул Вычислительная задача 1 

4 Б Чтение графиков Графическая задача 1 

5 Б Интерпретация результатов физиче-

ского эксперимента 

Вычислительная задача 1 

6 П Текстовая задача из реальной жизни Вычислительная задача 1 

7 П Работа с таблицами эксперименталь-

ных данных 

Задача – анализ таблицы 2 

8 П Задача на применение законов гидро-

динамики 

Вычислительная задача 1 

9 П Средняя величина Вычислительная задача 2 

10 В Комбинированная задача Вычислительная задача 3 

11 В Обработка экспериментальных дан-

ных 

Вычислительная задача 3 

Для 8 класса 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Тема Вид задания 

Количество 

баллов 

1 Б Измерительные приборы, предел из-

мерения, шкалы 

Вычислительная задача 

с рисунками 

1 

2 Б Объяснения физических явлений Качественная задача 2 

3 Б Плавление и кристаллизация Вычислительная задача 1 

4 Б Расчет электрических цепей Вычислительная задача 1 

5 Б Мощность и работа электрического 

тока 

Вычислительная задача 1 

6 П Теплота сгорания топлива Вычислительная задача 1 

7 П Анализ табличных данных Задача – анализ таблицы 1 

8 П Магнитные и электромагнитные явле-

ния 

Вычислительная задача 2 

9 П Анализ результатов физического экс-

перимента 

Вычислительная задача 2 

10 В Расчётная задача повышенной слож-

ности 

Вычислительная задача 3 

11 В Измерения и погрешности измерений Вычислительная задача 3 
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Отметим, что в рекомендациях по подготовке 

к работе специальной подготовке не требуется, т.е. 

отрабатывать проверяемые на ВПР виды деятель-

ности необходимо в рамках обычных уроков, на 

всех темах курса физики. 

Таким образом, ВПР есть такие задания, 

например, как: на сопоставление; задание на до-

полнение текста словами из предложенного 

списка; сравнение данных и определение величины 

и т.д. Ученик сталкивается с физическим терми-

ном, величиной, формулой, следовательно, все за-

дания проверяют читательскую способность  

человека [2].     

В своем исследовании мы будем использовать 

констатирующий эксперимент. Это разовый сбор 

информации, дающий возможность увидеть, 

например, уровень профессионализма обучаю-

щихся, характера их профессионализма и так да-

лее. Нас интересует – смогут ли ученики 7 класса 

справиться с задачами базового уровня сложности, 

без подготовки.  

Опрос проводился на базе лицея № 142 г. Че-

лябинска. Группа респондентов состояла из 46-и 

учеников 7-1 и 7-2 классов. 

Ученикам были предложены задания на до-

полнение текста словами из предложенного списка 

по теме «Давление в жидкостях и газах» составлен-

ные нами [2]. Данная методика выбрана для иссле-

дования, так как она представляет информацию в 

интересной форме, формирует коммуникативные 

УУД, проверяет уровень «умения» учеников по 

пройденной теме. 

Поскольку ученики не были знакомы с таким 

типом упражнений, перед выполнением работы на 

доске указано, как правильно их оформлять. Зада-

ния идут по возрастанию уровня сложности.  

Результаты самостоятельной работы пред-

ставлены в таблицах 3, 4, 5.  

Таблица 3  

Результаты самостоятельной работы 7-1 класса 

Номер  

задания 
Кол-во правильных ответов 

Кол-во неправильных 

ответов 
% правильных ответов 

1 3 3 50,00% 

2 1 4 20,00% 

3 1 5 16,67% 

4 2 4 33,33% 

5 0 6 0,00% 

6 4 1 80,00% 

7 0 6 0,00% 

8 2 4 33,33% 

11 3 2 60,00% 

12 1 5 16,67% 

13 5 1 83,33% 

14 0 6 0,00% 

15 1 5 16,67% 

16 3 3 50,00% 

17 3 2 60,00% 

18 5 1 83,33% 

 

Таблица 4  

Результаты самостоятельной работы 7-2 класса 

Номер  

задания 
Кол-во правильных ответов 

Кол-во неправильных 

ответов 
% правильных ответов 

1 1 5 16,67% 

2 0 6 0,00% 

3 3 3 50,00% 

4 4 1 80,00% 

5 4 1 80,00% 

6 2 4 33,33% 
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7 3 3 50,00% 

8 1 5 16,67% 

11 2 4 33,33% 

12 4 2 66,67% 

13 6 0 100,00% 

14 2 3 40,00% 

15 3 3 50,00% 

16 4 1 80,00% 

17 4 2 66,67% 

18 5 1 83,33% 

 

Таблица 5  

Результаты самостоятельной работы 7-1 и 7-2 класса 

Номер  

задания 
Кол-во правильных ответов 

Кол-во неправильных 

ответов 
% правильных ответов 

1 4 8 33,33% 

2 1 10 9,09% 

3 4 8 33,33% 

4 6 5 54,55% 

5 4 7 36,36% 

6 6 5 54,55% 

7 3 9 25,00% 

8 3 9 25,00% 

11 5 6 45,45% 

12 5 7 41,67% 

13 11 1 91,67% 

14 2 9 18,18% 

15 4 8 33,33% 

16 7 4 63,64% 

17 7 4 63,64% 

18 10 2 83,33% 

 

В классе 7-1 самыми сложными заданиями 

оказались номера 5, 7, 14: пропуски в решении за-

дачи на нахождение давления, опыт Торричелли, 

гидравлическая машина. Заданий, решенных без 

ошибок, в этом классе нет. Из 92 ответов правиль-

ными оказались 34 или 36,96% от общего  

количества.  

По таблице 4 мы можем видеть, что задание 

под номером 2 не решено ни одним учеником. В 

нем представлен текст с описанием опыта про сду-

тый шарик и купол. А задание 13 на тему «Гидрав-

лические машины» правильно решили все ученики. 

Из 92 ответов правильными оказались 48 или 

52,17% от общего количества. 

На основе всего вышесказанного можно сде-

лать выводы о том, что ученикам 7 классов сложно 

справиться с заданиями, которые представлены в 

ВПР, без подготовки. Дети должны уметь решать 

разные типы заданий, а для этого учитель должен 

владеть разными источниками информации.  

В качестве педагогического эксперимента уче-

никам 7-2 класса была предложена контрольная ра-

бота по теме «Сила Архимеда» с первыми двумя за-

даниями из задачника и остальными из вариантов 

ВПР по физике. Целью было узнать, какие задачи вы-

зовут больше трудностей. Для этого ученикам была 

выдана таблица, в которой они указали сложность 

каждого номера. Результаты занесены в таблицу 6.  
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Таблица 6  

Сложность заданий из контрольной работы 

Порядковый номер 
Номер задания 

1 2 3 4 5 

1 8 8 9 10 10 

2 2 3 2 6 10 

3 7 7 6 10 10 

4 1 2 2 3 5 

5 1 4 6 7 10 

6 5 4 5 4 7 

7 1 1 5 5 10 

8 3 6 8 9 10 

9 5 5 6 7 10 

10 7 8 9 10 10 

11 3 2 1 5 10 

12 2 4 3 2 5 

13 5 5 6 7 10 

14 1 1 3 2 8 

15 2 4 5 7 10 

16 2 2 2 4 6 

17 3 5 1 4 10 

18 1 1 3 4 7 

19 7 6 2 8 10 

20 7 9 10 10 7 

21 1 1 6 2 4 

 

Сложность первого задания ученики оценили, 

примерно, в 3,5, второго – 4,2, третьего – 4,8, чет-

вертого – 6 и пятого – 8,5. Обсудив контрольную 

работу и оценки, поставленные учениками, выяс-

нилось, что в заданиях 3-5 необходимо не только 

знать формулы, но и более творчески мыслить.  

Задания базового уровня, представленные в 

ВПР, вызывают трудности у учеников. Значит, 

учителям всё же нужно решать на уроках задачи из 

открытого банка заданий. Для этого мы подгото-

вили список рекомендаций с литературой.  

Исходя из полученных результатов, мы счи-

таем целесообразным проведение следующих ви-

дов работ:  

1) проанализировать результаты всероссий-

ской проверочной работы на занятиях, провести ра-

боту над ошибками;  

2) обеспечить систематическое повторение 

пройденного материала в целях прочного овладе-

ния всеми обучающимися 7, 8–х классов основных 

элементов содержания курса физики для повыше-

ния среднего балла;  

3) выполнить другие варианты ВПР в качестве 

домашнего задания, самостоятельной работы на уроке;  

4) познакомить учеников с критериями 

оценки заданий;  

5) применять задания высокого уровня слож-

ности с обучающимися, набравшим наибольший 

балл и сформировать систему работы с высоко мо-

тивируемыми обучающимися;  

6) проводить работы с различными типами за-

даний (с выбором ответа, с кратким ответом и с 

развёрнутым ответом);  

7) настраивать обучающихся на прочное запо-

минание основных физических законов и формул, 

например, проводить, физические диктанты;  

8) настраивать школьников на внимательное 

прочтение задания;  

9) варьировать формулировки заданий, при-

ближаясь к формулировкам заданий ВПР [1]. 

В наше время на просторах интернета легко 

найти сайты для подготовки к ВПР, но сложно ска-

зать с первого раза, какой будет более эффективным 

для конкретного ученика. В таблице 7 приведены 

наиболее популярные сайты для подготовки к ВПР.  
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Таблица 7 

Особенности некоторых сайтов для подготовки к ВПР 

Название 

сайта 

Особенности Ссылка 

СДАМ 

ГИА: 

РЕШУ ВПР 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

каждый месяц выкладывает варианты для самопроверки. 

Учитель может составлять всевозможные варианты для 

проверки учеников. 

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/  

Online Test 

Pad 

Сайт представляет собой конструктор тестов, кроссвор-

дов, опросов, уроков. Подходит как для дистанционного 

обучения, так и для подготовки к ВПР. 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/

vpr/7class/physics 

Skysmart Онлайн-школа готовит учеников по разработанным про-

граммам, которые представлены на сайте. Они могут из-

меняться в зависимости от целей ученика. Индивидуаль-

ные занятия длятся 50 минут.  Первое проводится бес-

платно. 

https://skysmart.ru/courses/onlajn

-kursy-po-fizike-podgotovka-k-

vpr 

ВПР 

КЛАСС 

Сайт содержит в себе демоверсии, в том числе и прошлых 

лет, с решениями. 

https://vprklass.ru/7-klass/fizika  

Dzodzo На сайте представлены демоверсии ВПР с ответами, а 

также критерии оценивания, расписание и многое другое. 

https://dzodzo.ru/physics-vpr/ 

TWOSTU Сайт предлагает курсы онлайн подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР по канадской методике. Занятия проходят в парах (1-2 

человека в группе). Дается 5 бесплатных уроков. 

https://online.egevpare.ru/kursy-

podgotovki-k-vpr/podgotovka-

po-fizike/ 

ЯКЛАСС Сайт полезен и для учителей, и для детей, и для их роди-

телей. Первые могут создавать варианты из предложен-

ных на сайте заданий, решение на которые нельзя найти 

в интернете, а затем там же получить отчет об оценках. 

Детям удобно готовиться к контрольным и проверочным 

работам в электронном формате. Ведь телефон всегда у 

них неподалеку. А родители в свою очередь смогут сле-

дить за результатами ребенка при платной подписке. 

https://www.yaklass.ru/p/vpr-7-

klass/fizika/trenirovochnye-

varianty-6929944/variant-2-

6929946  

Домашние 

задания. 

Просвеще-

ние  

По учебным материалам Просвещения создан сайт для 

задания и проверки домашних заданий. Подобраны они 

на основе рабочих тетрадей, тестов и контрольных работ 

в соответствии ФГОС. Специальный алгоритм выясняет 

сам ли решал задачи ученик, что очень важно при подго-

товке к ВПР или экзаменам.  

https://hw.lecta.ru/teacher?utm_c

ampaign=20220912_dz_pedagogi

&utm_medium=email&utm_sour

ce=Sendsay  

 

На основе вышеприведенной таблицы можно 

сделать вывод, что онлайн-школ, образовательных 

платформ с различными программами более чем 

достаточно. То есть, у учеников есть выбор, на ка-

кой платформе им комфортнее и эффективнее за-

ниматься самоподготовкой. 

Приведем информацию об учебных пособиях 

для подготовки к ВПР по физике. 

1. Бобошина, С.Б. Всероссийская проверочная 

работа. Физика: 8 класс: практикум по выполне-

нию типовых заданий. ФГОС. / С.Б. Бобошина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 93, [3] с. (Се-

рия «ВПР. Практикум»).  

2. Иванова В.В. Всероссийская проверочная ра-

бота. Физика: 7 класс: практикум по выполнению ти-

повых заданий. ФГОС / В.В. Иванова. Издательство 

«Экзамен», 2018. 72 с. (Серия «ВПР. Практикум»).  

3. Шахматова, В.В. Физика: Подготовка к все-

российским проверочным работам. 7 класс / 

В.В. Шахматова, О.Р. Шефер: учебно-методиче-

ское пособие. – М.: Дрофа, 2019. – 43, [5] с.: ил. 

4. Шахматова, В.В. Физика: Подготовка к все-

российским проверочным работам. 8 класс / 

В.В. Шахматова, О.Р. Шефер: учебно-методиче-

ское пособие. – М.: Дрофа, 2019. – 59, [5] с.: ил. 

Нельзя не согласиться, что список сайтов для 

подготовки к ВПР куда больше. Если учитель хо-

чет поработать с заданиями из ВПР, он распечатает 

их или вставит в презентацию и проведет урок. Бу-

мажные пособия необходимо обновлять каждый 

учебный год, а это с экологической и финансовой 

сторон не выгодно.  

Изучение особенностей подготовки обучаю-

щихся к выполнению Всероссийской провероч-

ной работе по физике, позволило сделать следую-

щие выводы. 

Подготовка к Всероссийским проверочным ра-

ботам – это трудоемкий и важный процесс. Исходя 

из наших исследований, лишь некоторые ученики, 

без упражнения в заданиях из демонстрационного 

варианта, могут безошибочно справиться с ними.  

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr/7class/physics
https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr/7class/physics
https://skysmart.ru/courses/onlajn-kursy-po-fizike-podgotovka-k-vpr
https://skysmart.ru/courses/onlajn-kursy-po-fizike-podgotovka-k-vpr
https://skysmart.ru/courses/onlajn-kursy-po-fizike-podgotovka-k-vpr
https://vprklass.ru/7-klass/fizika
https://dzodzo.ru/physics-vpr/
https://online.egevpare.ru/kursy-podgotovki-k-vpr/podgotovka-po-fizike/
https://online.egevpare.ru/kursy-podgotovki-k-vpr/podgotovka-po-fizike/
https://online.egevpare.ru/kursy-podgotovki-k-vpr/podgotovka-po-fizike/
https://www.yaklass.ru/p/vpr-7-klass/fizika/trenirovochnye-varianty-6929944/variant-2-6929946
https://www.yaklass.ru/p/vpr-7-klass/fizika/trenirovochnye-varianty-6929944/variant-2-6929946
https://www.yaklass.ru/p/vpr-7-klass/fizika/trenirovochnye-varianty-6929944/variant-2-6929946
https://www.yaklass.ru/p/vpr-7-klass/fizika/trenirovochnye-varianty-6929944/variant-2-6929946
https://hw.lecta.ru/teacher?utm_campaign=20220912_dz_pedagogi&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://hw.lecta.ru/teacher?utm_campaign=20220912_dz_pedagogi&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://hw.lecta.ru/teacher?utm_campaign=20220912_dz_pedagogi&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://hw.lecta.ru/teacher?utm_campaign=20220912_dz_pedagogi&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
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Проанализировав методическую литературу 

по проблеме исследования выяснилось, что боль-

шая часть авторов статей рассуждают об 11 клас-

сах, хотя для них ВПР по физике проходит в ре-

жиме апробации. Мало кто рассуждает о психоло-

гических тревожностях учеников перед написа-

нием проверочной работы, а ведь это напрямую 

влияет на оценку. 

В ходе работы мы определили структуру и со-

держание типовых вариантов для 7 и 8 классов. 

Темы подобраны корректно, в соответствии с учеб-

ной программой  

Если ученик что-то не успел освоить в полной 

мере, а ВПР совсем скоро, то он может успеть под-

готовиться с помощью учебно-методических посо-

бий или сайтов.  
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г. Нижний Тагил 

Проблема измерения и оценки общепрофессиональных и универсальных компе-

тенций студентов педагогического вуза  

Статья посвящена анализу планируемых на уровне федеральных государственных образовательных стандартов 

результатов освоения основной образовательной программы на разных уровнях образования с акцентом на высшем 

образовании, а также изучению существующих проблем и противоречий в области измерения и оценки результатов 

обучения в сфере педагогического образования. Выход за пределы предметной составляющей при планировании ре-

зультатов обучения и универсализация требований к подготовке обучающихся позволяют повысить качество подго-

товки будущих специалистов и сделать их более конкурентоспособными и более востребованными на постоянно из-

меняющемся рынке труда, однако в то же время создают определённые сложности объективного измерения и оценки 

компетенций более высокого уровня, а именно – общепрофессиональных и универсальных компетенций студентов 

педагогического вуза. В статье приводятся результаты исследования, посвященного проблеме измерения общепро-

фессиональных и универсальных компетенций студентов и проведённого на базе Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института, а также дается ряд рекомендаций по итогам данного исследования. 

Ключевые слова: уровень образования, основная образовательная программа, результаты обучения, компетент-

ностная модель выпускника, профессиональные компетенции, общепрофессиональные компетенции, универсальные 

компетенции, измерение и оценка. 

Olga Victorovna Kiryushina 

Nizniy Tagil 

The problem of measuring and evaluating of pedagogical university students’ general 

professional and universal competencies 

The article is devoted to the analysis of the results of mastering the main educational program and the study of existing 

problems and contradictions in the field of measuring and evaluating learning outcomes. Going beyond the subject component 

when planning learning outcomes and universalizing the requirements for training students can improve the quality of training 

of future specialists and make them more competitive and demanded in a constantly changing labor market, but certain diffi-

culties in objectively measuring and evaluating competencies of a higher level, namely, general professional and universal 

competencies of students of a pedagogical university exist. The article presents the results of the study on the problem of 

measuring the general professional and universal competencies of students and conducted on the basis of the Nizhny Tagil 

State Social and Pedagogical Institute and gives a number of recommendations based on the results of this study. 

Keywords: level of education, main educational program, learning outcomes, graduate competency model, professional 

competencies, general professional competencies, universal competencies, measurement and evaluation. 

 

Введение.  

Актуальность проблемы исследования свя-

зана с возникновением в рамках компетентност-

ного подхода к подготовке специалистов в системе 

высшего образования необходимости определен-

ным образом измерять и оценивать не только про-

фессиональные компетенции студентов, но и ком-

петенции надпредметного (метапредметного) ха-

рактера – общепрофессиональные и универсаль-

ные компетенции, с одной стороны, и с недостаточ-

ной разработанностью подходов к их объектив-

ному измерению и оценке, с другой стороны. Об-

разовательному сообществу требуется осмысление 

проблемы и разработка теоретической и практиче-

ской базы для измерения и оценки общепрофесси-

ональных и универсальных компетенций студен-

тов вуза. 

Научная новизна исследования заключается в 

попытке анализа актуального состояния проблемы 

объективного измерения и оценки общепрофесси-
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ональных и универсальных компетенций студен-

тов педагогических вузов с опорой как на суще-

ствующие исследования, так и на собственное эм-

пирическое исследование. 

Практическая значимость исследования со-

стоит в проведении опроса среди студентов и пре-

подавателей Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института, посвящен-

ного проблеме измерения и оценки общепрофесси-

ональных и универсальных компетенций, анализе 

его результатов и разработке рекомендаций по ре-

зультатам данного опроса. 

Цель данной статьи заключается в обоснова-

нии на основе проведенного теоретического и 

практического исследования необходимости 

обособленного и тщательного измерения и оценки 

общепрофессиональных и универсальных компе-

тенций студентов педагогических вузов.  

Обзор литературы. Разработкой компетент-

ностной модели специалиста в системе высшего 

образования занимались такие видные исследова-

тели, как А. А. Вербицкий, А. В. Хуторской, 

И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Г. К. Селевко, Л. Ф. Ива-

нова, В. В. Сериков, Н. Ф. Талызина и др. Исследо-

ванием специфики ключевых компетенций студен-

тов, а также особенностей их формирования, разви-

тия и оценивания занимались многие отечествен-

ные ученые: Ю. Г. Татур, Т. Е. Исаева, Г. А. Цукер-

ман, О. Е. Лебедев, Н. С. Веселовская, В. Д. Шад-

риков, В. М. Шепель, И. Ю. Тарханова, 

И. В. Носко, Т. В. Ледовская, Н. Э. Солынин, 

О. Д. Корнеева, Ю. А. Карпушина, З. Ю. Кутузова, 

Е. И. Казакова, Ю. Б. Дроботенко, Н. А. Назарова 

и др. Ключевые и надпредметные (метапредмет-

ные) компетенции освещались в трудах зарубеж-

ных авторов, таких как Р. Барнетт, Дж. Равен, 

В. Вестер, Ф. Вайнерт, М. Штопс и др. 

Теоретическая часть исследования.  

Одним из наиболее существенных отличий 

современных федеральных государственных обра-

зовательных стандартов от образовательных стан-

дартов первого поколения, ориентировавшихся 

прежде всего на получение знаний, умений и навы-

ков, является появление разветвленной системы 

требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы, что проявляется на всех 

уровнях отечественного образования.  

Если говорить о общем образовании, то его 

результаты включают в себя: предметные резуль-

таты (результаты обучения конкретному учеб-

ному предмету); метапредметные результаты 

(межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия, так называемые УУД – регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные); лич-

ностные результаты (готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению, сформированность их мотивации 

к обучению, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме) [15]. 

На уровне среднего профессионального обра-

зования выпускник должен обладать сформирован-

ными профессиональными компетенциями (овла-

дение профессиональными модулями учебных 

дисциплин) и общими компетенциями (широкий 

набор когнитивных, социальных и личностных 

навыков для будущей профессиональной деятель-

ности в любой сфере) [16]. 

Теперь обратимся к реалиям высшего образо-

вания. Реализуемый в сфере высшего образования 

компетентностный подход позволяет характеризо-

вать результаты обучения в виде динамичной сово-

купности компетенций разного уровня. Под компе-

тенцией, вслед за А. В. Хуторским, мы понимаем 

«требование к образовательной подготовке, выра-

женное совокупностью взаимосвязанных смысло-

вых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности по отношению к определенному кругу 

объектов реальной действительности, необходимых 

для осуществления личностно и социально значи-

мой продуктивной деятельности» [14, С.2]. 

Результаты обучения в современной системе 

отечественного высшего образования представ-

лены в виде компетентностной модели выпуск-

ника, включающей в себя: профессиональные ком-

петенции (результаты обучения конкретному про-

филю); общепрофессиональные компетенции 

(обобщённые трудовые функции, инвариантные 

для сферы профессиональной деятельности); уни-

версальные компетенции (общие знания, социаль-

ные и личностные способности обучающихся, поз-

воляющие им быть успешными независимо от спе-

цифики и направления профессиональной деятель-

ности). Краткие дефиниции компетенций разного 

уровня представлены нами на основе нормативно-

правовых документов (ФГОС ВО) [17], а также на 

основе отечественных исследований компетент-

ностной модели выпускника, в частности 

И. В. Носко. По сути своей компетентностная мо-

дель выпускника видится как «научно обоснован-

ный и детально прописанный образ будущего спе-

циалиста» [8, С. 296].  

Как мы видим, на всех уровнях отечествен-

ного образования наблюдается выход за пределы 

сугубо предметной области, что представляется 

крайне важным в условиях современного мира, так 

как сформированные должным образом универ-

сальные учебные действия на уровне школы, об-

щие компетенции на уровне среднего профессио-

нального образования и универсальные компетен-

ции на уровне вуза позволяют обучающимся в 

дальнейшем успешно заниматься самообразова-

нием, повышать свою квалификацию в разных сфе-

рах деятельности, при необходимости в кратчай-

шие проходить профессиональную переподготовку 

и т. д. Природа так называемых надпредметных, 

метапредметных, универсальных знаний и умений 

лучше всего отражает суть концепции непрерыв-

ного образования, успех реализации которой непо-

средственно влияет на уровень образованности об-

щества в целом. 
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Подобная тенденция к выходу за пределы 

предметной составляющей в подготовке обучаю-

щихся наблюдается и в образовательных системах 

других стран. В Германии, например, наряду с 

предметными компетенциями (fachliche Kompeten-

zen) выделяют компетенции, выходящие за пре-

делы предметной области. Они именуются 

“überfachliche Kompetenzen” (дословно – надпред-

метные компетенции), являются предпосылкой для 

освоения сложных требований в сфере образова-

ния и направлены на успешное обучение на протя-

жении всей жизни. Надпредметные компетенции 

включают когнитивные и практико-ориентирован-

ные умения и навыки, учебно-методическую ком-

петенцию, социальную компетенцию, коммуника-

тивную компетенцию, мотивационные установки 

личности, способность к рефлексивной деятельно-

сти и др. [23], [22]. Надпредметные компетенции 

(также называемые Schlüsselqualifikationen – клю-

чевые компетенции) – это компетенции, которые 

нельзя приписать к определённой области знания и 

нельзя сформировать в рамках какой-либо одной 

учебной дисциплины, для их формирования и раз-

вития требуется длительная комплексная работа. 

В англоязычном языковом и образовательном 

пространстве также говорят о компетенциях более 

высокого уровня (в сравнении с предметными ком-

петенциями, ограниченными лишь одной предмет-

ной областью), их называют ключевые компетенции 

(key competencies, core competencies). В зависимости 

от конкретного научного подхода и уровня образо-

вания они могут включать в себя мягкие навыки 

(креативность, коммуникация, критическое мышле-

ние и др.), профессиональные навыки, коммуника-

тивные навыки, личностные качества (лидерские ка-

чества, умения работать в команде и т. д.) [19]. 

Важно подчеркнуть, что акцент на умениях и 

компетенциях, выходящих за пределы предметной 

области при освоении основных образовательных 

программ, присущий всем уровням образования, до-

стигает своей кульминационной точки именно в 

сфере высшего образования, что способствует дости-

жению высшей степени универсальности в подго-

товке будущих специалистов в разных областях зна-

ния, в том числе и в подготовке будущих педагогов. 

Следует отметить, что в сфере отечественного 

педагогического образования (направление подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) с сентября 2022 

года во всех педагогических вузах страны запущен 

процесс унификации подготовки обучающихся – 

реализация так называемого ядра высшего педаго-

гического образования, главная цель которого со-

стоит в «обеспечении единых подходов к содержа-

нию практической, методической и предметной 

подготовки педагога и условиям ее реализации в 

любом вузе страны» [10], а одной из важнейших за-

дач является «укрепление единого образователь-

ного пространства подготовки педагогов» [10].  

Данное обстоятельство видится нам в очень 

положительном ключе ввиду того, что унификация 

содержания образования несомненно будет спо-

собствовать достижению более прозрачных и про-

гнозируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы будущих педагогов. 

Однако, чтобы измерить и оценить степень 

достижения результатов освоения основной обра-

зовательной программы на разных уровнях образо-

вания, необходимы надежные и валидные измери-

тельные инструменты. Под измерением и оценкой 

результатов образования в данном исследовании 

понимается комплексная процедура, исследующая 

количественные и качественные достижения обу-

чающихся в определённой области знаний путем 

соотнесения их с требованиями ФГОС. 

Вернемся в данном контексте к анализу трех 

важнейших уровней отечественного образования.  

Что касается измерения результатов общего 

образования, то предметные результаты учителя 

оценивают в рамках своей учебной дисциплины. 

Метапредметные результаты по обновленным 

ФГОС 2021-2022 гг. предлагается оценивать на ос-

нове внутришкольного мониторинга с помощью 

письменных работ не реже, чем раз в два года, а 

итоговый уровень сформированности УУД будет 

проверяться в ходе реализации индивидуального 

междисциплинарного проекта, который, в свою 

очередь, станет допуском обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации. Личностные ре-

зультаты не подлежат измерению и оценке, но при 

этом необходимо создать благоприятные условия 

для воспитания российской гражданской идентич-

ности, формирования целостного мировоззрения и 

т. д. [9, С. 17-18]. 

На уровне среднего профессионального обра-

зования степень сформированности профессио-

нальных компетенций оценивается в рамках учеб-

ных дисциплин и практик; общие компетенции 

подвергаются опосредованной оценке при прохож-

дении обучающимися промежуточной аттестации, 

а непосредственной – в ходе прохождения практик, 

в то время как итоговая оценка освоения общих 

компетенций осуществляется в процессе государ-

ственной итоговой аттестации во время защиты вы-

пускной квалификационной работы [13, С. 83]. 

Что касается измерения результатов высшего 

образования, то профессиональные компетенции 

студентов подлежат оцениванию в рамках конкрет-

ной учебной дисциплины. В данной связи хотелось 

бы отметить, что у педагогического сообщества нет 

недопониманий, что и как измерять, однако, дей-

ствующая оценочная шкала, которая из 5-балльной 

уже давно фактически превратилась в 3-балльную, 

не в состоянии объективно ранжировать студентов 

по уровню подготовки. Введение многими вузами 

накопительной балльно-рейтинговой системы оце-

нивания полностью эту проблему не решает. Даже 

при хорошо разработанной балльно-рейтинговой 

системе по отдельным дисциплинам следует в итоге 

перевести набранные студентами баллы в обычную 

количественную шкалу, то есть во все те же тради-
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ционные 3, 4 или 5. И для практикующих препода-

вателей очевидно, что это очень разные тройки, чет-

верки и пятерки. Редуцированная шкала просто не 

справляется со своей задачей объективного измере-

ния уровня подготовки обучающихся. А если приба-

вить к этому педагогический субъективизм, размы-

тость критериев оценки даже внутри одной дисци-

плины у разных преподавателей, то мы далеко не 

всегда получаем объективную картину. 

Гораздо сложнее в реальном учебном про-

цессе дело обстоит с измерением и оценкой обще-

профессиональных и, в особенности, универсаль-

ных компетенций студентов вуза. Охарактеризуем 

подробнее сущность и специфику данных компе-

тенций с опорой на исследования отечественных 

ученых: А. В. Хуторского, И. А. Зимнюю, Э. Ф. Зе-

ера, Г. К. Селевко и др., а также на исследования 

компетенций непосредственно в сфере педагогиче-

ского образования: И. В. Носко, А. В. Чураковой, 

Н. К. Шеметовой, Л. С. Троянской, Р. Н. Азаровой, 

Н. М. Золотаревой и др. 

Общепрофессиональные компетенции, как из-

вестно, позволяют в значительной степени обоб-

щить разнообразные трудовые функции в будущей 

профессиональной деятельности. Эти компетенции 

представляют собой ядро профессиональной под-

готовки будущего специалиста, позволяющее осу-

ществлять межпредметную интеграцию и адапти-

роваться к постоянно изменяющимся требованиям 

рынка труда. Суть и главное назначение общепро-

фессиональной подготовки заключается прежде 

всего в «осмыслении студентом будущей профес-

сии и формировании мотивации для продолжения 

обучения» [5, С. 109]. По мнению автора статьи, 

общепрофессиональные компетенции – это сово-

купность обобщенных знаний, умений, способов 

деятельности, характерных для определённой про-

фессии и позволяющих специалисту быть макси-

мально мобильным и востребованным на дина-

мично меняющемся рынке труда. 

Категории общепрофессиональных компетен-

ций: правовые и этические основы профессиональ-

ной деятельности, построение воспитывающей об-

разовательной среды, научные основы педагогиче-

ской деятельности и др., а также индикаторы их до-

стижения представлены во ФГОС ВО [17]. В 

предыдущих поколениях образовательных стан-

дартов общепрофессиональные компетенции име-

новались общекультурными и имели следующую 

трехкомпонентную структуру: когнитивный ком-

понент, ценностно-ориентационный, коммуника-

тивно-деятельностный [12]. Представляется воз-

можным соотнести данную структуру и с общепро-

фессиональными компетенциями в новом поколе-

нии образовательных стандартов. 

Универсальные компетенции, в свою очередь, 

– это кульминационная точка унификации образо-

вательных результатов, они помогают выпускнику 

быть успешным и востребованным на рынке труда 

в любой сфере деятельности. Универсальные ком-

петенции обеспечивают молодому специалисту 

высокий уровень профессионализма, мобильность, 

успешную адаптацию, но при этом они не являются 

специфичными для определённой профессии или 

отрасли [11, С. 124]. На взгляд автора статьи, уни-

версальные компетенции – это максимально обоб-

щенные на высоком уровне результаты образова-

ния вне специфики определенной сферы деятель-

ности. Феномен универсальных компетенций 

направлен в конечном итоге на создание в процессе 

вузовской подготовки так называемого идеального 

специалиста, который удовлетворяет требованиям 

как работодателя, так и общества.  

Категории универсальных компетенций (си-

стемное и критическое мышление, коммуникация, 

межкультурное взаимодействие, гражданская по-

зиция и др.) и индикаторы их достижения описаны 

во ФГОС ВО [17]. В структуре каждой универсаль-

ной компетенции будущего педагога можно выде-

лить три важных компонента: мотивационный 

(стремление реализовать себя в педагогической 

профессии), когнитивный (совокупность познава-

тельных умений), коммуникативно-регулятивный 

(умения эффективного социального взаимодей-

ствия) [18, С.100]. Все названные компоненты вза-

имосвязаны и взаимообусловлены. 

При анализе категорий общепрофессиональ-

ных и универсальных компетенций студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), становится очевидной вся их слож-

ность и многомерность [7, С. 4-10]. Именно эта вы-

сокая степень обобщенности, отсутствие концепту-

альной ясности в определении компетенций и не-

которая размытость в формулировках индикаторов 

достижения компетенций становятся главной при-

чиной сложности объективного измерения и 

оценки общепрофессиональных и универсальных 

компетенций обучающихся вузов. Образователь-

ному сообществу в настоящий момент не хватает 

ни теоретической основы, ни реально измеримых 

показателей для оценки сформированности обще-

профессиональных и универсальных компетенций 

[3, С. 143]. Выбор методов измерения уровня раз-

вития компетенций представляет значительную 

трудность. Это во многом объясняется сложностью 

и многомерностью самой структуры компетенции 

[6, С. 3].  

Как справедливо отмечают исследователи: 

«Универсальные компетенции включены во ФГОС 

ВО, но отдельно не измеряются и не оцениваются. 

В лучшем случае, преподаватели учитывают их 

при оценке уровня профессиональных знаний и 

умений студентов» [1, С. 92]. И это действительно 

так. По сути в реальном учебном процессе препо-

даватели в большей степени фокусируются на раз-

витии, измерении и оценке лишь профессиональ-

ных компетенций обучающихся, остальное идет 

фоном, как что-то само собой разумеющееся. При-

нято, например, считать, что общевузовские дисци-

плины, такие как философия, развивают системное 

и критическое мышление студентов, то есть вносят 
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весомый вклад в развитие универсальных компе-

тенций обучающихся. Однако не проводятся иссле-

дования, подтверждающие данный факт. Практи-

чески не подвергается сомнению, что освоение 

учебных дисциплин, прохождение практик, напи-

сание курсовых работ и защита выпускной квали-

фикационной работы однозначно проверяют уро-

вень сформированности общепрофессиональных и 

универсальных компетенций студентов.  

Несмотря на высокую заинтересованность об-

щества в хороших специалистах, на интерес рабо-

тодателей к набору специалистов, обладающих 

сформированными на высоком уровне общепро-

фессиональными и универсальными компетенци-

ями, в мире в настоящее время проведено всего не-

сколько исследований, направленных на изучение 

того, приобретают ли студенты эти умения и 

навыки за время обучения в вузе.  

Последнее крупное международное исследова-

ние, посвященное измерению такой важной универ-

сальной компетенции, как системное и критическое 

мышление, проводилось в 2015–2018 гг. при исследо-

вании качества подготовки инженеров в вузах и назы-

валось SUPERtest. Странами-участницами проекта вы-

ступили США, Китай, Россия, Индия. Цель исследова-

ния была сравнить студентов разных стран и просле-

дить их прогресс за время обучения в вузе. Выборка 

вузов и студентов была случайной. Для измерения ака-

демических навыков и универсальных компетенций 

применялись тесты ETS (Educational Testing Service), 

параллельно собиралась контекстная информация о 

студентах и профессорах вузах и т.д. По результатам 

исследования был опубликован ряд статей о сравнении 

качества подготовки в вузах разных стран. 

В результате исследования было выявлено, 

например, что у российских студентов при поступ-

лении в вуз уровень критического мышления был 

несколько выше, чем у многих зарубежных студен-

тов. Но самое парадоксальное, что за время обуче-

ния в вузе этот уровень не повышался, а в ряде слу-

чаев даже снижался [20, 21].  

При этом речь идет лишь об одной универ-

сальной компетенции – системное и критическое 

мышление. А каковы были бы результаты более 

масштабного исследования, охватывающего боль-

шее количество компетенций? Данный факт дока-

зывает необходимость уделять больше внимания 

измерению и диагностике уровня сформированно-

сти универсальных компетенций, нельзя пола-

гаться просто на то, что они развиваются есте-

ственным путем в процессе освоения учебных дис-

циплин и практик и проверяются в ходе промежу-

точной и итоговой аттестации. 

Таким образом, на сегодняшний день суще-

ствует острое противоречие между необходимо-

стью должным образом измерять и оценивать об-

щепрофессиональные и универсальные компетен-

ции студентов вузов и недостаточностью теорети-

ческой и практической базы для их измерения, от-

сутствием четко разработанного механизма и уни-

версальных измерительных инструментов.  

Практическая часть исследования.  

Основными методами исследования на дан-

ном этапе выступили метод опроса и метод стати-

стической обработки данных.  

Базой исследования послужил Нижнетагиль-

ский государственный социально-педагогический 

институт (ф) Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета, 

г. Нижний Тагил. 

С целью дальнейшего исследования проблемы 

измерения и оценки общепрофессиональных и уни-

версальных компетенций студентов педагогиче-

ского вуза был проведен опрос студентов 3–5 курсов 

факультета филологии и межкультурной коммуни-

кации и преподавателей нескольких кафедр Нижне-

тагильского государственного социально-педагоги-

ческого института (ф) Российского государствен-

ного профессионально-педагогического универси-

тета. Опрос проводился в течение апреля-мая 2023 

года, в нем приняло участие 65 студентов дневного 

отделения и 25 преподавателей.  

И преподавателям, и студентам в формате 

google-форм было предложено анонимно ответить 

на несколько сходных по содержанию вопросов, 

которые несколько по-разному формулировались 

для студентов и преподавателей.  

Первый вопрос касался непосредственно 

представлений о компетентностной модели вы-

пускника педагогического вуза.  

Более половины опрошенных студентов 

(73%) затруднились назвать основные компетен-

ции, которые представляют собой заложенные во 

ФГОС ВО результаты освоения образовательной 

программы в педагогическом вузе, что свидетель-

ствует о недостаточной информированности обу-

чающихся о целях и приоритетных направлениях 

их подготовки как будущих специалистов в обла-

сти образования. При этом лишь 52% преподавате-

лей отметили, что сообщают студентам в начале 

изучения учебной дисциплины основные резуль-

таты ее освоения в виде предметных, общепрофес-

сиональных и универсальных компетенций. 

Второй вопрос касался использования в учеб-

ном процессе специальных приемов, методов, тех-

нологий, направленных на формирование и разви-

тие общепрофессиональных и универсальных ком-

петенций студентов.  

Подавляющее большинство студентов (82%) 

отметили, что занятия проводятся скорее в традици-

онной форме и в процессе проведения, на их взгляд, 

не используются специальные приемы, методы и 

технологии для формирования и развития универ-

сальных компетенций (системное и критическое 

мышление, коммуникация, межкультурное взаимо-

действие, самоорганизация и саморазвитие и др.). 

Большинство преподавателей (81%), в свою оче-

редь, указали, что они в большей степени концен-

трируются на формировании и развитии профессио-

нальных компетенций студентов, но считают, что 

современные технологии преподавания способ-

ствуют формированию и развитию универсальных 
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компетенций. Среди технологий были упомянуты 

кейс-стади, информационно-коммуникационные 

технологии, проектная технология, технология про-

блемного обучения и др.   

Третий вопрос был связан непосредственно с 

проблемой измерения общепрофессиональных и 

универсальных компетенций студентов в ходе про-

межуточной аттестации. 

Три четверти опрошенных студентов (75%) 

указали, что промежуточная аттестация проводится 

в традиционной форме, и они затрудняются сказать, 

какие именно компоненты промежуточной аттеста-

ции нацелены на измерение общепрофессиональ-

ных и универсальных компетенций. Большая часть 

опрошенных преподавателей (82%), в свою очередь, 

отметили, что при разработке контрольно-оценоч-

ных материалов по дисциплинам ориентируются в 

основном на профессиональные компетенции сту-

дентов, на проверку уровня овладения студентами 

конкретной учебной дисциплиной и не могут при 

этом с уверенностью сказать, что эти материалы из-

меряют и объективно оценивают также и общепро-

фессиональные и универсальные компетенции. 

Проведенный нами опрос убедительно свиде-

тельствует о глубине существующей проблемы из-

мерения общепрофессиональных и универсальных 

компетенций студентов педагогического вуза. Усу-

губляет проблему тот факт, что любая компетен-

ция, выходящая за рамки предметных, не проявля-

ется изолированно, а лишь в комбинации с дру-

гими компетенциями, что делает крайне сложным 

процесс ее объективного измерения и оценки. 

Выводы и рекомендации. 

Решение проблемы измерения и оценки обще-

профессиональных и универсальных компетенций 

студентов педагогических вузов видится в следую-

щих взаимосвязанных шагах: 

– своевременное доведение до сведения сту-

дентов целей и задач изучения учебных дисциплин, 

а также основных планируемых результатов их 

освоения; 

– информирование студентов о компетент-

ностной модели подготовки современного специа-

листа с акцентом на необходимости формирования 

наряду с профессиональными компетенциями об-

щепрофессиональных и универсальных компетен-

ций, их значимости в структуре подготовки педа-

гога и востребованности в условиях современного 

динамично развивающегося рынка труда и соци-

ума в целом; 

– усиление внимания профессорско-препода-

вательского состава при разработке фондов оце-

ночных средств, а также разнообразных кон-

трольно-оценочных материалов для промежуточ-

ного и итогового контроля, к измерению и оцени-

ванию общепрофессиональных и универсальных 

компетенций студентов; 

– выделение в фондах оценочных средств по 

дисциплинам отдельного раздела, посвящённого 

более детальной проработке особенностей измере-

ния общепрофессиональных и универсальных ком-

петенций студентов (см. таб. 1): 

Таблица 1 

Пример оформления раздела по измерению и оценке общепрофессиональных и универсаль-

ных компетенций в фондах оценочных средств 

Название  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Технологии измерения и 

оценки компетенции 

Примеры и образцы  

заданий 

 

– привлечение к разработке фондов оценоч-

ных средств специалистов с разных кафедр (в том 

числе представителей работодателя, а также специ-

алистов в области информационных технологий 

для совершенствования информационных оболо-

чек и внедрения в учебный процесс более совре-

менных и продвинутых в техническом отношении 

форм контроля); 

– разработка междисциплинарных тестов, 

направленных на измерение и оценивание обще-

профессиональных и универсальных компетенций; 

– подключение к процессу внешнего измере-

ния и оценки общепрофессиональных и универ-

сальных компетенций студентов со стороны препо-

давателей вузов самооценки уровня сформирован-

ности данных компетенций со стороны студентов; 

– координация работы вузовских кафедр по 

реализации междисциплинарных связей, по орга-

низации междисциплинарных проектов с целью 

усиления подготовки и контроля студентов по ли-

нии общепрофессиональных и универсальных ком-

петенций (научно-практические конференции, 

межкафедральные семинары, круглые столы, сту-

денческие конкурсы профессионального мастер-

ства и т.д.); 

– усиление межкафедрального и межфакуль-

тетского взаимодействия в формате технопарков 

универсальных педагогических компетенций в пе-

дагогических вузах страны с целью создания и под-

держания междисциплинарной образовательной 

среды и современного высокотехнологичного 

учебного пространства. 

Заключение. 

Таким образом, на данный момент существует 

острая проблема создания надежных измеритель-

ных инструментов для оценивания уровня сформи-

рованности общепрофессиональных и универсаль-

ных компетенций студентов. Высшие учебные за-

ведения по-разному подходят к решению данной 

задачи: разрабатываются тесты для оценки крити-

ческого мышления, предлагаются разработанные 

кейсы для оценки уровня сформированности уни-

версальных компетенций студентов (Ярославский 

государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского [4]). Однако, в целом проблема 
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остается актуальной, в попытках ее решения 

наблюдается некая разрозненность и отсутствие 

системности. Необходимы надежные методики ди-

агностики всех категорий общепрофессиональных 

и универсальных компетенций. Как справедливо 

отмечают исследователи данной проблемы, обра-

зовательному сообществу крайне необходимы 

«многостадийные, полидисциплинарные измери-

тели компетенций» [2, С. 131]. 

Унифицированные учебные планы в сфере пе-

дагогического образования в рамках реализации 

ядра высшего педагогического образования – это, 

вероятно, только начало. Далее должны последовать 

типовые рабочие программы. А затем, необходимо, 

на наш взгляд, централизованно решать и проблему 

объективного измерения и оценки общепрофессио-

нальных и универсальных компетенций студентов 

педагогических вузов, после чего в вузах начнется 

постепенная перестройка учебной работы с учетом 

необходимости тщательного измерения общепро-

фессиональных и универсальных компетенций. Это 

представляется положительной тенденцией буду-

щего и в этом видится перспектива дальнейшего ис-

следования данной проблемы, потому что унифика-

ция, которая существовала в нашей стране в совет-

ский период ее развития, была, по нашему мнению, 

на пользу образованию и обществу в целом. Именно 

избыточная вариативность последних лет привела к 

снижению качества отечественного образования в 

целом, и педагогического образования, в частности. 
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Повышение правовой грамотности обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), педагогов как направление деятельности образовательной организации 

Статья раскрывает проблему правовой грамотности и содержание правового статуса педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений образовательной 

организации. Цель статьи – анализ дефицитов правовой грамотности классных руководителей и родителей в части 

реализации своих прав и обязанностей в сфере образования и воспитания. Для сбора эмпирических данных применя-

лись авторская анкета на выявление дефицитов правовой грамотности субъектов образовательных правоотношений, 

а также метод сравнительного анализа результатов исследований, проведенных в 2021 и 2022 гг., направленных на 

выявление дефицитов в деятельности классных руководителей и родителей.  Результаты опроса показали, что роди-

тели и классные руководители недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях и не в полной мере их ис-

полняют. И с теми и другими участниками образовательных отношений необходимо проводить мероприятия, направ-

ленные на повышение уровня их правовой грамотности и правовой культуры. 

Ключевые слова: образование, образовательная организация, образовательные отношения, педагоги, классный 

руководитель, обучающиеся, родители, правовая грамотность, правовая культура. 
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Vera Nikitichna Ilchenko, 

Andrey Konstantinovich Shitov 

Yekaterinburg 

Improving the legal literacy of students, parents (legal representatives), teachers as a 

field of activity of an educational organization 

The article reveals the problem of legal literacy and the content of the legal status of teaching staff, students and parents 

(legal representatives) as participants in educational relations of an educational organization. The purpose of the article is to 

analyze the deficits of legal literacy of classroom teachers and parents in terms of exercising their rights and responsibilities in 

the field of education and upbringing. To collect empirical data, the author's questionnaire was used to identify deficits in legal 

literacy of subjects of educational legal relations, as well as a method of comparative analysis of the results of studies conducted 

in 2021 and 2022 aimed at identifying deficits in the activities of classroom teachers and parents. The survey results showed 

that parents and classroom teachers are not sufficiently aware of their rights and responsibilities and do not fully fulfill them. 

It is necessary to carry out activities aimed at improving the level of their legal literacy and legal culture with both participants 

in educational relations. 

Keywords: education, educational organization, educational relations, teachers, class teacher, students, parents, legal 

literacy, legal culture. 

 

Одной из неявных, но не менее актуальных 

проблем современной системы образования явля-

ется решение вопроса о повышении уровня право-

вой грамотности населения. Это сопряжено с тем, 

что понимание индивидом сущности предоставлен-

ных ему прав и возложенных на него обязанностей, 

отчасти выступает неким гарантом их реализации и 

исполнения. Незнание же, напротив, может являться 

спусковым механизмом девиантного поведения. В 

современных реалиях, когда наблюдается все более 

активное включение населения в политическую и 

правовую жизнь страны, правовая грамотность ста-

новится естественным и необходимым для дальней-

шего развития человека атрибутом. Юридически 

грамотная личность не только выступает полноцен-

ным субъектом различных правоотношений, но и 

что важно имеет возможность осуществлять комму-

никацию с другими субъектами в том числе с госу-

дарством и отдельными его институтами, на основе 

признания равенства и взаимности прав и  

обязанностей.  

Однако, по мнению авторов настоящей ста-

тьи, в сфере образования взаимное признание прав 

и обязанностей участников правоотношений, еще 

не сложилось. Объявленный Президентом РФ 2023 

год Годом педагога и наставника, цель которого 

признание особого статуса педагогических работ-

ников, лишь подтверждает наше предположение.  

Прежде чем говорить о правовой грамотности 

родителей (законных представителей), обучаю-

щихся и педагогических работников, следует обра-

тить внимание на особенности их правового ста-

туса. Во-первых, следует понимать, что в образова-

нии складываются две группы правоотношений, 

это собственно отношения в сфере образования и 

образовательные отношения. Легальное закрепле-

ние содержания этих отношений закреплено в п.30-

32 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ. 

Не останавливаясь подробно на вопросе их от-

личия между собой, важно лишь указать что образо-

вательные, или как они еще именуются в литературе 
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– педагогические отношения включают в себя пра-

воотношения между субъектами процесса воспита-

ния и обучения. Главной их особенностью является, 

то, что они возникают только при реализации той 

или иной образовательной программы. Соответ-

ственно в случаях, когда такая программа не реали-

зуется, говорить о их наличии не представляется 

возможным. Например, проведение обучающих ме-

роприятий (семинары, лектории, родительские со-

брания, инструктажи) или воспитание ребенка в се-

мье не являются образовательными отношениями.  

Согласно с п.31 ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «участниками образова-

тельных отношений являются обучающиеся (воспи-

танники), родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся, педагогические ра-

ботники (учителя, специалисты в области воспита-

ния) и их представители, организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность» [10]. 

Каждый участник образовательных отноше-

ний обладает особым правовым статусом т.е. наде-

лен установленной законом «Об образовании в 

РФ» совокупностью прав и свобод (в том числе 

академических), трудовых прав, социальных гаран-

тий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые помимо федерального 

законодательства, закреплены в нормативных пра-

вовых актах субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.43 ФЗ «Об образовании 

в РФ» обучающиеся наделены обязательствами по 

добросовестному освоению образовательной про-

граммы, выполнению индивидуального учебного 

плана, выполнять требования устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и 

правил ее внутреннего распорядка. Законодатель 

особо отметил обязанность данной категории субъ-

ектов обязанность посещать учебные занятия, осу-

ществлять самоподготовку к учебным занятиям; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья. Стоит отметить, что перечень обязанно-

стей обучающихся не является исчерпывающим, и 

в предусмотренных законом или договором об об-

разовании случаях данный перечень может быть 

расширен. 

В ст. 44 закона «Об образовании в РФ» раскры-

ваются права, обязанности и ответственность роди-

телей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. За родителями закреплена обя-

занность выбирать до завершения получения ребен-

ком основного общего образования с учетом мнения 

последнего формы получения образования и формы 

обучения и организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. Дано расширенное толко-

вание закрепленной в ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса 

обязанности обеспечить получения детьми общего 

образования. Важно, что законом предусмотрены 

права, содержание которых напрямую раскрывает 

особенности организации образовательного про-

цесса: знакомиться с содержанием образования, ис-

пользуемыми методами и технологиями обучения и 

воспитания, а также с оценками успеваемости своих 

детей; уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность и др. 

Далее перейдем к правовому статусу педагоги-

ческих работников. Несмотря на наличие в законе об 

образовании отдельной статьи, посвященной дан-

ному вопросу, действующее законодательство четко 

разграничивает права и обязанности педагогов по 

отраслевому признаку. Так достаточно явную само-

стоятельную группу формируют трудовые и соци-

альные права (ст. 21-22, 212, 214, 219 ТК РФ; ч. 5-7 

ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»). Особняком стоят 

так называемые академические права и свободы, ко-

торые наряду с установленным ст. 331 ТК РФ обра-

зовательным цензом [9] формируют на наш взгляд 

«ядро» правового статуса педагога.  

Анализ правового статуса участников образо-

вательных отношений позволяет нам говорить о 

том, что реализация предоставленных им прав и 

возложенных обязанностей имеет под собой хоть и 

не явно, но все же существующее требование о 

наличии у них определенного уровня правовой 

осведомленности. Так обучающиеся обязаны вы-

полнять требования устава организации и иных ло-

кальных нормативных актов, родители имеют 

право знакомиться с данными документами, а пе-

дагогические работники обязаны соблюдать право-

вые и этические нормы, а также соблюдать требо-

вания профессиональной этики [10].  

В своём исследовании «О толковании право-

вой грамотности» нами было дано обобщенное 

определение правовой грамотности, под которой 

«понимается знакомство личности с правовыми ос-

новами государства, совокупность граждански зна-

чимых правовых знаний государственных законов, 

видов и норм права. Если принять во внимание и 

согласиться с тем, что грамотность – это знание об 

окружающем мире и языке общения, то примени-

тельно к правовой грамотности можно заявить, что 

она есть знание особого рода» [5]. 

Так, в соответствии с ФГОС ООО обучающи-

еся должны обладать позитивным правосознанием, 

знать правила поведения, Конституцию РФ; в соот-

ветствии с ФГОС СОО – уважать закон и правопо-

рядок, быть ответственным, осознавать россий-

скую гражданскую идентичность, знать содержа-

ние понятий «государство», «право», «юридиче-

ская ответственность», «правовой статус лично-

сти», осуществлять поиск правовой информации. 

Объем правовой грамотности педагогов в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами, 

действующими в сфере образования отражен в сле-

дующих позициях (таблица 1). 
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Таблица 1 

Правовая грамотность педагогов 

Профстандарт «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, учитель)» 

− знание законов и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность в РФ; 

− знание законодательства о правах ребенка, трудового  

законодательства РФ; 

− знание Конвенции «О правах ребенка» 

Профстандарт «Специалист в обла-

сти воспитания» 
− знание нормативно-правовых документов в области  

защиты прав ребенка, включая международные; 

− знание нормативно-правовых документов Российской Фе-

дерации в сфере образования и воспитания, социальной работы 

с детьми, подростками и молодежью; 

− знание прав и свобод обучающихся в области образования 

Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г. 
− осуществление защиты прав и соблюдение законных  

интересов каждого ребёнка; 

− формирование у детей уважение к праву, государству,  

обществу, семье 

 

Как видно из представленной таблицы, объем 

правовых знаний, которыми должен обладать лю-

бой педагогический работник является достаточно 

обширным, а возможности реального применения 

правовых знаний невозможно ограничить рамками 

или шаблонами. В связи с этим нам видится вполне 

закономерным решение образовательной организа-

цией задачи по ознакомлению и осуществлению си-

стематической работы по повышению уровня право-

вой грамотности каждого из субъектов образова-

тельных правоотношений. При этом, осознавая спе-

цифику работы администрации образовательной ор-

ганизации, стоит отметить, что выполнение данной 

задачи главным образом может лечь «на плечи» пе-

дагогов, осуществляющих классное руководство. 

Поскольку именно этой категории школьных работ-

ников вменено решение задач по взаимодействию с 

родителями, обеспечению защиты прав ребенка и 

обеспечению соблюдения прав ребенка [8]. При 

этом ряд ученых-педагогов Галагузова Ю.Н., Доро-

хова Т.С., Симонова И.А. считают, что содержа-

тельно социально-педагогические компетенции 

классного руководителя включают разные направ-

ления деятельности, в т.ч. правозащитное [3]. Более 

того, на наш взгляд, именно классный руководитель 

должен стать инициатором формирования правовой 

грамотности родителей (законных представителей), 

демонстрируя, в свою очередь, достаточный уро-

вень своей правовой культуры. При этом, беря на 

себя функцию по организации взаимодействия 

между школой и родителями, вполне логично пред-

положить, что объем правовых знаний классного ру-

ководителя должен быть дополнен и тем миниму-

мом которым обладают родители. 

В следующей таблице (табл. 2) представлено 

краткое содержание правовой грамотности родите-

лей в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами. 

Таблица 2 

Правовая грамотность родителей (законных представителей) 

Конституция РФ − осуществление заботы о детях, их воспитании 

Семейный кодекс РФ − знание прав и обязанностей родителей; 

− знание прав детей в семье 

ФЗ «Об образовании в 

РФ» 
− осуществление выбора образовательной организации, формы обуче-

ния; 

− дать образование в семье; 

− знание Устава образовательной организации и других нормативно-

правовых актов; 

− осуществление защиты прав и законных интересов обучающихся 

Концепция государствен-

ной семейной политики 

на период до 2025 г. 

− добросовестность родителей в осуществлении родительских прав; 

− каждая семья отвечает за воспитание и образование ребенка и его раз-

витие, а также за сохранение здоровья ребенка. 
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Так, в своем исследовании «Правовая компе-

тентность классного руководителя: от профессио-

нального дефицита к его восполнению» [6] мы при-

вели неутешительные результаты (в части дефици-

тов правовой грамотности) исследования «Деятель-

ность классного руководителя, направленная на ре-

шение приоритетных национальных задач в области 

образования: дефициты и универсальные способы 

их восполнения», проведенного сотрудниками 

УрГПУ в 2021 г. по государственному заказу Мини-

стерства просвещения РФ. В данном исследовании, 

которое охватило 12 субъектов РФ приняло участие 

4487 педагогов из числа классных руководителей. 

Отдельные результаты данного исследования, 

полученные посредством разработанной онлайн-

анкеты, имеют большую ценность для настоящего 

исследования. В частности, были выявлены про-

фессиональные дефициты классных руководите-

лей в части вопроса «изучаю нормативные доку-

менты и программы воспитания детей и подрост-

ков» 10% респондентов указали на то, что они не 

придают значения в своей работе изучению норма-

тивно-правовых актов для решения задачи ду-

ховно-нравственного развития обучающихся. 26% 

респондентов считают работу по изучению норма-

тивных документов и программ воспитания детей 

и подростков малозначительной. Большее количе-

ство практикующих руководителей классов, при-

нимавших участие во время опроса, уделяет боль-

шое внимание изучению законодательства и про-

грамм по воспитанию детей и молодежи (61%) в от-

личие от работы по изучению нормативных доку-

ментов и программ воспитания детей (54%). 

Кроме того, было установлено что примерно 

половина респондентов считает малозначимым или 

не значимым вообще проектирование и проведение 

мероприятий с учетом содержания актуальных нор-

мативных документов и программы воспитания де-

тей и подростков. Было подтверждено, что при вы-

полнении функций классного руководителя обще-

образовательных организаций у них недостаточная 

мотивация для изучения нормативных правовых до-

кументов, которая, в свою очередь, негативно сказы-

вается на уровне их юридической грамотности. 

В 2022 году коллективом авторов данной ста-

тьи было проведено исследование при поддержке 

университетского гранта ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

(научный проект «Правовая грамотность как фак-

тор эффективного взаимодействия педагогов и ро-

дителей в образовательной организации: от дефи-

цитов к их восполнению»). 

В основе эмпирической части проведенного 

исследования лег метод анкетирования с последу-

ющим качественным и количественным анализом 

полученных данных. С целью изучения понимания 

и эмоциональной-ценностного восприятия право-

вых явлений (уровень развития правового созна-

ния), возникающих в сфере образования непосред-

ственным их участниками, определения готовно-

сти к реализации правомерного поведения в типич-

ных ситуациях (уровень развития правовой дея-

тельности), была разработана и предложена к за-

полнению родителями и педагогическими работ-

никами (из числа классных руководителей) анкета, 

включающая четыре блока, каждый из которых, 

обеспечил выполнение определенной задачи (в т.ч. 

оценка сформированности знаний педагогических 

работников и родителей о правах и обязанностях 

участников образовательных отношений). 

Выборка респондентов производилась мето-

дом случайной выборки. В региональном исследо-

вании приняли участие 464 человека, в том числе 

150 родителей и 314 педагогических работника. 

Анкетирование проводилось среди образователь-

ных учреждений Свердловской области.  

Так, на вопрос «Какими правами в сфере об-

разования обладают педагогические работники» 

(рис. 1) большая часть педагогов (92%) указала на 

наличие у них права на творческую инициативу. В 

большинстве случаев это объясняется привычным 

укладом профессионального труда, а не знанием 

соответствующих статей федеральных законов. 

Что вполне объясняется тем, что близкое по 

смыслу право на свободу выбора форм, средств, 

методов обучения выбрали только 78,9% респон-

дентов. Право на выбор учебников, материалов и 

других средств обучения и воспитания в соответ-

ствии с образовательной программой выявили 

только 69,7% опрошенных. Важно отметить, что у 

педагога имеются академические права, связанные 

с участием педагога в разработке учебных про-

грамм и обсуждением вопросов, касающихся дея-

тельности учебного учреждения и это продемон-

стрировали 78,7 и 79,9 процентов опрошенных со-

ответственно. Невысокий, на наш взгляд, процент 

положительных ответов на последние три вопроса, 

также может косвенно указывать на то, что в ряде 

образовательных учреждений реализация данных 

прав ограничена административным влиянием ди-

ректора и его заместителей. Вместе с тем, мы мо-

жем говорить о том, что в целом педагоги недоста-

точно осведомлены о своих правах. 

На вопрос «Установите соответствие обязан-

ностей участников образовательных отношений» 

(рис. 2), который предусматривает знание и своих 

профессиональных обязанностей как классных ру-

ководителей, далеко не все педагоги отмечали, что 

та или иная позиция является их профессиональной 

обязанностью. Напротив, часть педагогических ра-

ботников отметила в качестве собственных, обя-

занности других участников образовательных от-

ношений. 

Например, прямо установленные ст. 48 ФЗ 

«Об образовании в РФ» обязанности по развитию у 

учеников познавательной активности, самостоя-

тельности, творческих способностей, формирова-

нию у них активной гражданской позиции, способ-

ности к трудовой деятельности, работе и жизни в 

современных условиях (п.4 ч.1. ст. 48 ФЗ «Об об-

разовании в РФ») указали 273 респондента, прояв-

лять уважение к чести и достоинству учащихся и 
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сотрудников образовательной организации (п.3. 

ч.1. ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ») готовы 196 

чел. Что касается выполнения общетрудовых обя-

занностей, установленных законом об образовании 

и ТК РФ, а именно соблюдение правил внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения и 

выполнение требований Устава организации, отме-

тили лишь 119 и 197 человек соответственно. 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос о правах педагогических работников 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о соответствии обязанностей участников (субъектов)  

образовательных отношений 

 

Стоит обратить внимание на то, что часть пе-

дагогов готовы взять на себя исполнение обязанно-

стей обучающихся (пп.3 и 5. ч. 1. ст. 43 ФЗ «Об об-

разовании в РФ»), а именно, бережно относиться к 

имуществу школы (157 чел.) и осуществлять за-

боту в отношении сохранения и укрепления своего 

здоровья, стремиться к духовно-нравственному, 

физическому и профессиональному самосовер-

шенствованию – 168 чел.  

Достаточно большое количество респонден-

тов (свыше 83%) отметили своей обязанностью 

обеспечивать реализацию в полном объеме образо-

вательных программ, соответствие качества подго-

товки учащихся установленным требованиям (261 

чел.), прямо установленную для образовательных 

организаций (п.1. ч.6. ст. 28 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). Вполне вероятно, что данный выбор обосно-

ван высоким уровнем ответственности школьных 

педагогов. 

Поэтому результаты исследования подтвер-

ждают актуальность периодической диагностики 

профессионального дефицита практикующего пе-

дагога в части его знания о своих правах и обязан-

ности, а также выполнения необходимых работ по 

восстановлению выявленного дефицита, в т.ч. по-

средством организации правового просвещения пе-

дработников сотрудниками школьной администра-

ции или через систему дополнительного професси-

онального образования. 

Приведем результаты опроса родителей по 

аналогичным вопросам, применимым к правовым 

знаниям законных представителей обучающихся: 

на вопрос «Какими правами в сфере образования 

обладают родители обучающихся?» (рис. 3) 120 ре-

спондентов ответили – получать информацию о 

всех видах планируемых обследований (психоло-

гических, психолого-педагогических) обучаю-

щихся; 128 респондентов - выбирать до заверше-
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ния получения ребенком основного общего образо-

вания с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения об-

разования и формы обучения, организации и др. 

Таким образом, в целом собственные права более 

60-65% законных представителей знают хорошо, 

порядка 50% респондентов не знают о том, что 

имеют право на участие в управлении образова-

тельной организацией (хотя являются членами ро-

дительских комитетов, участниками общешколь-

ных родительных собраний).  

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос о правах родителей (законных представителей) 

 

На вопрос «Установите соответствие обязан-

ностей участников образовательных отношений» 

(рис. 4), который предусматривает знание своих 

родительских обязанностей, 119 родителей счи-

тают, что они обязаны обеспечить получение 

детьми общего образования, при этом немало-

важно обратить внимание что 75% опрошенных 

считают, что исполнение данной обязанности 

наряду с родителями солидарно исполняют и педа-

гогические работники. Респондентам удалось раз-

граничить обязанности участников образователь-

ного процесса, но результаты показали, что около 

17 человек не осведомлены по данному вопросу в 

полной мере. 

 
Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос о соответствии обязанностей участников (субъектов)  

образовательных отношений 

 

Что касается других основных обязанностей 

родителей (законных представителей) то соблю-

дать и придерживаться Правил внутреннего распо-

рядка общеобразовательного учреждения (п.2. ч. 4. 

Ст. 44 ФЗ № 273) готовы лишь 50 родителей (120 

родителей считают, что это обязанность обучаю-

щихся; 59 человек – что педагогических работни-

ков); уважать честь и достоинство учащихся и со-

трудников образовательной организации (п.3. ч. 4. 

Ст. 44 ФЗ № 273) – 114 чел. (100 человек считают, 

что это обязанность обучающихся). 

В части иных обязанностей, которые опреде-

лены в качестве основных для обучающихся и пе-

дагогических работников следует указать, что вы-

полнять требования устава организации, придер-

живаться правил внутреннего распорядка – 79 чел. 

(130 родителей считают, что обязанность обучаю-

щихся и 69 чел., что обязанность педагогов); бе-

режно относиться к имуществу школы готовы 

лишь 60 чел. (138 чел. считают, что это обязанность 

обучающихся и 55 чел. – обязанность педагогов); 

осуществлять заботу в отношении сохранения и 
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укрепления своего здоровья, стремиться к духовно-

нравственному, физическому и профессиональ-

ному самосовершенствованию - 73 чел. (131 чел. 

считают, что это обязанность обучающихся и 49 

чел. – обязанность педагогов). 38 респондентов от-

метили свои обязанности – гарантировать и обес-

печивать реализацию в полном объеме образова-

тельных программ, соответствие качества подго-

товки учащихся установленным требованиям. 

Таким образом, анализ результатов опроса ро-

дителей показал, что данная категория субъектов об-

разовательных отношений также недостаточно 

осведомлена о своих правах и обязанностях, и с 

ними так же, как и с педагогическим работниками 

необходимо проводить мероприятия, направленные 

на повышение уровня их правовой грамотности.  

Говоря о нормативной основе данной деятель-

ности следует обратить внимание на письмо Мино-

брнауки России от 03.10.2017 N 09-1995 «О направ-

лении рекомендаций». Данным документом было 

рекомендовано использовать в работе федеральные 

методрекомендации по организации мероприятий 

по повышению правовой грамотности детей, роди-

телей (законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей. 

Данные рекомендации, адресованные в том числе 

руководителям образовательных организаций в ка-

честве основных направлений по повышению пра-

вовой грамотности, предлагали обучение обучаю-

щихся основам правовой культуры и реализацию 

программ повышения правовой грамотности для 

родителей. Последние должны иметь своей целью 

формирование основ правой культуры в семье [7]. 

Несмотря на то, что с момента появления 

письма прошло более пяти лет, данный документ, 

на наш взгляд, всё еще не теряет своей актуально-

сти. Примечательно, что авторы письма не только 

определили перечень основных вопросов для про-

работки с педагогами, родителями и детьми, но и 

обозначили возможные формы работы с указан-

ными категориями лиц. На наш взгляд, при выборе 

конкретной формы проведения мероприятия пра-

вовой направленности надо учитывать не только 

то, что в результате у ребенка будет сформировано 

конкретное знание. Главное научить детей исполь-

зовать и применять свои права, обязанности в об-

ществе, уважать чужие права, быть активными 

гражданами со сформированным ценностным от-

ношением к праву [2]. При этом Галагузова Ю.Н., 

Дорохова Т.С., Матвеева А.И. в своих исследова-

ниях отмечают, что «в классном руководстве редко 

используются событийные и сетевые формы взаи-

модействия, обеспечивающие просвещение обуча-

ющихся и родителей в открытом социальном про-

странстве», поэтому необходимо повысить значи-

мость рассматриваемого направления в деятельно-

сти классного руководителя [1].  

Особое внимание образовательного учрежде-

ния нужно обратить на повышении уровня право-

вой грамотности родителей, поскольку другие ха-

рактеристики семьи (с положительной моралью, 

традиционными ценностями) в меньшей степени 

могут быть скорректированы образовательной ор-

ганизацией. В процессе реализации мероприятий, в 

т.ч. правовых и просветительских, для родителей 

большое значение имеет освещение основ семей-

ного права, особо заостряя внимание на проблемы 

реализации прав и обязанностей всех членов семьи. 

Немаловажным будет и формирование у родителей 

комплекса знаний и реальных навыков по урегули-

рованию детско-родительских конфликтов на ос-

нове медиативных технологий [3].  

Что касается целей проведения мероприятий 

по повышению правовой грамотности педагогиче-

ских работников – это развитие правовой компе-

тенции педагогов в сфере воспитания детей на ос-

нове системного изучения нормативно-правовых 

документов разного уровня, совершенствование 

системы правоотношений субъектов образователь-

ного процесса в организациях образования, обеспе-

чивающей защиту, реализацию прав детей.   

Правовые знания педагогов способствуют 

успешной правовой социализации не только самих 

учителей, классных руководителей, но и обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), со-

действуют адекватному пониманию правовых явле-

ний, более результативному взаимодействию всех 

участников образовательных правоотношений.  

Исследование выполнено при поддержке уни-

верситетского гранта ФГБОУ ВО «УрГПУ» 2022 

года (научный проект «Правовая грамотность как 

фактор эффективного взаимодействия педагогов 

и родителей в образовательной организации: от 

дефицитов к их восполнению»). 
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Елена Сергеевна Неустроева 

г. Шадринск 

Педагогические условия для развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста 

Статья посвящена проблеме создания речевой среды в компьютерном пространстве. В соответствии с этим, в 

работе проводится анализ теоретических данных, необходимый для выявления основных условий развития связной 

речи в процессе взросления ребенка дошкольного возраста (эмоциональное воодушевление, правильный образец речи 

взрослого, разнообразие впечатлений, общение в разных ситуациях, речевая практика ребенка). Проанализировав 

научные источники, исследователь определяет спектр педагогических условий для речевого развития, существующих 

в естественной среде и действующих с момента рождения. Вместе с этим, автор делает попытки «кодирования» выяв-

ленных условий в цифровую среду на основе того, что она используется как вспомогательный инструмент для разви-

тия связной речи современного ребенка. В итоге приводятся практические наработки в виде компьютерного приложе-

ния, содержащем систему игр и упражнений по развитию связной речи детей.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, развитие связной речи, авторское компьютерное приложение, 

педагогические условия. 

Elena Sergeevna Neustroeva 

Shadrinsk 

Pedagogical conditions for the development of older preschool children’s coherent 

speech 

The article is devoted to the problem of creating a speech environment in a computer space. The article analyzes theoretical 

data necessary to identify the main conditions for the development of coherent speech in the process of growing up of a preschool 

child (emotional inspiration, the correct sample of adult speech, a variety of impressions, communication in different situations, 

speech practice of the child). Having analyzed scientific sources, the author determines the range of pedagogical conditions for 

speech development that exist in the natural environment and have been in effect since birth. At the same time, the author attempts 

to “encode” the identified conditions into a digital environment based on the fact that it is used as an auxiliary tool for the devel-

opment of coherent speech of a modern child. As a result, practical developments are presented in the form of a computer appli-

cation containing a system of games and exercises for the development of coherent speech of children. 

Keywords: senior preschool age, development of coherent speech, author's computer application, pedagogical condi-

tions. 

 

Введение. Актуальность исследования. 

Особенности речевого развития всегда будут оста-

ваться актуальной проблемой, ведь речь представ-

ляет собой самый доступный и единственный спо-

соб общения и передачи информации вербально. 

Несмотря на это, развитие связной речи рас-

сматривается учеными (Л.С. Выготский, Л.П. Яку-

бинский), как сложный онтогенетический процесс, 

который принято именовать артефактом человече-

ской деятельности [18, с.37]. 

Известно, что в понятие «связная речь» включа-

ется монологическое сообщение (С.Л. Рубинштейн). 

Именно монологу и следует обучать детей, 

начиная со средней группы детского сада (моно-

лог-описание) и продолжая на старшей ступени до-

школьного образования (монолог-повествование). 

По данным педагогов-исследователей рече-

вого развития детей (В.И. Яшиной, Т.А. Ладыжен-

ской, Т.С. Ушаковой, N. Akhtar), к периоду стар-

шего дошкольного детства, ребенок становится 

способным к созданию самостоятельных связных 

высказываний [1, с.260]. 

Однако остаются проблемы в области струк-

турирования собственной речи детьми (установле-

нии логической и смысловой последовательности, 

построение четкой композиции текста – зачин, ос-

новная часть, кульминация, развязка) и языкового 

оформления (образование связей между словами, 

предложениями и абзацами), а также страдает ре-

чевая практика (ораторство). 

Авторы (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко, О.С. Ушакова) пишут, что речевые 

способности присущи каждому ребенку дошколь-

ного возраста. 

Однако, если ему предложить сочинить сказку 

или рассказ из личного опыта, мы понимаем, что 

связного высказывания не получится, в силу уже 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

56 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

названных причин, которые сопровождают детей 

при развитии их связной речи. В итоге это будет 

бессмысленное нагромождение фраз, возможно 

даже не связанных между собой по смыслу. 

Известен тот факт, что дети, имеющие труд-

ности в речевом высказывании (большая часть до-

школьников старшей группы), понимая это, крити-

чески относятся к собственным сообщениям, стре-

мятся избегать процесса говорения, проявляют 

негативизм. 

Однако, это совершенно не выход из ситуа-

ции, так как одним из движущих факторов разви-

тия связной речи выступает речевая практика. 

Традиционно, эта практика, в дошкольных об-

разовательных учреждениях основывается на та-

ких методах, как пересказ или составления коллек-

тивного рассказа (что несомненно, является перво-

основой для развития связной речи). 

Научная новизна. В настоящее время появ-

ляются инновационные тенденции в разработке ме-

тодов по формированию монологического выска-

зывания [4, с. 18]. 

Одной из таких тенденций, освещенной в 

нашем исследовании, является использование циф-

рового пространства при развитии связной речи. 

Данный вопрос актуален в обществе совре-

менных детей, для которых работа с компьютером 

становится удобнее, чем с обычным человеком. 

Однако, даже разработав дидактический кон-

тент и активно используя его в практической ра-

боте с детьми, не следует исключать роль самого 

педагога и условий, которые он создает для разви-

тия связной речи в естественной среде. 

На наш взгляд, целесообразным было бы, в ка-

честве вспомогательного инструмента, при созда-

нии компьютерного приложения «продублиро-

вать» те педагогические условия, которые необхо-

димо соблюдать для нормального развития речи 

воспитанников в реальности. 

Практическая значимость. Здесь мы разре-

шаем две задачи: повышение мотивации детей к ре-

чевому занятию и процессу говорения за счет ком-

пьютерного варианта предъявления заданий и 

предоставление «речевой свободы» при составле-

нии связного высказывания самим ребенком (под 

диктофонную запись). 

Самостоятельное (творческое) рассказывание, 

согласно программам дошкольного образования («Раз-

витие» – Л.А. Венгера, «От рождения до школы» – 

Н.Е. Вераксы и др.), входит в образовательную дея-

тельность детей дошкольного возраста [3, с. 4].  

По данным диссертационного исследования 

В.А. Красновой, в силу режимных моментов, недо-

статка методики и других факторов, этот метод, все 

больше исключается из системы работы по связной 

речи, хотя, имеет возможность оказывать своеоб-

разное воздействие на речевую функцию [13, с. 75]. 

Кроме этого, процесс рассказывания может 

быть использован в качестве игровой деятельности 

для детей, в свободное от занятий время, причем 

такую игру можно оформить в удобном, на сего-

дняшний момент, доступном и интересном виде 

для детей – цифровом. 

Инновационный формат позволяет дошколь-

никам увлеченно подходить к речевому занятию, а 

учителю логопеду, воспитателю или родителю, 

всегда быть включенным в речевую деятельность 

ребенка, так как, в большинстве случаев, компью-

терные программы дают возможность сохранения 

и оценивания выполненных заданий (как напри-

мер, в нашем варианте). 

Так, целью нашего исследования стано-

вится: разработка педагогических условий по раз-

витию связной речи детей дошкольного возраста в 

цифровой среде (в компьютерном приложении). 

Для достижения цели, нами были определены 

задачи:  

- проанализировать теоретические аспекты 

проблемы педагогических условий по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста. 

- смоделировать выявленные педагогиче-

ские условия по развитию связной речи в игры, 

упражнения, задания, представленные детям в ком-

пьютерной среде. 

- разработать компьютерное приложение по 

развитию связной речи детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Исследовательская часть. Развитие связной 

речи, согласно онтогенезу начинается с момента 

появления ребенка на свет. Однако, первоначально 

связность речи не является вербальной, так как 

первыми оформляются смысловые или эмоцио-

нальные структуры – мотивы к использованию ре-

бенком речи, которая будет принимать одну из 

форм – диалог и монолог [19]. 

Обзор отечественной и зарубежной литера-

туры. Очевидно, что монологическая форма речи 

появляется не спонтанно, в отличие от диалога и 

требует целенаправленного воздействия или созда-

ния педагогических условий. 

Педагогические условия, согласно Н.М. Бо-

рытко – это внешние воздействия, сознательно осу-

ществляемые педагогом с целью стимуляции, разви-

тия и поддержки педагогического процесса [6, с. 127]. 

В развитии связной речи, ученые 

(О.Г. Тавстуха, О.Е. Потапова, Е.И. Тихеева, 

М.И. Лисина) называют важные условия: диалог-

общение (Lorenzo, Deacon), дидактические игры 

(D.Rodari) и приемы взаимодействия с ребенком 

(R. Price).  

Естественное общение педагога (родителя) и 

дошкольника следует рассматривать как первое пе-

дагогическое условие на пути к формированию у 

него связной речи (И.Г. Песталоцци, Е.И. Тихеева). 

Полноценное взаимодействие, как правило, 

осуществляется в процессе диалога, где ребенок 

«впитывает» в себя нормы речевого образца взрос-

лого, на который опирается в своей речевой прак-

тике (М.Ф. Квинтилиан, Я.А. Коменский, Л.С. Вы-

готский) [12, с. 18]. 
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Это говорит о том, что речь, рядом находяще-

гося взрослого также должна характеризоваться 

всеми чертами связности. Такими чертами явля-

ются: содержательность, логичность, структур-

ность, выразительность и т.д. (J.L. Weisberger, 

С.Л. Рубинштейн, О.С. Ушакова) [15, с. 16]. 

Так осуществляется первый этап оформления 

связной речи у ребенка, который, по исследова-

ниям ученых (И.А. Зимней, Т.В. Ахутиной, 

А.А. Леонтьева и др.) соответствует первому меха-

низму в формировании самого связного высказы-

вания – желание к началу речи [10, с. 44]. 

Второе педагогическое условие по развитию 

связной речи детей – полисенсорность, использова-

ние различных стимулов для формирования и 

накопления речевого запаса. 

Об этом говорили многие педагоги, начиная с 

И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушин-

ского, D. Baldwin, отмечавших первостепенность 

знакомства ребенка с окружающей действительно-

стью, так как она наполнена естественными сред-

ствами развития речи, которые характеризуются 

многообразием и динамичностью [17, с. 156]. 

Опираясь на исследования Н.И. Жинкина, до-

статочный запас сведений способствует зарожде-

нию замысла, как целостной мысли, идеи, на основе 

которой будет складываться связное высказывание. 

Вместе с получением новых чувств и ощуще-

ний из действительности, у ребенка закладываются 

основы мнестических операций (формируется база 

образов в памяти), а также начинают активизиро-

ваться процессы воображения. 

В последующем, когда ребенок среднего и 

старшего дошкольного возраста отличается доста-

точным уровнем речевого запаса, и научается ак-

тивно вступать и вести диалогические речи, мы мо-

жем сказать, что в процессе формирования связ-

ного высказывания наступает этап программирова-

ния (дошкольник практикуется в обогащении соб-

ственной речи, общаясь с другими, пробуя те или 

иные варианты созданных им самим предложений, 

перенимая клише от собеседников и т.д.). 

Это условие называется общением в разных 

видах деятельности, на разные темы, с разными 

людьми и в разных ситуациях, когда ребенок полу-

чает сведения из каждой сферы жизни, в которой 

оказывается – его следует обозначить как разнооб-

разие или вариативность при создании связного 

высказывания (V. Wund, Е.И. Тихеева). 

Последний этап в создании связного высказы-

вания – лексико-грамматическое оформление речи 

(в механизме порождения связной речи Н.И. Жин-

кина) соответствует этапу старшего дошкольного 

возраста и продолжает развиваться на протяжении 

всей жизни, в связи с постоянным дрейфом род-

ного языка, изменением норм и ценностей, включе-

нием неологизмов и т.д.  

Он осуществляется тогда, когда у ребенка 

сформированы все компоненты связной речи, и те-

перь необходимо только научиться их использо-

вать, что он и делает в ходе самостоятельной рече-

вой практики – исполнении речевых монологов  

(N. Akhtar). 

Постоянный поиск правильной фразы, трени-

ровка в составлении предложений, выступления 

перед своими сверстниками и педагогом, мотиви-

рует ребенка на осуществление контроля над соб-

ственной речью, делает ее более четкой, когда он 

наблюдает за ней, так как сам дошкольник стре-

мится исправить имеющиеся недочеты 

(К.Д. Ушинский отводил большую роль речевым, 

творческим упражнениям). 

Так, мы рассмотрели сам механизм создания 

связного высказывания, сопоставив отдельные его 

звенья с этапами формирования связной речи в онто-

генезе. Вместе с этим определили важнейшие усло-

вия по развитию связной речи детей дошкольного 

возраста, которые должны соблюдаться в развиваю-

щей работе педагогом и родителем (при выполнении 

домашних заданий по рекомендациям педагогов). 

Соблюдение вышеназванных педагогических 

условий отчетливо показывает необходимость ре-

чевой практики ребенка, которая может быть выра-

жена в самостоятельном (творческом) рассказыва-

нии, к которому стимулируют современные сред-

ства цифровой среды. 

Собственно сама речь, как отмечал А.А. Леон-

тьев, J. Rodari это творческая деятельность, которая 

дает нам речевые произведения (ведь все высказы-

вания субъективны и индивидуальны, за исключе-

нием клишеобразных) [16, с. 26]. 

По мнению А. Матейко, Л.А. Венгера, творче-

ская деятельность существует как один из способов 

адаптации личности к окружающей действитель-

ности, который особенно активен в период стар-

шего дошкольного возраста [3, с. 221]. 

Е.А. Флерина называла творчество ценным 

методом для развития каждого ребенка, ведь оно 

активизирует все психические процессы: память, 

мышление, воображение и речь [5, с.14]. 

С позиции Е.В. Аханьковой, творческое рас-

сказывание представляет собой созидательную 

способность ребенка, направленную на получение 

нового рассказа, который отличается своеобразной 

структурой, сюжетом, включенными героями и со-

бытиями, но в соответствие с литературно-языко-

вой нормой [14, с. 9]. 

При этом особенно важным остается вопрос 

обучения или наличия специальной системы по ис-

пользованию самостоятельного придумывания мо-

нологических сообщений детьми [14, с. 630]. Ведь 

использовать компьютерный инструмент только 

для повышения мотивации к речи у ребенка не яв-

ляется окончательным результатом работы над ре-

чевой сферой. 

Об этом говорили Л.С. Выготский, Ж.И. Жу-

равлева. В развитии речи, дети должны быть всегда 

ведомы и контролируемы извне педагогом, иначе 

положительные сдвиги перестанут быть таковыми, 

а речь так и останется бессистемным хаосом. 
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Учеными была предложена система развития 

связной речи, в которой она представлены такие 

приемы: 

1. Преобразование литературного сюжета 

(творческий пересказ с изменениями, создание рече-

вой аналогии произведения, продолжение историй); 

2. Создание модифицированной аналогии 

малых фольклорных форм (из сказки – небылицу, 

их стихотворения – загадку и т.д.); 

3. Сочинение по наглядной опоре (с включе-

нием элементов преобразования) [11, с. 27].  

Представленные приемы целесообразно пре-

подносить ребенку в контексте системы упражне-

ний, соблюдая дозированность, повторяемость, по-

следовательность, систематичность. 

В.П. Глухов определял, что использование 

приемов творческого рассказывания способствуют 

логическому построению индивидуального сю-

жета, обличению его в словесную форму и оформ-

лению в качестве монологического высказывания 

[9, с. 1]. 

Таким образом, анализ теоретического мате-

риала по проблеме нашего исследования показал, 

что педагогические условия по развитию связной 

речи детей складываются еще при рождении, а в 

последующем сопровождают ребенка на протяже-

нии каждого этапа развития. Поэтому, конструируя 

систему упражнений и игр в компьютерном прило-

жении, мы должны опираться на природосообраз-

ные моменты речевого развития. 

Описание методики. Учитывая данные тео-

ретического анализа по проблеме развития связной 

речи, нами было разработано компьютерное прило-

жение «ДеТвоРа», размещенное на доступной веб-

странице в интернет-сети 

(http://potashkin.dvizh.net/). 

Механизм использования приложения осно-

ван на регистрации пользователя (ребенка), кото-

рую может осуществить и его родитель (ЗП), так 

как система предусматривает работу со всеми 

участниками развивающего процесса речи. 

Регистрация дает доступ к базе материалов 

приложения, в которых хранятся записи связных 

произведений самих детей-участников игр, что 

позволяет дошкольникам обраться к собственным 

речевым сообщениям (контроль), их родителям 

просматривать результаты в «дневнике рассказы-

вания», учителю логопеду производить анализ и 

оценку связной речи его учеников. 

В содержании, совокупность игр, направлен-

ных на развитие связной речи, условно поделена на 

три уровня: «Наблюдатель» (рассказы из личного 

опыта), «Рассказчик» (преобразование литератур-

ного образца) и «Творец» (самостоятельное созда-

ние связного высказывания). 

Уровни по выполнению той или иной игры: 

наблюдатель, рассказчик, творец – расположены по 

принципу от простого  к сложному: первый уровень 

опирается на опыт, память и впечатления самого ре-

бенка, при этом предусматривает обязательную 

опору (например, картинку, фотографию, рисунок и 

схему – упражнение «Фотограф»); уровень второй 

строится на взаимодействии ребенка дошкольника с 

литературным образцом, связан с его преобразова-

нием, также имеет опору (собственно литературный 

образец) и часть самостоятельного творчества (при-

емы творческого рассказывания: аналогия, замена, 

продолжение – игра «Музыкальная история»); уро-

вень третий предполагает самостоятельное речевое 

творчество ребенка, когда он имея «основу для за-

мысла», например, определенного героя или сюжет, 

составляет, оживляет его полностью сам – игра 

«Сказки природы»). 

Линия творческого рассказывания прослежи-

вается на каждом из уровней, превосходя на тре-

тьем (более сложном, для тех, кто справляется с 

первыми двумя). 

Так, игры на уровне «Наблюдатель» («Фото-

граф», «Писатель», «Поэт», «Мой день») связаны с 

личными и эмоционально насыщенными момен-

тами в жизни ребенка. Например, с интересным ме-

стом или событием, которое запечатлелось в его 

памяти, с новым знакомым, любимым человеком, о 

котором предлагается составить рассказ или даже 

небольшое стихотворение или же просто расска-

зать о прошедшем дне, завершая озвученные фразы 

(в приложении) до полных предложений. 

Такие творческие задания призваны подгото-

вить дошкольника с мотивационной, обучающей и 

других сторон к выполнению последующих более 

развернутых заданий. 

Следующие открываются перед ребенком на 

уровне «Рассказчик». Здесь используется обилие 

приемов именно творческого рассказывания (опе-

рации воображения и мышления). 

Все игры на данном уровне подразделены на 

блоки (по сложности): продолжение (игры  «Дори-

суй сказку» - имеется ввиду словесно; «Музыкаль-

ная история» - продолжи сказку на основе музы-

кального фрагмента); превращение (задания «Рас-

сказ», «Нелепица»,  «Загадка» - где ребенку необ-

ходимо путем схематизации с опорой на схему пре-

вращать один жанр текста в другой); преобразова-

тель (игры «Сказка-калька», «Сказка по-другому», 

«Сказка наоборот») предполагает работу исключи-

тельно с образцом литературного текста (сказки), 

который представлен в приложении, проникая в 

его структуру, работая с отдельными элементами, 

как и в блоке продолжение – оформление кульми-

национной части и развязки, превращение - обозна-

чение зачина, основной части и развязки и т.д. 

Уровень «Творец» («Моя сказка», «Новые об-

стоятельства», «Сказки природы», «Котелок ска-

зок») ориентирован на самостоятельное создание 

сюжета связного произведения. В качестве опоры 

здесь предлагаются отдельные элементы, воз-

можно уже знакомые ребенку (персонажи, сюжет-

ные картинки и т.д.), которые он «помещает в но-

вые условия» в своем сообщении или же выбирает 

себя в качестве главного героя истории, составляя 

ее по сказочной схеме и др. 
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Такой подход был применен с целью постепен-

ного адаптирования ребенка к овладению связной ре-

чью в процессе творческого рассказывания, в кото-

ром применялись и обучающие приемы (воплощен-

ные в педагогических условиях цифровой среды). 

Так, основными приемами стали: использова-

ние образца, моделирование, дидактическая игра 

(преобразование, сочинение), в которые было вклю-

чено самостоятельное (творческое) рассказывание. 

Использование образца как первостепенное пе-

дагогическое условие по развитию связной речи осу-

ществлялось посредством аудио-озвучивания при-

мера для выполнения задания воспитанником, а 

также основного дидактического материала в виде 

прочтения исходного варианта сказочного текста для 

его последующего преобразования воспитанником. 

В дополнении к этому, аудио-образец речи пе-

дагога предлагал дошкольнику инструкцию для 

выполнения задания от лица того или иного героя, 

позволяя реализовать условие – мотивации и эмо-

ционального воодушевления на речевую практику. 

Моделирование осуществлялось в виде мнемо-

таблиц (история по картам П.Я. Проппа), схем-алго-

ритмов (составление загадки, последовательного 

рассказа), реалистичных предметных и сюжетных 

картинок (сочинение синквейна, стихотворения). 

Наличие схемы при самостоятельном расска-

зывании (даже из личного опыта) является сред-

ством активизации памяти и упорядочивания от-

дельных элементов монологического текста, а 

также систематизации его в привычную компози-

цию (зачин, основная часть, развязка). 

На основании смоделированных игр в компь-

ютерном приложении, нами были определены важ-

нейшие педагогические условия по развитию связ-

ной речи, которые были реализованы нами в циф-

ровой среде: 

- наличие различного вида помощи (опоры): 

визуальной (картинки, схемы), аудиальной (за-

писи-образцы текста, примеры для выполнения за-

дания, аудио-инструкция);  

- разнообразие содержательного инструмен-

тария (многозадачность игр, упражнений, заданий): 

использование картинного, музыкального, вербаль-

ного инструментария; выполнение упражнений, 

направленных на создание рассказов по памяти (из 

личного опыта, например, «Фотограф», «Писатель», 

«Поэт»); упражнения направленные на структури-

рование самого связного текста при работе с литера-

турным образцом (дополнение, перевертыши, за-

мены, как в предложено в играх «Музыкальная ис-

тория», «Сказка-калька»); задания, связанные с дея-

тельностью исключительно воображения (сочине-

ние нового, на основе того, что имеется в опыте са-

мого ребенка, например, игры «Котелок сказок», 

«Моя сказка»); создание текстов разного жанра (рас-

сказы, сказки, стихи, нелепицы, загадки); разный 

спектр сказочного материала и т.д. 

- обязательная речевая практика – каждое 

задание предполагает запись созданного ребенком 

связного монолога, с целью его последующего со-

хранения и оценки (самим ребенком, учителем ло-

гопедом); 

- возможность контроля, оценки и критиче-

ского анализа самими детьми собственных связных 

произведений и произведений своих товарищей 

(благодаря функции записи связных высказываний 

и их хранении в базе данных приложения). 

Обозначенные педагогические условия со-

ставляют весь фундамент разработанного нами 

компьютерного приложения по развитию связной 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

При этом, главнейшим условием оценки связ-

ного высказывания ребенка, которое нельзя компь-

ютеризировать, если речь не идет об искусствен-

ном интеллекте (в нашем исследовании не исполь-

зуется) остается участие «живого» человека (роди-

теля, учителя логопеда или сверстников) в про-

цессе развивающей, коррекционной, обучающей 

деятельности с дошкольником.  В соответствие с 

этим, потренировавшись в создании речевых связ-

ных сообщений посредством разработанной нами 

системы игр каждый дошкольник, имеющий труд-

ности в связной речи, должен этот процесс перене-

сти в группу, где самостоятельно (творчески) будет 

выступать перед сверстниками, делиться всеми 

своими речевыми умениями, а также поправлять 

ошибки своих товарищей и создавать все более но-

вые связные произведения. 

Таким образом, само компьютерное приложе-

ние носит не только полисенсорный характер в 

процессе развития связной речи детей, но и ком-

плексный характер воздействия, так как преду-

сматривает вовлечение разных участников разви-

вающего процесса параллельно.  

Заключение. Итак, проблема педагогических 

условий по развитию связной речи детей дошколь-

ного возраста имеет две точки рассмотрения: абсо-

лютную (естественную) и относительную (ис-

куственную). 

Согласно абсолютности педагогических усло-

вий, связная речь – это процесс, характерный для 

каждого от рождения, развитие которого происхо-

дит, неизменно, под влиянием окружающей среды 

в онтогенетическом развитии. 

Со стороны относительного рассмотрения, 

связная речь – это искусственно созданный факт, в 

котором принимает участие педагог, целенаправ-

ленно создавая «искусственные» факторы, влияю-

щие на развитие ребенка. 

Вместе с этим, факторы и сама среда, окружа-

ющая ребенка, постоянно меняется, появляются 

новые инструменты для речевого развития, и педа-

гогические условия претерпевают изменения. 

Одно из таких изменений, мы рассмотрели в 

нашем исследовании – «дублирование» или созда-

ние педагогических условий для развития речи в 

цифровой среде, в тех играх, упражнениях и зада-

чах, которые детям предлагается решить, взаимо-

действуя с компьютером. 
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Авторское компьютерное приложение «Де-

ТвоРа», разработанное нами для развития связной 

речи детей позволяет воспитаннику, родителю, ло-

гопеду всегда находиться в «речевой среде» - функ-

ция общения, обмена информацией (чат); является 

тренажером для составления дошкольником связ-

ных высказываний – функция диктофонной записи 

своего сообщения (и возможность исправить); спо-

собствует активной речевой практике ребенка и воз-

можности поделиться своими монологическими 

произведениями с товарищами – функция сохране-

ния варианта высказывания в базе материалов. 

Так, комплексность, многофункциональность 

и вариативность приложения реализует большую 

часть педагогических условий для развития связ-

ной речи дошкольников в цифровой среде. 

Наше приложение, конечно, не отражает всего 

спектра возможностей для развития связной речи и 

возможно имеет свои недочеты, но это как раз спо-

собствует дальнейшему видению путей преобразо-

вания и разработки смежных программ, в которых 

возможности развивающего характера превосхо-

дили бы свои ожидания. 

В настоящий момент, разработка находится в 

завершающей стадии, результатом которой будет 

пилотная версия, требующая подтверждения в эф-

фективности. При этом базовый вариант про-

граммы планируется обновлять и расширять в 

дальнейшем, с целью повышения его практической 

значимости, а также соответствия современным пе-

дагогическим тенденциям. 

Так, следует задуматься, о разработке про-

грамм углубленного тематического содержания (с 

целью обогащения опыта детей); усложнения 

функционала игр за счет одновременного выхода 

детей на связь в дистанционном формате для об-

мена своими творческими произведениями, то есть 

создание «Творческого кружка» (с целью речевой 

практики); ввести соревновательную основу игр 

(коллективные игры) и т.д. 

По нашему мнению, представленная модель 

компьютерного приложения по развитию связной 

речи может быть применена для детей разных ка-

тегорий (для умственно отсталых, для детей с за-

держкой психического развития; для детей с нару-

шением зрения за счет аудио-озвучивания всей 

программы игр в приложении; для детей с наруше-

нием слуха, за счет наглядной основы игр), кото-

рые имеют трудности в составлении связных вы-

сказываний (за исключением тех, что отличаются 

негативизмом в сфере говорения, например, ОНР I 

уровня или детей раннего возраста, которые не 

имеют нужного запаса сведений для творческого 

рассказывания). 

Само приложение изначально планировалось 

создать на основе искусственного интеллекта, что 

оказалось достаточно сложным, ведь даже такой 

способ не будет точно учитывать и оценивать пра-

вильность выполнения задания и особенности связ-

ной речи детей, так как сами нейросети тоже нуж-

даются в обучении (именно самостоятельному рас-

сказыванию), и даже после него, они могут комби-

нировать совершенно иные, чем у детей высказы-

вания. Вероятно, в отдаленном будущем такая идея 

обретет возможность к исполнению. 

Но сейчас мы остановились на возможном и 

доступном, в данный момент, варианте компьюте-

ризирования работы по связной речи с детьми. 
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Структурно-содержательные компоненты методического инструментария сопро-

вождения лингвистически одаренных обучающихся 

В статье рассматривается компонентный состав методического инструментария сопровождения лингвистически 

одаренных обучающихся как совокупность методик, технологий, практик, форм и приемов обучения, направленных на 

эффективное усвоение нового материала и реализацию возможности его применения в практической деятельности. Про-

блема статьи обозначена как теоретическое обоснование наиболее эффективных составляющих методического инстру-

ментария в контексте развития компонентов лингвистической одаренности. В исследовании рассмотрены некоторые ор-

ганизационные формы работы с одаренными обучающимися, ряд наиболее эффективных современных образовательных 

технологий, способствующих раскрытию потенциала лингвистически одаренных обучающихся и основанных на актив-

ных, рефлексивно-деятельностных формах и методах обучения. Результатом исследования является комплекс лингви-

стических задач (лексико-грамматические задачи, когнитивные задачи, проблемно-поисковые задачи, творческие за-

дачи), решение которых способствует созданию аутентичных, коммуникативно-ориентированных ситуаций общения на 

иностранном языке. Также представлены примеры лингвистических задач и стратегии их решения. 

Ключевые слова: лингвистическая одаренность, иностранный язык, сопровождение, методический инструмен-

тарий, комплекс лингвистических задач, стратегии решения лингвистических задач.  

Yulia Vyacheslavovna Olar 

Shadrinsk 

Structural and content components of methodological tools for supporting linguistically 

gifted students 

The article considers the component composition of methodological tools for the support of linguistically gifted students 

as a set of methods, technologies, practices, forms and methods of teaching aimed at the effective assimilation of new material 

and the realization of the possibility of its application in practice. The problem of the article is designated as a theoretical 

justification of the most effective components of methodological tools in the context of the development of components of 

linguistic giftedness. The study examines some organizational forms of work with gifted students, a number of the most effec-

tive modern educational technologies that contribute to the disclosure of the potential of linguistically gifted students and are 

based on active, reflexive-activity forms and methods of teaching. The result of the research is a set of linguistic tasks (lexico-

grammatical tasks, cognitive tasks, problem-search tasks, creative tasks), the solution of which contributes to the creation of 

authentic, communicative-oriented communication situations in a foreign language. Examples of linguistic tasks and strategies 

for their solution are also presented. 

Keywords: linguistic giftedness, foreign language, support, methodological tools, a set of linguistic tasks, strategies for 

solving linguistic tasks. 
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Различные аспекты проблемы выявления и со-

провождения лингвистически одаренных детей 

раскрываются в ряде исследований отечественных 

ученых (З.С. Ахматьянова, Н.С. Белобородова, 

О.Н. Игна, М.В. Румянцева, В.В. Сальникова, 

Е.И. Шкабара, Л.Н. Щербатых и др.) в связи с акту-

альной потребностью общества в высокоинтеллек-

туальных учащихся, «обладающих большим сло-

варным запасом, умеющих ставить незаурядные 

вопросы, классифицировать информацию и ши-

роко использовать накопленные знания, владею-

щих речевой культурой» [1, С.20]. Необходимость 

сопровождения одаренных детей, рассматриваемая 

в нашей статье как целенаправленный, структури-

рованный, последовательный вид деятельности, 

являющийся неотъемлемой частью всей системы 

работы образовательной организации по выявле-

нию, поддержке и развитию способностей одарен-

ных детей, определяется существующими рисками 

возникновения проблемных ситуаций в воспита-

нии, развитии, обучении и отношениях одаренного 

ребенка с окружающими людьми. Быстро меняю-

щийся ритм жизни, увеличение информационной и 

эмоциональной нагрузки на индивида, решение 

сложных задач как в науке, экономике и технике, 

так и лингвистических задач требует высокой ин-

теллектуальной напряженности личности, которая 

должна обладать творческим мышлением, соци-

альной ответственностью, интеллектуальным по-

тенциалом и высоким уровнем образования. 

Прорывом в определении стратегических ори-

ентиров решения многих концептуальных вопро-

сов, связанных с одаренными детьми, является со-

здание рабочей концепции «Одаренные дети» в 

2003 г. в рамках целевой федеральной программы 

«Дети России» [11]. Тем не менее, до сих пор мно-

гие вопросы, связанные с сопровождением одарен-

ных детей как в рамках образовательного про-

странства школы, так и в структуре дополнитель-

ного образования, остаются не раскрыты. Требуют 

своего решения вопросы специфики методической 

работы с лингвистически одаренными детьми в 

условиях дополнительного образования, разра-

ботки методического инструментария сопровожде-

ния (содержания, форм и методов, наиболее эффек-

тивных образовательных технологий и др.) лингви-

стически одаренных детей. 

Терминологическое поле «одаренности» в 

научной среде отражает различные подходы к 

трактовке этого понятия (Я.П. Атласова, Д.Б. Бого-

явленская, В.Н. Дружинин, В.И. Панов, С. Райе, 

Дж. Рензулли, В.Д. Шадриков и др). Смысловым 

центром, вокруг которого сфокусировано боль-

шинство интерпретаций, являются способности, 

которые определяют достижение высоких резуль-

татов в том или ином виде деятельности. 

Лингвистическая одаренность обучающихся, 

согласно М.В. Румянцевой, представляет собой «по-

вышенный уровень способностей к ускоренным 

процессам мышления на чужом языке, к активной 

познавательной деятельности в области теории и ис-

тории языка, к креативности в выборе способов об-

щения на иностранном языке, к устойчивой мотива-

ции в изучении языка» [12, С.18]. Конкретизируя 

ряд способностей, Л.Н. Щербатых интерпретирует 

лингвистическую одаренность как совокупность 

академических и специальных иноязычных способ-

ностей, представляющих собой индивидуально-пси-

хологические особенности личности учащегося, 

обеспечивающие в конечном счете эффективность 

усвоения иностранного языка как учебного пред-

мета и успешность в овладении коммуникативными 

иноязычными компетенциями [15].  

«Слагаемые» лингвистической одаренности 

представлены в научной статье О.Н. Игна. Так, со-

гласно автору, способности к иностранным языкам 

включают:  

– комплекс способностей, обеспечивающих 

овладение языковыми аспектами (фонетика, грам-

матика, лексика) и видами речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование); 

 – когнитивные способности, которые по-раз-

ному соотносятся с аспектами языка (это объясняет 

наблюдаемую при изучении иностранного языка 

асимметрию успешности овладения тем или иным 

аспектом языка или видом речевой деятельности);  

– языковые способности, которые являются 

специфическим психофизиологическим механиз-

мом, формирующимся на основе нейрофизиологи-

ческих предпосылок;  

– языковые способности, которые определяют 

готовность к пониманию и производству речи;  

– языковые способности, языковая догадка и 

чувство языка [6]. 

Л.И. Сидоренкова определяет так называемый 

вербальный интеллект (быстрая, грамотная и бег-

лая речь с правильным произношением и интона-

ционным рисунком) на первое место в структуре 

языковых способностей. Далее следуют высокий 

уровень владения речевой деятельностью (речевая 

готовность, языковая и речевая активность, вариа-

тивность выбора языковых средств и способов для 

их адекватного применения, мобильность исполь-

зования языковых и речевых средств в соответ-

ствии с речевым контекстом) и когнитивные про-

цессы (восприятие, память, мышление и воображе-

ние). Центральным звеном в структуре языковых 

способностей выступает словесно-логическое 

мышление [13, С. 14–15]. 

Обращение к «слагаемым» лингвистической 

одаренности является обязательным условием каче-

ственной разработки структурно-содержательных 

компонентов методического инструментария сопро-

вождения лингвистически одаренных обучающихся.  

Под методическим инструментарием в совре-

менном научном дискурсе понимают совокупность 

методик, технологий, практик, форм и приемов 

обучения, направленных на эффективное усвоение 

нового материала и реализацию возможности его 

применения в практической деятельности. Также 

методический инструментарий может включать 
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различные инструменты и средства, дающие воз-

можность педагогам разрабатывать инновацион-

ные учебные программы, которые основаны на со-

временных технологиях обучения и методиках вза-

имодействия с обучающимися. 

Методический инструментарий, являющийся 

необходимым элементом образовательного про-

цесса, направлен на решение следующих задач: 

1) планирование и организация образователь-

ного процесса, 

2) разработка учебных программ и курсов, 

3) подбор форм, методов и приемов работы с 

обучающимися, 

4) оценка эффективности обучения, 

5) создание банка обучающих материалов, 

6) повышение квалификации педагогов. 

Исследователи утверждают, что методический 

инструментарий способствует развитию креативно-

сти, логического мышления, аналитических способ-

ностей и самостоятельности. Следовательно, разра-

ботка и использование необходимого методиче-

ского инструментария создает комфортную и инте-

ресную обстановку на занятии, повышает мотива-

цию обучающихся, что ведет к достижению наилуч-

ших результатов в учебной деятельности. 

Структурно-содержательный состав методиче-

ского инструментария лингвистически одаренных 

обучающихся включает следующие компоненты: 

1) формы работы, 

2) методы и приемы обучения, 

3) средства обучения, 

4) виды обучения, 

5) программно-планирующая документация, 

6) методические разработки, 

7) аналитические материалы.  

Использование методического инструмента-

рия основано на ряде принципов: принцип активи-

зации познавательной деятельности обучающихся, 

принцип индивидуализации обучения, принцип со-

здания благоприятной образовательной среды, 

принцип формирования готовности обучающихся 

к самостоятельной учебной деятельности и само-

развитию [3]. Выбор методического инструмента-

рия зависит от цели и содержания обучения, осо-

бенностей конкретных обучающихся и поставлен-

ных педагогических задач. 

Анализ научной литературы по вопросам со-

провождения лингвистически одаренных детей 

привел нас к формулированию проблемы исследо-

вания: на сегодняшний день большое значение 

придается развитию потенциала лингвистически 

одаренных школьников. В связи с этим возникает 

необходимость теоретически обосновать наиболее 

эффективные компоненты методического инстру-

ментария для работы с лингвистически одарен-

ными обучающимися в контексте развития компо-

нентов лингвистической одаренности (организаци-

онные формы работы, методы, приемы и средства 

сопровождения лингвистически одаренных обуча-

ющихся, комплекс лингвистических задач и алго-

ритм их решения).  

Компоненты методического инструментария 

сопровождения лингвистически одаренных обуча-

ющихся направлены на развитие языковых и ко-

гнитивных способностей обучающихся в процессе 

решения комплекса лингвистических задач, а 

также практико-ориентированных кейсов по овла-

дению коммуникативными умениями.  

На сегодняшний день актуальной является ин-

теграция общеобразовательной школы и высшего 

учебного учреждения в системе дополнительного 

образования. Вузовские методики преподавания 

могут быть адаптированы в целях интенсификации 

обучения одаренных школьников. Организацион-

ные формы работы с одаренными обучающимися 

включают олимпиады различного уровня, кон-

курсы сочинений, чтецов, переводов и т.п., фести-

вали, языковые лагеря, профильные классы, твор-

ческие мастерские, кружки, научные конференции, 

интеллектуальные марафоны, недели иностранных 

языков и т.д.  На наш взгляд, все формы работы с 

лингвистически одаренными обучающимися эф-

фективны при условии существования надлежащей 

научно-организационной базы.  

Участие в олимпиадах имеет целью подго-

товку творчески саморазвивающейся личности в 

одном или нескольких видах деятельности на ос-

нове самоактуализации сложных творческих задач 

и проблем, в процессе разрешения которых проис-

ходит качественное совершенствование образова-

тельного уровня обучающегося [7]. Выполнение 

олимпиадных заданий требует тщательной подго-

товки, развития нестандартного мышления и твор-

ческого подхода.   

Подготовка и участие в различных конкурсах 

(сочинений, чтецов, переводов) помимо важного 

мотивационного аспекта способствует формирова-

нию и совершенствованию навыков мыслительной 

деятельности, социального взаимодействия, по-

иска решений поставленных задач, выработке си-

стемного мышления, развитию творческих способ-

ностей школьников.  

Творческие мастерские, кружки, профильные 

классы предлагают в малых группах под руковод-

ством преподавателя погрузиться в творческий 

процесс в контексте формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

Подготовка и участие в научных конференциях, 

интеллектуальных марафонах способствуют приоб-

ретению навыков самостоятельной работы, а также 

предоставляет обучающимся возможность проверить 

свой потенциал в научной деятельности [10].  

Особой эффективной формой работы с лингви-

стически одаренными обучающимися является ор-

ганизации языкового лагеря – варианта программы 

отдыха детей и подростков, в котором овладение 

иностранным языком является ключевой составля-

ющей, т.к. в подобных условиях возможно создание 

аутентичной среды и поликультурного простран-

ства, благодаря вовлечению всех сфер личности: мо-

тивации, интеллекта, поведения, навыков и умений. 

Идентичность лингвистического лагеря объясняется 
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особенностями изучения иностранного языка в 

условиях частичного или полного погружения в 

среду языка [4]. Лингвистический материал языко-

вого лагеря – страноведческая информация, про-

блемные темы современности, занимательные ас-

пекты иностранного языка. Важным организацион-

ным моментом представляется использование со-

временных личностно-ориентированных образова-

тельных технологий обучения иностранным языкам. 

Учебные занятия и развлекательные мероприятия в 

языковом лагере имеют игровую, проектную и ис-

следовательскую направленность, реализуемую в 

совместной деятельности обучающихся. 

Рассмотрим ряд наиболее эффективных на 

наш взгляд современных образовательных техно-

логий, способствующих раскрытию потенциала 

лингвистически одаренных обучающихся и осно-

ванные на активных, рефлексивно-деятельностных 

формах и методах обучения: проблемно-модульное 

обучение, эвристическое обучение, проектное обу-

чение, интерактивное обучение.  

Технология проблемно-модульного обучения 

способствует формированию творческого мышле-

ния, эффективному и прочному усвоению знаний, 

которые обучающиеся добывают в ходе активного 

поиска решения поставленных проблем, воспита-

нию активной творческой личности, нацеленной на 

самостоятельную постановку и решение проблем. 

Данная технология включает частично-поисковые 

методы (обучающиеся участвуют в коллективном 

поиске решения проблем под руководством препо-

давателя), проблемные методы (обучающиеся 

участвуют в решении задач познавательного за-

труднения, стимулирующие различные мысли-

тельные операции), а также кейсовый метод (обу-

чающиеся анализируют проблемные ситуации в 

мини-группах и представляют результат в виде 

творческого продукта) [9]. 

Эвристическое обучение по определению 

А.В. Хуторского, это «обучение, ставящее целью 

конструирование учеником собственного смысла, 

целей и содержания образования, а также процесса 

его организации, диагностики и осознания» [14]. 

Формами и методами эвристического обучения яв-

ляются: метод прогнозирования, метод вживания, 

метод целеполагания, метод учета взглядов других 

людей, метод списка свойств и др. Наиболее попу-

лярным методом является эвристическая беседа. 

Продуктами эвристического обучения считаются 

поделки, сочинения, брошюры и т.п. В процессе эв-

ристического обучения учащиеся совершают ум-

ственные действия синтеза, анализа, обобщения, 

классификации, систематизации информации и др., 

ведущие к развитию интеллектуальных способно-

стей и исследовательских умений.  

Проектное обучение нацелено на самостоя-

тельное планирование и разработку решения некой 

проблемы или задачи. В процессе подготовки учеб-

ного проекта обучающиеся создают конечный про-

дукт, готовят и представляют его, обсуждают с дру-

гими обучающимися и преподавателем на иностран-

ном языке. Такой вид проектов, как межпредметные 

исследовательские проекты, отражают интересы са-

мих обучающихся в различных областях научного 

знания, имеют практико-ориентированный характер 

и развивают навыки коммуникации, исследователь-

ской деятельности и сотрудничества [8]. 

Интерактивное обучение лингвистически 

одаренных обучающихся предполагает использо-

вание таких методов и приемов, как фишбоун, 

идейная сетка, карусель, дерево решений, социоло-

гический опрос, незаконченное предложение, 

групповой рассказ, ролевая игра, дебаты и т.д. Важ-

ной характеристикой данной технологии является 

исключение доминирования какого-либо участ-

ника или идеи. Происходит формирование творче-

ской личности, обладающей высокой познаватель-

ной активностью [2]. 

В настоящее время активно используются 

смешанные формы обучения, сочетающие различ-

ные технологии, методы и приемы.  

В процессе сопровождения лингвистически 

одаренных обучающихся используются следующие 

средства обучения: учебно-методические пособия, 

аудио- и видеоматериалы, схемы и таблицы, кар-

точки, интерактивные доски, Интернет-ресурсы.  

Процесс сопровождения лингвистически ода-

ренных обучающихся основан на создании аутентич-

ных, коммуникативно-ориентированных ситуаций 

общения на иностранном языке в процессе решения 

комплекса лингвистических задач, включающих: 

1) лексико-грамматические задачи, 

2) когнитивные задачи, 

3) проблемно-поисковые задачи, 

4) творческие задачи. 

Решение лингвистических задач – это кон-

кретное лингвистическое исследование, в процессе 

которого используются приемы логического ана-

лиза, синтеза, сравнения и т.п. Охарактеризуем 

виды лингвистических задач, входящих в методи-

ческий инструментарий сопровождения лингви-

стически одаренных обучающихся с примерами и 

опишем стратегии их решения. 

Лексико-грамматические лингвистические за-

дачи покрывают разнообразный языковой материал, 

лингвистические явления и методы решения. В за-

дачи включены следующие разделы языкознания: 

фонетика, графика, орфография, морфология, син-

таксис, семантика. В данную категорию включены 

задачи на словообразование, подбор синонимов / ан-

тонимов к словам или словосочетаниям, внутриязы-

ковое перефразирование, перекрестный выбор, а 

также различные кроссворды, загадки, ребусы.  

Примеры лексико-грамматических лингви-

стических задач: 

1) Лингвистическая задача на словообразование. 

Определите значение однокоренных слов: 

economy, economics, economic, economical, econo-

mize, economist. 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на словообразование: - выделить основу слова, - 
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вспомнить суффиксы существительного, глагола, 

прилагательного, - перевести интернациональные 

слова, - в случае затруднения догадаться о значе-

нии слов по контексту (обучающимся даются пред-

ложения с данными словами). 

2) Лингвистическая задача на внутриязыковое 

перефразирование. 

Дополните второе предложение так, чтобы 

оно имело такое же значение, что и первое предло-

жение, используя ключевое слово. Не изменяйте 

ключевое слово. Вы должны использовать от двух 

до пяти слов, включая ключевое слово.  

A very friendly taxi driver drove us into town. 

DRIVEN  

We ______________________ a very friendly 

taxi driver. 

Oтвет: were driven into town by [5. C.45] 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на внутриязыковое перефразирование: - прочитать 

первое предложение, ключевое слово и второе 

предложение, - определить, какая информация из 

первого предложения не отражена во втором пред-

ложении, - подобрать синоним и / или грамматиче-

скую конструкцию для второго предложения, - убе-

диться, что ключевое слово употреблено без изме-

нений, - убедиться, что использовали допустимое 

количество слов, не сделали орфографических 

ошибок, - убедиться, что второе предложение 

имеет то же значение, что и первое. 

3) Лингвистическая задача на решение ана-

грамм. 

Заполните пропуски словами, в которых пере-

путаны буквы: 

a. It presented Stroeve’s idea of the proper 

_______ for an artist. (EENTMVIRONN) 

b. I hope all of us do understand the _______ of 

this meeting. (SIVSITYIENT) 

c. Increasing ________ could reduce effective-

ness. (DETINAONTIFFIRE) 

Ответ: a. environment b. sensitivity c. differenti-

ation 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на решение анаграмм: - прочитать предложение и 

определить часть речи пропущенного слова, - по-

стараться подобрать пропущенное слово так, 

чтобы предложение имело смысл, - подобрать си-

нонимы к предполагаемому слову, - сверить сино-

нимы с перепутанными буквами, - нарисовать круг 

и расположить буквы перепутанного слова вокруг 

него, - переворачивать лист или переписывать 

буквы в другом порядке, - отгадав слово, прочитать 

с ним предложение и убедиться, что оно верно. 

Решая подобные лексико-грамматические за-

дачи возможна как индивидуальная, так и парная 

или групповая работа обучающихся с использова-

нием интерактивных технологий (идейная сетка, 

мозговой штурм), частично-поисковых методов 

(работа со словарем), эвристической беседы (с пре-

подавателем). В результате развиваются способно-

сти, обеспечивающие овладение различными язы-

ковыми аспектами.  

Когнитивные лингвистические задачи тре-

буют использования когнитивных процессов (вос-

приятие, внимание, память, логическое мышление, 

воображение и принятие решений). Выполнение 

таких задач способствует развитию когнитивных 

способностей, которые важны для самообразова-

ния, развития креативного мышления, концентра-

ции на деятельности. К когнитивным лингвистиче-

ским задачам мы относим задачи на упорядочение, 

задачи на развитие лингвокреативного мышления, 

задачи на прогнозирование, задачи на кодирова-

ние, задачи на группировку, задачи на усвоение 

культурных компонентов и др. Такие коммуника-

тивные задачи предполагают восстановление логи-

ческой последовательности в наборе картинок, об-

наружение недостающих элементов в тексте или 

изображении, формулирование инструкций парт-

неру для выполнения действий и т.д. 

Примеры когнитивных лингвистических задач: 

1) Лингвистическая задача на упорядочение. 

Составьте связный текст из разрозненных 

предложений или абзацев. 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на упорядочение: - внимательно прочитайте все 

предложения / абзацы, - постарайтесь догадаться о 

значении незнакомых слов по контексту, - пере-

ставьте предложения / абзацы в том порядке, какой 

считаете нужным, - прочитайте текст, осмыслив 

его, - при необходимости поменяйте порядок пред-

ложений / абзацев.  

2) Лингвистическая задача на усвоение куль-

турных компонентов. 

Объясните, что означают надписи и предполо-

жите, где они могут встречаться: No parking; No 

smoking; Private drive. No through traffic.  

Стратегия решения лингвистической задачи 

на усвоение культурных компонентов: - внима-

тельно прочитайте надпись, - постарайтесь дога-

даться о значении незнакомых слов по контексту, - 

представьте место, где эта надпись может быть 

написана, опираясь на ключевое слово, - подберите 

синонимы к словам и всей фразе, - объясните зна-

чение фразы и назовите место, где она может быть 

использована. 

3) Лингвистическая задача на прогнозирование. 

Прочитайте заголовки текстов и скажите, о 

чем может идти речь:  

Breaking the ice. 

Obento – a tasty tradition. 

Animals in the air. 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на прогнозирование: - внимательно прочитайте 

надпись, - постарайтесь догадаться о значении не-

знакомых слов по контексту, - подберите ассоциа-

ции к словам заголовка, - выскажите предположе-

ния о содержании текста и обсудите другие услы-

шанные варианты.  

В процессе решения когнитивных лингвисти-

ческих задач возможно использование приемов ин-

терактивного обучения (мозговой штурм), кейсо-

вого метода (при решении задачи в мини-группах), 
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проблемного метода. Такая форма работы как 

лингвистический квест предполагает решение раз-

личных типов лингвистических задач в процессе 

прохождения серии этапов в командах.  

Кроме того, возможна организация лингвост-

рановедческого квиза в форме дидактической игры, 

ориентированной на формирование социокультур-

ного и социолингвистического компонентов комму-

никативной компетенции обучающихся. Данное 

направление включает задачи на альтернативный 

выбор, перекрестный выбор, упорядочение, завер-

шение высказывания с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, задачи на 

сравнение элементов культуры англоговорящих 

стран и России, задачи на сопоставление английских 

и русских пословиц, задачи на составление схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, ребусов, шифровок, 

чайнвордов с реалиями Великобритании и США в 

области географии, истории, литературы, знамени-

тых людей, традиций, культурных особенностей.  

Проблемно-поисковые задачи предполагают 

создание проблемной ситуации, решение которой 

будет способствовать открытию нового знания или 

действия. Необходимо следить, чтобы такие задачи 

соответствовали интеллектуальным возможностям 

обучающихся. Проблемные ситуации, основанные 

на жизненном опыте, могут быть разных видов: си-

туации-иллюстрации, ситуации-оценка, ситуации-

упражнения. Такие лингвистические задачи учат 

самостоятельному поиску решения в процессе до-

бывания необходимой информации. Проблемно-

поисковые задачи используются в работе с лингви-

стически одаренными обучающимися для форми-

рования и совершенствования навыков аудирова-

ния и чтения (задания, предполагающие разный 

уровень проникновения в содержание текста, выде-

ление ключевых слов/фраз/предложений, опреде-

ление отношения автора, краткий пересказ текста, 

выражение мнения по тексту, выполнение задания 

в ограниченное время), говорения и письма. 

Примеры проблемно-поисковых лингвисти-

ческих задач: 

1) Лингвистическая задача на аудирование с 

пониманием основного содержания текста. 

Прослушайте интервью и заполните пропуски 

в предложениях: 

a. Clair feels excited about … 

b. Claire chooses to spend the evening in … 

c. A guided tour of Nowa Huta costs … euros. 

d. The tour lasts … . 

Стратегия решения лингвистической задачи 

на аудирование с пониманием основного содержа-

ния текста: - перед прослушиванием внимательно 

прочитайте предложения с пропусками, - перед 

прослушиванием постарайтесь определить, какой 

ассоциативный ряд слов и какие синонимы для 

этих слов могут быть использованы в записи, - пе-

ред прослушиванием постарайтесь догадаться, ка-

кие слова могут быть в пропусках, - во время про-

слушивания обращайте внимание на ту информа-

цию, которую необходимо дополнить в предложе-

ниях, - в паузе между прослушиваниями заполните 

пропуски, - во время второго прослушивания про-

верьте заполненную информацию и / или измените 

её, - после второго прослушивания прочитайте 

предложения и убедитесь, что они верны по 

смыслу и грамматически правильны, - убедитесь, 

что не оставили незаполненных предложений.  

2) Лингвистическая задача на краткий пере-

сказ текста. 

Прочитайте текст. Выпишите 2-3 ключевых 

слова из каждого параграфа. Кратко перескажите 

прочитанный текст, используя ключевые слова.  

Стратегия решения лингвистической задачи 

на краткий пересказ текста: - бегло прочитайте 

текст, стараясь понять его основное содержание, - 

прочитайте первый параграф и подчеркните 2-3 

ключевых слова, которые помогут запомнить со-

держание параграфа, - сделайте то же самое с 

остальными параграфами, - выпишите ключевые 

слова в тетрадь, - потренируйтесь пересказывать 

текст про себя с использованием ключевых слов.  

3) Выполнение задания кейса.   

Представьте, что вам нужно сделать доклад на 

собрании школьного клуба по робототехнике, 

чтобы проинформировать о типах существующих 

роботов. Ваша задача замотивировать партнеров к 

участию в проекте по разработке роботов сов-

местно с иностранными коллегами.  

Стратегия решения кейса: - в мини-группе 

обозначьте проблему и сформулируйте цель и за-

дачи ее выполнения, - распределите выполнение 

задач между членами мини-группы, - индивиду-

ально подготовьте решение задач, - представьте 

информацию в своей мини-группе, - обсудите ин-

формацию совместно с членами группы, - проана-

лизируйте степень практического выполнения 

кейса, - предложите пути совершенствования ре-

шения кейса, - представьте продукт кейса в классе, 

- ответьте на вопросы одноклассников.  

В процессе решения проблемно-поисковых 

лингвистических задач применяются методы и при-

емы проблемно-модульной технологии (обучающи-

еся участвуют в решении задач познавательного за-

труднения, стимулирующие различные мыслитель-

ные операции), а также кейсовый метод (обучающи-

еся анализируют проблемные ситуации в мини-

группах и представляют результат в виде творче-

ского продукта). Процесс обучения лингвистически 

одаренных детей способствует развитию их языко-

вых и когнитивных способностей в процессе реше-

ния лингвистических задач, практико-ориентиро-

ванных заданий / кейсов по овладению коммуника-

тивными умениями, способствующими осуществле-

нию сотрудничества по совместному решению по-

ставленной коммуникативной задачи с учетом по-

гружения участников в общий коммуникативный 

контекст (умение решать проблемы, предлагать кон-

структивные решения, умение строить прогнозы, 

умение вести монолог/диалог, дискутировать). 
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Творческие лингвистические задачи нацелены 

на актуализацию творческого потенциала лингвисти-

чески одаренных обучающихся в процессе совершен-

ствования навыков говорения и письма. Предлагае-

мые задания включают написание истории, письма 

или эссе по предложенной теме; письменное или уст-

ное составление отчета, рецензии; анализ графика 

или диаграммы, отчет о прошедшем мероприятии, 

статья или рассказ с опорой на картинку и обязатель-

ным употреблением определенных слов, монолог-со-

общение в рамках определенной ситуации, выполне-

ние задания кейса (анализ проблемной ситуации в 

мини-группах и презентация творческого продукта: 

репортаж, пресс-релиз, презентация и т.п.).  

Примеры творческих лингвистических задач:  

1) Лингвистическая задача на составление 

рассказа. 

В кругу первый человек начинает рассказ с лю-

бого предложения. Можно заранее обговорить жанр 

будущего рассказа. Следующий человек подхваты-

вает, продолжая повествование, и так далее. Задача 

каждого игрока – своей фразой придать сюжету 

неожиданный поворот или поставить следующего че-

ловека в затруднительное положение. Если участник 

думает больше трех секунд, он выходит из круга. 

2) Лингвистическая задача «Ролевая игра». 

Каждый обучающийся получает роль и об-

щую тему для обсуждения. Задача участников – ве-

сти полемику от лица своего персонажа. Отрабаты-

вается умение постановки вопросов различного 

типа и ответов на них, способность посмотреть на 

проблему под разными углами, развиваются ком-

муникативные навыки.  

3) Лингвистическая задача «Создание книги». 

Данная задача может выполняться как инди-

видуально, так в группе. Техника выполнения 

книги – различная, от рукописной до электронной. 

Тему может предложить преподаватель или сами 

обучающиеся.  

Стратегии решения творческих лингвистических 

задач содержат: - групповое решение задач с примене-

нием интерактивных приемов (мозговой штурм, кару-

сель, фишбоун, дерево решений), - обсуждение (дис-

куссия) и раскрытие пунктов выполнения задания 

устно на английском языке, - выполнение задания ин-

дивидуально дома, - самоконтроль выполнения задачи, 

- представление решения творческой лингвистической 

задачи в классе, - обсуждение и корректировка выпол-

нения творческой лингвистической задачи.   

В заключение необходимо отметить, что мето-

дический инструментарий для работы с лингвисти-

чески одаренными обучающимися в контексте раз-

вития компонентов лингвистической одаренности 

(организационные формы работы, методы, приемы 

и средства сопровождения лингвистически одарен-

ных обучающихся, комплекс лингвистических задач 

и алгоритм их решения) используется в содержании 

дополнительной общеобразовательной программы 

для сопровождения лингвистически одаренных обу-

чающихся. На наш взгляд, теоретическое обоснова-

ние структурно-содержательного компонентного 

состава методического инструментария положит ос-

нову применения разработанной дополнительной 

программы на практике. В результате освоения про-

граммы обучающиеся будут иметь практические 

навыки решения различных олимпиадных лингви-

стических задач, владеть навыками исследователь-

ской деятельности, коммуникативными навыками, 

необходимыми в процессе сотрудничества по реше-

нию различных лингвистических задач. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке научно-исследовательских работ по прио-

ритетным направлениям деятельности вузов-

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по 

теме «Методический инструментарий сопровож-

дения одаренных детей (образовательная область 

«Лингвистика») (№ 16-344 от 26 мая 2023 г.) 
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О некоторых особенностях подготовки к выполнению заданий ЕГЭ по математике 

темы «Производная функции»  

Статья посвящена достаточно актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки учащихся к ЕГЭ по мате-

матике. Автор выделяет типы задач по теме «Производная», которые могут быть представлены в контрольно-измери-

тельных материалах экзамена по математике. Это задачи, в которых по заданной функции необходимо определить 

свойства производной, и задачи, в которых по заданной производной необходимо определить свойства функции. Для 

каждой из этих групп определены виды задач, которые включают задачи на касательную, монотонность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значения функции.  Обращается внимание, что не все из выделенных видов задач можно 

найти на страницах школьных учебников алгебры, а для решения задач выделенных типов основным для учащихся 

является умение «читать» свойства функции в зависимости от способа её задания. В статье подчеркивается, что предъ-

явление задач в виде дифференцированных тестовых заданий имеет огромный потенциал и может иcпользоваться в 

качестве интенсивного тренинга в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Особое внимание автор обра-

щает в этих задачах на графический способ задания функции или её производной.   

Ключевые слова: производная, график производной, свойства функции, свойства производной, экстремумы, 

касательная.  

Marina Yuryevna Permyakova 

Shadrinsk 

Some features of preparation of the Unified State Exam tasks in mathematics on the 

theme “Derivative of a function” 

The article is devoted to the urgent problem of preparing students for the Unified State Exam in mathematics. The author 

identifies types of tasks on the topic “Derivative” that can be presented in test materials for a mathematics exam. These are 

tasks in which it is necessary to determine the properties of the derivative by a given function and tasks in which it is necessary 

to determine the properties of the function by a given derivative. For each of these groups, the types of problems are defined. 

They include tangent problems, monotonicity, extremes, the largest and smallest values of the function. Attention is drawn to 

the fact that not all of the selected types of tasks can be found on the pages of school textbooks of algebra and for solving 

problems of selected types, the main thing for students is the ability to “read” the properties of a function, depending on the 

way it is assigned. The article emphasizes that the presentation of tasks in the form of differentiated test tasks has a huge 

potential and can be used as an intensive training in the preparation of students for the Unified State Exam in mathematics, the 

author pays special attention in these tasks to the graphical way of setting a function or its derivative. 

Keywords: derivative, derivative graph, function properties, derivative properties, extrema, tangent. 
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Функциональная линия – одна из основных 

тем школьного курса математики. Именно функ-

ция является основным средством описания лю-

бого реального процесса. В качестве модели реаль-

ного процесса может выступать график функции, 

её аналитическое выражение или таблица значений 

[10]. Огромное прикладное значение функциональ-

ного материала подчеркивается возможностями 

дифференциального исчисления.  

В контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ по математике предлагаются задания по теме 

«Производная» [1]. В частности, в заданиях про-

фильного уровня их два (№10 и 11), а среди базо-

вых одно (№7). Все задания по этой теме можно 

разделить на две большие группы:  

1) задачи, в которых по заданной функции 

необходимо определить свойства производной 

функции; 

2) задачи, в которых по заданной производной 

необходимо определить свойства функции. 

В условии задач обоих типов функции могут 

быть заданы как аналитически, так и графически. От 

этого будет зависеть собственно решение постав-

ленной задачи. Если функция задана аналитически, 

то свойства функции могут быть найдены элемен-

тарными средствами или с помощью производной. 

Элементарные средства в основном используются 

для решения теоретических задач, в частности, за-

дач математического анализа при изучении высшей 

математики. В школьном курсе математики функ-

ции на монотонность, экстремумы, наибольшее и 

наименьшее значения исследуют с помощью 

средств дифференциального исчисления. Именно 

такие задачи включены в материалы итогового экза-

мена по математике. Знание таблицы производных, 

правил дифференциального исчисления и алгорит-

мов выполнения задачи на нахождение нужного 

свойства функции, являются залогом их успешного 

выполнения. 

Решение задач на нахождение свойств функ-

ции по графику производной и свойств производ-

ной по графику функции представляют наиболь-

ший интерес. Несмотря на то, что такие задачи 

предлагаются в материалах ЕГЭ ежегодно, учащи-

еся продолжают делать ошибки при их выполне-

нии [9]. Основной причиной этого является прежде 

всего не внимательное прочтение графика данной 

в условии функции (задан график функции или гра-

фик производной). В любом случае для решения 

такого рода задач учащимся необходимо уметь 

«читать» свойства функции в зависимости от спо-

соба её задания.  Обобщенный материал,  

необходимый для этого в случае задания функции 

её графиком, представлен в таблице 1 [3,7,8]. 

Таблица 1. 

Чтение свойств функции )(xfy =  

Номер 

п/п 
Свойства функции 

Значение этого свойства 

аналитически 

Значение этого свойства 

графически 

1. Область определения Переменная x в формуле 

)(xfy =  может принимать 

определенные значения 

Область определения – это 

множеств абсцисс точек гра-

фика функции 

2. Область значений Переменная y в формуле 

)(xfy =  может принимать 

определенные значения 

Область значений функции – 

это множество ординат то-

чек графика функции 

3. Нули функции Корни уравнения 0)( =xf  Это множество абсцисс то-

чек пересечения графика 

функции с осью Ox 

4. Функция принимает значе-

ния: 

1) больше a; 

2) меньше a; 

1) ,)( axf   при определен-

ных значениях x; 

2) ,)( axf   при определен-

ных значениях x 

1) график функции располо-

жен выше прямой y = a; 

2) график функции располо-

жен ниже прямой y = a 

5. Функция принимает значе-

ния. равные значениям 

функции )(xy =  

)()( xxf =  при определенных 

значениях x 

График функции )(xy =

пересекает график функции 

)(xfy =  

6. Значения функции 

1) больше значений функции 

)(xy = ; 

2) меньше значений функ-

ции )(xy =  

1) )()( xxf   

2) )()( xxf   

при определенных значениях 

x 

1) график функции )(xfy =

расположен выше графика 

функции )(xy = ; 

2) график функции )(xfy =

расположен ниже графика 

функции )(xy =  

7. Функция )(xfy =  для любых Xxx 21,  1) с увеличением абсцисс то-

чек на множестве X график 

функции «стремится» вверх; 
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1) возрастает на множестве 

X; 

2) убывает на множестве X 

1) если 
21 xx  , то 

)()( 21 xfxf  ; 

2) если 
21 xx  , то 

)()( 21 xfxf   

2) с увеличением абсцисс то-

чек на множестве X график 

функции «стремится» вниз 

 

Немаловажным в рамках подготовки уча-

щихся к выполнению заданий ЕГЭ по математике 

профильного уровня является умение решать за-

дачи любого типа по теме «Производная». В рам-

ках данной статьи выделим основные виды задач в 

зависимости от способа задания условия. 

1. Задачи с аналитическим заданием функции 

( )xfy = . 

2. Задачи, в которых задан график функции 

( )xfy =  

3. Задачи, в которых задан график производ-

ной функции ( )xfy = . 

К задачам первого типа относятся следующие 

задачи. 

1. Задачи на составление уравнения касательной. 

2. Задачи на нахождение координат точек ка-

сания. 

3. Задачи на нахождение угла наклона каса-

тельной. 

4. Задачи на исследование функции на моно-

тонность. 

5. Задачи на исследование функции на экстре-

мумы. 

6. Задачи на нахождение наибольшего и (или) 

наименьшего значений функции. 

К задачам, в условии которых задан график 

функции ( )xfy = , относятся следующие задачи 

темы «Производная». 

1. Задачи, в которых по графику функции 

( )xfy =  и касательной к нему проведенной в точке 

с абсциссой 0
х нужно найти значение производной 

функции ( )xfy =  в точке касания.   

2. Задачи, в которых по графику функции 

( )xfy =  надо определить в каких точках касательная 

к нему проходит горизонтально, образует с осью абс-

цисс острый угол, образует с осью абсцисс тупой угол. 

3. Задачи, в которых по графику функции необ-

ходимо найти точки, где производная равна нулю, 

положительна, отрицательна или не существует.  

Среди задач, в условии которых задан график 

производной функции, можно выделить следую-

щие [5, 6].   

1. Задачи, в которых по графику производной 

функции, нужно указать абсциссу точки, в которой 

касательная к графику функции ( )xfy = : имеет 

наименьший (наибольший) угловой коэффициент; 

составляет с положительным направлением оси OX 

угол равный α; имеет угловой коэффициент k. 

2. Задачи, в которых по графику производной 

функции ( )xfy =  требуется найти число касатель-

ных к графику функции ( )xfy =  с заданным угло-

вым коэффициентом k. 

3. Задачи, в которых по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно определить угол наклона 

касательной в точке 
0

х  к графику функции ( )xfy =  

4. Задачи, в которых по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно найти угловой коэффици-

ент касательной к графику функции ( )xfy = : 

a) в точке с абсциссой 
0

х ; 

b) в точке ( )
00

; yx . 

5. Задачи, в которых по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно найти число касательных 

к графику функции ( )xfy = , которые наклонены 

под углом α, к положительному направлению оси 

OX, если cosα=a. 

6. Задачи, в которых  по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно указать абсциссу точки, в 

которой касательная к графику функции ( )xfy =  

параллельна прямой baxy +=
1

или совпадает с ней. 

7. Задачи, в которых  по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно указать количество точек 

графика функции, ( )xfy =  в которых проведенные 

касательные: имеют положительный угловой ко-

эффициент; имеют отрицательный угловой коэф-

фициент; наклонены под углом α к положитель-

ному направлению оси OX. 

8. Задачи, в которых  по графику производной 

функции ( )xfy =  нужно найти тангенс угла 

наклона касательной к функции ( )xfy =  в точке с 

абсциссой 
0

х . 

9. Задачи, в которых по графику производной 

функции ( )xfy =
необходимо определить проме-

жутки монотонности функции или их количество.
 

10. Задачи, в которых по графику производ-

ной функции ( )xfy =
необходимо найти экстре-

мумы функции. 

Заметим, что не все из выделенных типов за-

дач можно найти в школьных учебниках алгебры. 

Однако, любая из них может оказаться среди зада-

ний контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по математике. 

Выделенные типы задач лучше представить в 

виде дифференцированных тестовых заданий. Та-

кая форма предъявления упражнений может иметь 

огромный обучающий потенциал и использоваться 

в качестве интенсивного тренинга в рамках подго-

товки учащихся к ЕГЭ по математике. Приведем 

примеры некоторых из них [1, 2, 4]. 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (59) 2023 
73 

 

№1. На рисунках 1-3 заданы гра-

фики производных функций 

( )xfy = , 

   

Найдите угловой коэффициент каса-

тельной, проведенной к графику 

функции )(xfy = в точке с абсцис-

сой 0x , если  

2x0 = , =k  =−= kx0 ,3  == kx0 ,3  

Укажите абсциссу точки касания 0x

,если угловой коэффициент каса-

тельной к графику функции )(xfy =

в этой точке равен: 

1=k =
0

x  2=k =
0

x  4=k =
0

x  

 

№ 2. На рисунках 1-3 заданы графики 

производных функций ( )xfy = .  

Решите тестовые задания, запишите от-

веты в соответствующих клетках таб-

лицы. 

   

1. Найдите количество касательных к 

графику функции )(xfy = , угловой ко-

эффициент которых равен 2. 

   

2. Определите абсциссу точки, каса-

тельная в которой составляет с осью 

ОХ угол в 45°. 

   

3. Укажите абсциссу точки, в которой 

касательная к графику функции

)(xfy =  имеет наименьший угловой 

коэффициент. 

   

 

При выполнении такого рода заданий можно 

предлагать необходимую информацию в виде 

справочного материала или графических алгорит-

мов, которые будут сопровождены необходимым 

для решения теоретическим материалом. В любом 

случае учащимся необходимо знать как производ-

ная связана с поведением функции, и что немало-

важно, внимательно читать условие задачи. Такие 

задания могут использоваться на этапе изучения 

нового материала, а также для систематизации изу-

ченного материала по теме «Производная». Интен-

сивный тренинг разноуровневых заданий по всем 

типам выделенных задач позволит сформировать 

умение по решению данного класса математиче-

ских задач. 
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Реализация межкультурного компаративного подхода  

в обучении иностранному языку 

В данной статье авторами обосновывается эффективность процесса реализации межкультурного компаратив-

ного подхода в обучении иностранному языку (английскому). Вступительная часть статьи посвящена актуальности 

затрагиваемой проблемы. Далее авторы подробно останавливаются на описании сущностно-содержательных характе-

ристик ключевых терминов исследования, а именно: «межкультурный подход», «компаративный подход», «межкуль-

турный компаративный подход». В заключительной (практико-ориентированной) части статьи особое внимание уде-

ляется описанию процесса реализации межкультурного компаративного подхода в обучении иностранному языку в 

ходе изучения учащимися аутентичных пословиц и поговорок на этапе основного общего образования. Также делается 

вывод о целесообразности и эффективности реализации межкультурного компаративного подхода в процессе изуче-

ния иностранного языка. Теоретическая значимость статьи заключается в формулировании авторского определения 

понятия «межкультурный компаративный подход». Практическая значимость статьи заключается в приведенных при-

мерах анализа аутентичных пословиц и поговорок в процессе реализации межкультурного компаративного подхода в 

обучении иностранному языку, что может быть использовано в практике преподавания английского языка в школе. 

Ключевые слова: межкультурный компаративный подход, обучение иностранному языку. 
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The implementation of the intercultural comparative approach in teaching a foreign 

language 

The authors substantiate the effectiveness of the implementation process of the intercultural comparative approach in teach-

ing a foreign language (the English language). The introductory part emphasizes the relevance of the problem. The authors describe 

in detail the essential content characteristics of the concepts: “intercultural approach”, “comparative approach”, “intercultural com-

parative approach”. The authors pay special attention to the description of the implementation process of the intercultural compar-

ative approach in teaching a foreign language during students’ learning of authentic proverbs and sayings in secondary school. The 

results of the study show the effectiveness of the implementation process of the intercultural comparative approach in teaching a 

foreign language. The theoretical significance of the article is in the formulation of the authors’ concept “intercultural comparative 

approach”. The examples of the analysis of authentic proverbs and sayings in the process of implementation of the intercultural 

comparative approach in teaching a foreign language have practical value for teachers. 

Keywords: intercultural comparative approach, teaching a foreign language.  

 

Одними из неотъемлемых и доминантных при-

знаков современного мира, по сути, являются его 

мультикультурность и потребность в наличии необ-

ходимого и достаточного количества межкуль-

турно-языковых связей, охватывающих все ключе-

вые сферы общественной жизни: социальную, эко-

номическую, политическую и духовную. Полагаем, 

что упомянутая нами выше потребность с большой 

долей вероятности может быть удовлетворена при 

условии восприятия процесса обучения иностран-

ному языку не только как общепризнанному на со-

временном этапе теории и методики преподавания 

иностранных языков средству общения, но также и 

средству обобщения и восприятия обучающимися 

определенного набора неязыковых элементов 

страны изучаемого языка, самым непосредственным 

образом влияющих на процесс межкультурной ком-

муникации. Отметим, что, как правило, в случае от-

сутствия необходимого набора знаний того или 

иного (актуального и востребованного в неких об-

стоятельствах или сложившейся межкультурно-язы-

ковой ситуации) неязыкового материала, имеет 

смысл говорить о непреодолимых препятствиях, 

значительно затрудняющих процесс общения ком-

муникантов, вызывающих частичное либо тоталь-

ное непонимание ими друг друга.  

В данном ключе, немаловажным моментом 

является также определенное акцентирование на 

формировании и дальнейшем планомерном и си-

стематическом развитии у учащихся (начиная с 

этапа начального общего образования, заканчивая 

этапом среднего общего образования) таких, 

например,  качеств, как толерантность и макси-

мально адекватное восприятие сложившихся норм, 

устоявшихся традиций, общепринятых ценностей 

и современных реалий  страны изучаемого ино-

странного языка, достаточно объективная интер-

претация анализируемых реципиентом фактов и 

явлений из тех или иных сфер жизни. Наличие у че-

ловека приведенных нами выше личностных ка-

честв определенно призвано способствовать повы-

шению эффективности процесса организации и 

непосредственного участия в так называемом «диа-

логе культур». И, как мы полагаем, именно сложив-

шаяся на данный момент система современного 

российского образования является тем базовым 
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звеном, которое вправе взять на себя  ответствен-

ность за адекватную и полноценную подготовку та-

кой личности (последовательно и вполне законо-

мерно формирующейся в процессе осмысленного и 

продуктивного пребывания в качестве полноправ-

ного объекта в системе школьного образования), 

которая обладала бы надлежащим уровнем сфор-

мированности тех качеств (наличие которых, есте-

ственно, не исключает также и необходимый уро-

вень сформированности коммуникативной компе-

тенции, заявленной во ФГОС по иностранным язы-

кам в качестве доминантной цели), которые были 

упомянуты нами несколько ранее. 

Несмотря на тот факт, что межкультурная комму-

никация, по сути своей, междисциплинарна, можно 

утверждать, что среди различных подходов к ее иссле-

дованию (функциональный, объяснительный, крити-

ческий, межкультурный, компаративный и др.), на 

данный момент именно последние два из упомянутых, 

на наш взгляд, обладают теми  преимуществами, кото-

рые, при их комбинаторном использовании, способны 

положительным образом повлиять на процесс обуче-

ния иностранному языку в целом, эффективность реа-

лизуемых актов межкультурной коммуникации в част-

ности. Тем не менее, проанализировав достаточное ко-

личество трудов ученых, занимавшихся и занимаю-

щихся проблемой использования как межкультурного, 

так и компаративного подходов в процессе обучения 

школьников иностранному языку, считаем необходи-

мым отметить, что такой феномен, как «межкультур-

ный компаративный подход» в обучении иностран-

ному языку, как мы полагаем, незаслуженно находится 

вне зоны активного внимания ученых, занимающихся 

действительно актуальными вопросами, касающимися 

различных нюансов процесса обучения иностранным 

языкам. И это, собственно говоря, и обуславливает ак-

туальность проблемы, выносимой на обсуждение в 

данной статье. 

Методами исследования, которые были ис-

пользованы нами при написании данной статьи, 

явились следующие: теоретический анализ и син-

тез, прогнозирование, сравнение, обобщение. 

Теоретическую базу нашей работы составили 

исследования таких ученых как: Е.М. Верещагин, 

В.П. Фурманова, С.Г. Тер-Минасова, А.С. Будник, 

Л.Н. Хоружая, Я.А. Бродунова, А.Н. Щукин, 

М.Э. Иванова, И.Ю. Баруцкая, И.Г. Приходько, 

Н.Г. Соловьева и др. 

С целью уточнения сущностной характери-

стики ключевого термина, а именно, «межкультур-

ный компаративный подход», необходимо акцен-

тировать внимание на детальном рассмотрении его 

основных компонентов: «межкультурный подход» 

и «компаративный подход».  

Итак, при детализации процесса реализации 

межкультурного подхода, с которого хотелось бы 

начать, исследователи-лингвисты склоняются к не-

скольким точкам зрения. 

Одни исследователи (среди них: Л.А. Гусей-

нова, Е.С. Орлова, Г.А. Масликова и др.) выдви-

гают на первый план важность освоения и овладе-

ния иноязычной культурой (составными элемен-

тами в которой являются стереотипные, ценност-

ные, поведенческие, социальные характеристики). 

В данном случае, реализация межкультурного под-

хода способствует тому, что в процессе коммуни-

кации с представителем страны изучаемого языка, 

т.е., фактически, носителем другого культурного 

кода, человек, в первую очередь, стремится разо-

браться в чуждой ему системе ориентиров, тем или 

иным образом постараться внедрить ее в свою соб-

ственную систему и, далее, использовать ее как в 

мыслительном плане, так и в плане действий в кон-

тексте конкретной иноязычной культуры [3].   

Другие же ученые (например, Е. Кьел, Е. За-

чараки и др.) предпочитают придерживаться диа-

метрально противоположной точки зрения. По их 

мнению, доминантным элементом в ходе реализа-

ции межкультурного подхода в процессе обучения 

иностранному языку является родная для обучаю-

щихся культура во всех ее проявлениях. В данном 

контексте практически невозможно избежать этно-

центризма, противопоставления родной культуры 

культуре страны изучаемого языка. Более того, 

здесь особенно четко прослеживается прямая зави-

симость увеличения отчуждения представителей 

разных культур друг от друга от роста количества 

отличительных культурных черт [14]. 

Но существует и еще одна точка зрения на 

особенности реализации межкультурного подхода, 

к которой склоняются многие исследователи 

(А.В. Анненкова, Н.А. Кафтайлова, Е.Г. Тарева, 

Н.В. Языкова и др.). В последнем варианте акцент 

полностью смещен в сторону равноценности двух 

культур, отрицании превосходства одной культуры 

над другой, построения отношений между двумя 

культурами (собственной и культурой страны изу-

чаемого языка) на принципах паритетности с це-

лью достижения оптимального результата при осу-

ществлении диалога культур. Как отмечает Е.Г. Та-

рева, в данном случае, обучающиеся овладевают 

различными неязыковыми явлениями, свойствен-

ными культуре страны изучаемого языка, путем их 

неоднократного пропуска сквозь собственную 

культуру. На первом этапе школьник впервые стал-

кивается с тем или иным фактом иноязычной куль-

туры; затем происходит перемещение этого факта 

в свою культуру с параллельным четким и обстоя-

тельным осмыслением тех ее особенностей и ню-

ансов, которым ранее не уделялось должного вни-

мания; после этого, что является вполне законо-

мерным, имеет место полная или частичная пере-

оценка собственной культуры; на финальной ста-

дии процесса можно наблюдать у обучающихся 

уяснение конкретного неязыкового явления ино-

язычной культуры сквозь призму подвергшихся 

недавней трансформации положений [13]. 

Одним из немаловажных моментов, содержа-

щихся в предыдущей мысли, на котором хотелось 

бы отдельно заострить внимание, является тот 
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факт, что, исходя из последней точки зрения на ре-

ализацию межкультурного подхода в процессе обу-

чения иностранным языкам, очевидным стано-

вится еще одно преимущество данного процесса. 

Речь идет о переосмыслении (и иногда даже то-

тальном) тех или иных фактов родной культуры (до 

этого воспринимаемых неосознанно, автоматиче-

ски) с их дальнейшим восприятием глазами рези-

дента страны изучаемого языка и, соответственно, 

присвоением им тех или иных отличительных ха-

рактеристик вследствие логичных и последова-

тельных интерпретаций.   

В непосредственной связи со всеми приведен-

ными выше позициями находятся и дефиниции об-

суждаемого нами термина «межкультурный под-

ход», неоднозначно интерпретируемые разными 

учеными.  

По мнению Г.Г. Масловой, межкультурный 

подход представляет собой определенное изучение 

взаимоотношений культуры (с обязательным присут-

ствием в данном процессе языка как одного из ее со-

ставных компонентов) с сознанием (внутренним ми-

ром) человека, представителя данной культуры [7]. 

Исходя из точки зрения Г.В. Елизаровой, меж-

культурный подход детерминирует процесс фор-

мирования (с дальнейшим развитием) межкультур-

ной компетенции, которая, в свою очередь, задает 

вектор в сторону формирования способности реа-

лизовывать на практике акты межкультурного об-

щения, продолжая при этом обладать своей нацио-

нальной культурой [4]. 

О.М. Кондранова полагает, что межкультур-

ный подход непременно должен содействовать 

процессу ознакомления обучающихся с культурой, 

традициями, обычаями страны изучаемого языка, 

тем самым, предоставляя школьникам возмож-

ность релевантно и корректно осуществлять про-

цесс общения с представителями страны изучае-

мого языка [6]. 

Таким образом, взяв за основу приведенные 

нами выше авторские определения, а также, исходя из 

конкретики проблемы, рассматриваемой нами в ста-

тье, под «межкультурным подходом» мы будем по-

нимать детерминирование процесса формирования у 

обучающихся полноценного умения адекватно об-

щаться с представителями иной культуры и языка. 

Далее считаем целесообразным обратиться к 

следующему компоненту нашего ключевого тер-

мина, а именно – компаративный подход. 

В настоящее время компаративный подход все 

чаще используется в обучении иностранным язы-

кам. Доминантной целью данного подхода, по мне-

нию И.Ю Баруцкой, по сути, является параллельный 

поиск в нескольких культурах (в нашем конкретном 

случае речь идет о родной для обучающихся куль-

туре и о культуре страны изучаемого языка) неких 

свойственных им обеим правил, закономерностей, 

принципов; также и расхождений, отличительных 

особенностей, позволяющих акцентировать внима-

ние на тех или иных неординарных и оригинальных 

чертах неязыковых явлений [2].   

И.Г. Приходько считает, что суть компаратив-

ного подхода состоит в том, что обучающиеся в 

ходе изучения иностранного языка последова-

тельно проводят сравнение различных подлежа-

щих усвоению иноязычных культурных явлений с 

подобными им явлениям, встречающимся в родной 

культуре [10]. 

Б.Л. Вульфсон определяет компаративный 

подход как позволяющий осуществлять сравни-

тельный анализ и интерпретировать сложившиеся 

на данный момент модели культур разных стран. 

Также, исходя из его точки зрения, рассматривае-

мый подход является незаменимым в сложившихся 

условиях глобализации и интеграции [8]. 

Исходя из приведенных нами определений и 

свойственных им всем общих характерных черт, 

мы, присоединяясь в той или иной степени к точ-

кам зрения упомянутых авторов, будем понимать 

под компаративным подходом в обучении ино-

странным языкам подход, основанный на сравне-

нии сопоставимых в родной и иностранной культу-

рах реалий. 

Итак, исходя из цели, заявленной нами во 

вступительной части статьи, мы, в результате про-

веденного нами анализа дефиниций терминов 

«межкультурный подход» и «компаративный под-

ход», на основании определений, полученных нами 

в итоге, считаем целесообразным и вполне обосно-

ванным перейти к формулированию термина «меж-

культурный компаративный подход». 

Межкультурный компаративный подход – это 

подход, способствующий детерминированию про-

цесса формирования у обучающихся полноценного 

умения адекватно общаться с представителями иной 

культуры и языка вследствие сравнения сопостави-

мых в родной и иностранной культурах реалий. 

В качестве наглядной иллюстрации эффектив-

ности процесса реализации межкультурного ком-

паративного подхода в обучении иностранному 

языку считаем вполне целесообразным  остано-

виться на собственном опыте применения данного 

подхода при обучении иностранному языку (ан-

глийскому, в нашем конкретном случае) у обучаю-

щихся 9 классов  в ходе изучения английских по-

словиц и поговорок, знание которых, что является 

вполне закономерным и естественным, дает воз-

можность школьникам составить собственное мне-

ние о правилах и принципах представителей 

страны изучаемого языка, их ценностных ориенти-

рах, приоритетах и т.д. В эксперименте было задей-

ствовано 20 обучающихся 9х классов Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа 1» го-

рода Первоуральска. 

Считаем целесообразным остановиться на 

следующих английских пословицах и поговорках, 

которые были использованы нами в ходе учебного 

процесса с целью активизации процесса реализа-

ции межкультурного компаративного подхода в 

обучении иностранному языку у обучающихся на 

этапе ООО: 
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- to carry coal to Newcastle; 

- the grass is always greener on the other side of 

the hill; 

- when in Rome, do as the Romans do; 

- to pick the plums out of the pudding; 

- in for a penny, in for a pound; 

- praise is not pudding; 

- when Queen Ann was alive; 

- to be born with a silver spoon in the mouth. 

Очевидно, на первом этапе работы должны 

были быть подобраны эквиваленты упомянутых 

нами выше английских пословиц и поговорок, 

прочно закрепившиеся в родном для обучающихся 

(русском) языке. С этим особых проблем не воз-

никло. И, в итоге, парный ряд выглядел следую-

щим образом: 

-to carry coal to Newcastle – В Тулу со своим 

самоваром не ездят; 

- the grass is always greener on the other side of 

the hill – Хорошо там, где нас нет; 

- when in Rome, do as the Romans do – В чужой 

монастырь со своим уставом не ходят: 

- to pick the plums out of the pudding – Снимать 

сливки; 

- in for a penny, in for a pound – Взялся за гуж, 

не говори, что не дюж; 

- praise is not pudding – Из спасибо шубы не 

сошьешь; 

- when Queen Ann was alive – При царе Горохе; 

- to be born with a silver spoon in the mouth – 

Родиться в рубашке. 

На следующем этапе мы посчитали логичным 

перейти к истории происхождения и смыслу, за-

ключенному в исследуемых нами пословицах и по-

говорках. Но, при анализе и изучении как первого, 

так и второго элемента из указанных нами выше, 

мы целенаправленно акцентировали внимание как 

на сходствах, так и на различиях, которые особенно 

четко проявились при реализации межкультурного 

компаративного подхода, что явилось вполне ожи-

даемым и очевидным. 

Рассмотрим подробнее в качестве иллюстра-

тивных примеров три пары из приведенного нами 

списка. 

Обратившись к первой из нашего списка пого-

ворке «to carry coal to Newcastle», мы узнаем о том, 

что город Ньюкасл, расположенный на севере Ан-

глии, на протяжении многих десятилетий был оче-

видным лидером в сфере добычи угля. И смысл по-

говорки заключается в том, что то или иное дей-

ствие, совершаемое неким человеком, является 

бессмысленным, бессмысленным в той же степени, 

что и брать с собой уголь при поездке в центр 

угольной промышленности страны. В ходе реали-

зации межкультурного компаративного подхода 

при проведении сравнительного анализа англий-

ской поговорки с нашей пословицей «В Тулу со 

своим самоваром не ездят», нельзя не отметить как 

сходства, так и отличия. Город Тула с давних пор 

славился производством самоваров, так же, соб-

ственно говоря, как и английский Ньюкасл – добы-

чей угля. То есть, поездка в Тулу со своим самова-

ром тоже подразумевала нерациональность и аб-

сурдность предпринимаемых шагов или действий. 

Отличием же можно назвать тот факт, что в ан-

глийской поговорке нашла свое отражение эпоха 

промышленной революции, а в русской пословице 

акцент сделан на народных промыслах и талантах 

земли русской. 

Следующей пословицей, на рассмотрении ко-

торой нам хотелось бы остановиться, является 

«praise is not pudding». В данном случае речь идет о 

пудинге – традиционном блюде британской кухни, 

являющемся неотъемлемой частью праздничного 

рождественского стола. Пудинг может включать в 

себя разные ингредиенты, но в классический состав 

должны входить мука, молоко, сахар и яйца (дан-

ный набор продуктов, даже без добавления допол-

нительных компонентов, является не таким уж де-

шевым). Суть пословицы сводится к тому, что за 

проделанную должным образом работу следует 

непременно дать более или менее солидное возна-

граждение, так как просто похвала, хотя и приятна, 

но не функциональна. В русском языке подобный 

смысл отражен в пословице «Из спасибо шубы не 

сошьешь». Но, в данном случае, вместо традицион-

ного рождественского блюда речь идет о более до-

рогой материальной принадлежности – шубе. Ве-

роятнее всего, можно наблюдать отражение реа-

лий, характерных для родной страны школьников, 

изучающих английский язык. Зимы, как правило, в 

большей части России, были и есть достаточно су-

ровые. Именно поэтому эквивалентом достойной 

награды за тот или иной проделанный труд явля-

ется шуба, без которой в холода (особенно раньше) 

приходилось очень тяжело.  Таким образом, сход-

ство мы наблюдаем в том, что в обеих пословицах 

речь идет именно о достойной и адекватной оценке 

труда. Отличие лишь в том, что в английском языке 

акцент смещен в сторону соблюдения традиций и 

обычаев (что является вполне закономерным для 

англичан, с их приверженностью устоявшимся в 

обществе в целом и в отдельно взятой семье цен-

ностным ориентирам), а в русском варианте смыс-

ловая доминанта уходит в климатические особен-

ности страны. 

Еще одной поговоркой, которую нам хотелось 

бы проанализировать, является «when Queen Ann 

was alive». В поговорке речь идет о королеве Анне 

Стюарт, которая правила Соединенным Королев-

ством с 1702 года по 1714 год. Смысл поговорки 

сводится к тому, что какое-то событие, о котором 

идет речь, происходило очень давно. Что касается 

русского языка, то аналогом поговорки является 

«при царе Горохе».  Царь Горох является централь-

ным персонажем многих русских фразеологизмов 

и сказок, например, он появляется в сказке «Три 

царства – медное, серебряное и золотое». Тем не 

менее  ̧до сих пор не является доказанным факт су-

ществования в древней Руси реального прототипа 

с таким именем, хотя некоторые исследователи, 
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например, А.Н. Афанасьев в своей книге «Поэтиче-

ские воззрения славян на природу» [1], пытается 

указать на связь царя Гороха с Перуном.  Итак, в 

английской поговорке речь идет о реально суще-

ствующей исторической личности, при упомина-

нии которой у людей появляется определенный ас-

социативный ряд, имеющий непосредственное от-

ношение к годам правления королевы Анны. В рус-

ском же языке персонаж, скорее всего, вымышлен-

ный, но неоднократно упоминаемый в литератур-

ных произведениях, имеющий определенную цен-

ность с филологической точки зрения. 

В итоге, на заключительной стадии процесса 

реализации межкультурного компаративного под-

хода в обучении иностранному языку (англий-

скому), нами был проведен опрос учащихся, на ос-

новании которого 98 процентов опрошенных 

утверждали, что в ходе занятий, на которых прохо-

дило изучение аутентичных пословиц и поговорок 

в сравнении с их аналогами, встречающимися в 

родном языке, школьники действительно не только 

почерпнули новый языковой материал, содержа-

щий в себе, в то же самое время, аутентичные не-

языковые элементы, но и испытали на себе так 

называемую «аттракцию» к русским пословицам и 

поговоркам, глубинному смыслу, заключенному в 

них. Именно межкультурный компаративный под-

ход в данном случае поспособствовал эффективно-

сти процесса обучения иностранному языку за счет 

своей способности выявлять сходства и различия 

неязыковых явлений, через призму осознания осо-

бенностей иноязычных реалий приходить к полно-

ценному и адекватному осмыслению и принятию 

неязыковых реалий собственной страны.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 

что реализация межкультурного компаративного 

подхода в обучении иностранному языку действи-

тельно выводит данный процесс на более высокий 

уровень, способствующий скорейшему достиже-

нию базовой цели обучения иностранным языкам – 

формированию коммуникативной компетенции в 

целом, а также – достижению сопутствующих це-

лей, в частности – формирования устойчивой  

аттракции к родной культуре, включая как языко-

вые элементы, так и неязыковые.  
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Исследование задачного материала для оценки возможности надёжного  

формирования функциональной математической грамотности на основе анализа 

определения понятия 

В статье приведены примеры и контрпримеры заданий и задач с точки зрения оценки их эффективности для надёж-

ного формирования функциональной математической грамотности у обучающихся. Оценка проводится на основе сопо-

ставления задачного материала с определением, сформулированным PISA (2012 г.), в соответствии с приведённым пояс-

нением сущности контент, входящих в это определение. При этом в контексте корректировки определения приведена 

дополненная схема структуры функциональной математической грамотности. Проиллюстрировано, что представленный 

в источниках дидактический материал не всегда надёжно формирует функциональную математическую грамотность, так 

как не содержит структурную контенту определения – интерпретацию математики (в широком и узком смысле). На ос-

нове использования разработанной схемы предложены задания для совершенствования дидактического материала, целе-

вое включение которых – формирование функциональной математической грамотности. 

Ключевые слова: функциональная математическая грамотность, определения, контенты, задачи, практико-ори-

ентированные задачи, задания. 

Irina Nikolaevna Semyonova, 

Evgeny Alexandrovich Shorokhov 

Yekaterinburg 

Investigation of task material to assess the possibility of reliable formation of functional 

mathematical literacy based on the concept definition analysis 

The article presents examples and counterexamples of tasks and tasks from the point of view of assessing their effective-

ness for reliable formation of functional mathematical literacy in students. The evaluation is based on the comparison of the 

task material with the definition formulated by PISA (2012) in accordance with the given explanation of the essence of the 

content included in this definition. At the same time, in the context of correction of the definition, the supplemented scheme of 

the functional mathematical literacy structure is given. It is illustrated that the didactic material presented in the sources does 

not always reliably form functional mathematical literacy as it does not contain the structural content of the definition - inter-

pretation of mathematics (in the broad and narrow sense). Based on the use of the developed scheme, we propose tasks for 

improving didactic material, the target inclusion of which is the formation of functional mathematical literacy. 

Keywords: functional mathematical literacy, definitions, content, tasks, practice-orientated tasks, assignments. 

 

Актуальность. Современные учащиеся обще-

образовательных организаций по окончании обуче-

ния, согласно ФГОС-2021, должны иметь не только 

предметные и метапредметные результаты, различ-

ные универсальные учебные действия, знания и 

умения, но и функциональную грамотность (ФГ). 

Последний результат является относительно но-

вым, хотя первое упоминание о функциональной 

грамотности присутствовало в отчётах Генераль-

ной конференции ЮНЕСКО уже в 1978 году и 

определялось следующим контекстом: «Функцио-

нально грамотным считается только тот, кто может 

принимать участие во всех видах деятельности, в 

которых грамотность необходима для эффектив-

ного функционирования его группы и которые 

дают ему также возможность продолжать пользо-

ваться чтением, письмом и счётом для своего соб-

ственного развития и для дальнейшего развития 

общины (социального окружения)» [21, С. 182]. 

О необходимости формирования такой гра-

мотности заявлял ещё советский учёный 

А.А. Леонтьев. В 2003 году он дал определение ФГ 

через определение функционально грамотного че-

ловека, то есть человека, «который способен ис-

пользовать все постоянно приобретаемые в тече-

ние жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных за-

дач в различных сферах человеческой деятельно-

сти, общения и социальных отношений» [9, С. 35]. 

Международная программа по оценке образо-

вательных достижений учащихся (PISA) в 2012 году 

вводит новое понятие – «математическая грамот-

ность» (МГ) и следующее определение: «Математи-

ческая грамотность – способность индивидуума 

формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Она 

включает математические рассуждения, использо-

вание математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предска-

зать явления. Она помогает людям понять роль ма-

тематики в мире, высказывать хорошо обоснован-

ные суждения и принимать решения, которые необ-

ходимы конструктивному, активному и размышля-

ющему гражданину» [22, С. 25]. При этом укажем, 

что в основу приведённого определения, по мнению 

некоторых исследователей, например, Л. О. Росло-

вой, легла трактовка понятия «функциональная гра-

мотность» А.А. Леонтьева [14, С. 59]. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

82 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

В процессе развития и уточнения наполнения 

рассматриваемого понятия Н.Ф. Виноградова 

(2018 г.) определила функционально грамотного 

человека как «человека, который способен исполь-

зовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения мак-

симально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, об-

щения и социальных отношений» [19]. В рамках 

корректировки определения О. К. Подлипский 

(2020 г.) писал, что «Математическая грамотность, 

как одна из составляющих функциональной гра-

мотности, означает способность решать проблемы, 

логически рассуждать и анализировать информа-

цию. Математическая грамотность является вто-

рым по значимости компонентом функциональной 

грамотности вместе с читательской грамотностью. 

Она предполагает способность использовать мате-

матику, чтобы помочь решить реальные проблемы, 

включает также способность понимать «язык» ма-

тематики» [13, С. 104]. ФГОС третьего поколения 

(2021 г.) определяет функциональную грамотность 

как «способность решать учебные задачи и жиз-

ненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универ-

сальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий» [15]. 

Основываясь на указанных и других, пред-

ставленных в литературе, результатах, современ-

ные исследователи (например, [7], [8], [12], [16] и 

др.), занимаясь изучением вопроса о формирова-

нии функциональной математической грамотности 

(ФМГ), предлагают авторские определения поня-

тия ФМГ, указывая, при этом, разные доминирую-

щие признаки, формулируя дополнительные свой-

ства, выстраивая особую структуру (по количеству 

входящих в определение контент и/или связей 

между ними) и прочее. Говоря о многообразии ав-

торских подходов к трактовке определения ФМГ, 

некоторые специалисты подмечают естествен-

ность этого процесса и его ценность «в ситуации 

исследования закономерностей в фазе установле-

ния связей между эмпирическим и теоретическим 

знаниями для построения теории (здесь – методики 

формирования ФМГ)» [2, С. 310]. Однако наличие 

многообразия при определении понятия ФМГ, 

свойственного для латентной фазы (термин 

Т. Куна) развития современной образовательной 

парадигмы, порождает для учителя проблему неод-

нозначности понимания этого термина и, как след-

ствие, проблему экспертизы и составления дидак-

тического материала для целевого использования 

при формировании ФМГ. 

При этом укажем, что, несмотря на большое 

количество определений функциональной матема-

тической грамотности, проведённый нами контент-

анализ наиболее распространенных из них (напри-

мер, [7], [12], [14], [22]) позволяет сформулировать 

суждение, что они имеют общее «ядро» (термин 

Е.И. Лященко). Однако в структуре и толковании 

при использовании определения разные авторы до-

пускают разные трактовки сущности «ядра» из-за 

неоднозначности понимания входящих в него кон-

тент, что приводит к разночтению и, как следствие, 

к разному употреблению. 

В контексте сказанного сформулируем задачу, 

связанную с обоснованием (исследованием) учите-

лем собственного выбора или составления дидакти-

ческого материала для формирования ФМГ.  

Методология и методы. 

Для решения поставленной задачи проведём 

анализ определения функциональной математиче-

ской грамотности на примере одной из распростра-

нённых формулировок при интерпретации контент 

определения. Результаты анализа используем для 

выявления деятельностной сущности, а также не-

достатков и неточностей, которые не позволяют 

пользоваться выбранным определением при фор-

мировании ФМГ. Полученные выводы соотнесём с 

дидактическим материалом для формулировки 

оценочного суждения о том, действительно ли кон-

кретная математическая задача и задания к ней, за-

явленные как средство формирования функцио-

нальной математической грамотности, являются 

таковыми, согласно выбранному определению. 

В качестве примера рассмотрим определение 

математической грамотности, сформулированное 

PISA, его контенты и смысл, вложенный в эти кон-

тенты, тем самым создав условия для дальнейшей 

оценки задач на возможность формирования функ-

циональной математической грамотности по опре-

делению PISA. 

Проведённый нами анализ позволяет выде-

лить следующие контенты ФМГ – формулировать, 

применять и интерпретировать математику. По 

версии PISA в эти контенты вкладывается следую-

щий смысл: 

- формулирование в разнообразных 

контекстах включает в себя выявление 

возможностей применения и использования 

математики – понимание того, что математика 

может быть применена для понимания или 

решения конкретной проблемы или задачи. Оно 

включает в себя способность воспринимать 

ситуацию в том виде, в каком она представлена, и 

преобразовывать её в форму, поддающуюся 

математической обработке, предоставляя 

математическую структуру и представления, 

идентифицируя переменные и делая упрощающие 

допущения, чтобы помочь решить проблему или 

справиться с поставленной задачей; 

- применение математики в разнообразных 

контекстах включает в себя применение 

математических рассуждений и использование 

математических концепций, процедур, фактов и 

инструментов для получения математического 

решения. Оно включает выполнение вычислений, 

манипулирование алгебраическими выражениями 

и уравнениями или другими математическими 

моделями, анализ информации математическим 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (59) 2023 
83 

 

способом на основе математических диаграмм и 

графиков, разработку математических описаний и 

объяснений и использование математических 

инструментов для решения проблем; 

- интерпретация математики в 

разнообразных контекстах предполагает 

осмысление математических решений или 

результатов и их интерпретацию в контексте 

проблемы или задачи. Она включает в себя оценку 

математических решений или рассуждений в связи 

с контекстом проблемы и определение того, 

являются ли результаты обоснованными и имеют 

ли смысл в данной ситуации. 

Дополним проведённый анализ выбранного 

определения рассмотрением структуры ФМГ, при-

ведённой в Международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (Рис.1) 

[22, С. 26]. Проанализируем представленную схему 

и, по возможности, прокомментируем каждый её 

элемент и указанные связи.  

 

 
Рис. 1. Структура функциональной математической грамотности 

 

Проблема в контексте. Перед учащимся 

стоит проблема, разрешить которую нужно решив 

задачу. Обычно проблема формулируется в виде 

вопроса, например: «какое расстояние проедет по-

езд за 1 час?», «сколько килограммов моркови за-

купили в школу?» и т.д. Эта проблема сформули-

рована в реальном мире, именно с неё начинается 

приведённая на рис.1 структура ФМГ.  

Математическая проблема. Учащийся аб-

страгируется от реальной проблемы, переходя к 

математической. Для этого ему необходимо распо-

знать и выявить возможность использования мате-

матики, то есть ученик должен «перейти на язык 

математики»: слова заменить числами, вербальные 

высказывания – математическими выражениями и 

действиями с использованием предметной симво-

лики и т.п. Процесс перевода проблемы из «реаль-

ного мира» в «мир математики» по схеме рис.1 и 

есть формулирование математики.  

Математические результаты. Для того 

чтобы учащийся из некой математической про-

блемы получил какой-либо результат (решение 

проблемы), должен произойти процесс примене-

ния математики. На данном этапе ученик приме-

няет накопленные знания и умения в области мате-

матики и «решает задачу», то есть производит вы-

числения, выполняя, например, арифметические 

действия или решает уравнение (если оно было со-

ставлено в ходе анализа задачи), строит графики, 

таблицы и др., использует теоремы, формулы. 

Результаты в контексте. Когда результат по-

лучен, учащийся вновь обращается к тексту задачи 

(переходит от математических рассуждений к ре-

альной проблеме). Он рассуждает – что было 

найдено при выполнении определённого набора 

действий, все ли условия были учтены при реше-

нии, обосновывает ход своих решений. По PISA – 

это интерпретация математики. И наконец, ответ 

необходимо оценить – не противоречит ли он ло-

гике реального мира и соответствует ли поставлен-

ной в начале проблеме. Если задача имеет не одну 

проблему (вопрос), то данная схема выполняется 

до тех пор, пока не будут разрешены все проблемы.  

Согласно схеме, именно такую последова-

тельность мыслительных операций и действий дол-

жен совершить учащийся при решении задачи для 

формирования функциональной математической 

грамотности.  

При приведённом толковании контент опре-

деления ФМГ, предложенного PISA, с помощью 

схемы могут быть отобраны задачи, которые спо-

собствуют формированию функциональной мате-

матической грамотности, и это – любые практико-

ориентированные задачи. Но на самом деле это не 

всегда так. Рассмотрим, как выполняется представ-

ленная схема (Рис. 1.) при решении следующей 

практико-ориентированной задачи [10, С. 8]. 

Грузовая машина вышла из посёлка в 7 ч и при-

была в город в 13 ч того же дня. За это время она 

прошла 240 км. С какой скоростью шла машина? 
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Как и было сказано выше, начинается всё с про-

блемы – «С какой скоростью шла машина?». Пере-

ходим из реального мира в математический, то есть 

формулируем математику. В данной задаче можно 

использовать известную формулу пути –  𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑡, 

где 𝑆 – пройденное расстояние; 𝑣 – постоянная ско-

рость движения; 𝑡 – время движения. Математиче-

ская проблема состоит в нахождении значения скоро-

сти. Затем следует применение математики – под-

ставляем в готовую формулу данные в условии за-

дачи значения и выполняем необходимые вычисле-

ния. После описанных действий получаем ответ – 40. 

Абстрагируемся от математических операций к ре-

альной проблеме и проводим интерпретацию: 40 км/ч 

– это скорость движения грузовой машины. На во-

прос задачи ответили, получен конечный результат. 

Оцениваем полученный ответ – он не противоречит 

логике реального мира. Схема закончена. Следова-

тельно, задача по выбранному определению ФМГ 

должна формировать ФМГ. Однако, с нашей точки 

зрения, этого не происходит. Обоснуем сформулиро-

ванное суждение. При решении данной задачи уча-

щийся только применяет освоенные за время обуче-

ния знания и умения, ему не нужно думать и анализи-

ровать – просто подставить числа в формулу посчи-

тать и записать ответ, никаких других мыслительных 

процессов не происходит. Такие задачи решали ещё в 

советской школе (некоторые исследователи, напри-

мер, Ю. М. Колягин, В. И. Крупич и др. выделяли 

среди подобных задач специальные классы – прак-

тико-ориентированные задачи, прикладные задачи), 

когда речи о формировании ФМГ даже не шло. Ска-

занное определяет необходимость иного толкования 

(разъяснения) контент определения PISA для отбора 

задач, действительно с позиции этого определения 

способствующих формированию функциональной 

математической грамотности. 

Проведём такое разъяснение. 

Формулирование математики должно вклю-

чать не только способность распознавать и выяв-

лять возможность использования математики, но и 

создание математической модели или преобразова-

ние уже имеющейся: создание «новой» или дора-

ботку готовой формулы, выявление закономерно-

сти, составление уравнения или систем уравнений 

и т.д. Как было указано ранее, формулирование 

также содержит в себе способность преобразовы-

вать ситуацию в форму, поддающуюся математи-

ческой обработке, то есть умение переводить «с од-

ного математического языка на другой», например, 

с «языка чисел» на «язык графиков, таблиц, диа-

грамм», с «языка схем и рисунков» на «язык фор-

мул». Таким образом, при формировании функци-

ональной математической грамотности, в отличие 

от реализации практико-ориентированного век-

тора, задача должна развивать у ученика умение не 

только строить математические модели (формулы, 

уравнения, таблицы, графики, диаграммы, схемы), 

но и умение «читать» и комментировать их. 

Применение математики присутствует в любой 

математической задаче, если в процессе работы с 

ней производятся расчёты и вычисления, а также ис-

пользуются знания и умения, полученные в ходе 

изучения математики. Поэтому иной смысл в опре-

деление этой контенты вкладывать не приходится. 

В широком смысле, интерпретация – это тол-

кование, объяснение, раскрытие смысла чего-нибудь 

[18, С. 195]. Выбранное нами определение подразу-

мевает как раз такую трактовку понятия «интерпрета-

ция математики» и действия «интерпретировать ма-

тематику». С указанной позиции для того чтобы про-

верить, что в ходе решения задачи, направленной на 

формирование ФМГ в рамках принятого определе-

ния, учащийся действительно интерпретирует, текст 

задания должен предлагать обосновать учащемуся 

свой ответ. Когда при решении задачи ответ получен, 

ученику, при переходе «от математики в реальность» 

нужно убедиться в том, что ответ не нарушает логику 

реального мира. Такой процесс «соотнесения» реше-

ния задачи с решением реальной проблемы можно 

назвать оцениваем. Определение «интерпретации ма-

тематики» по PISA содержит в себе «оценивание», 

однако на схеме (Рис. 1) оно абстрагировано от «ин-

терпретации», показано как отдельная мыслительная 

операция, следующая после получения результата, 

когда происходит сопоставление его с первоначаль-

ной проблемой. Мы согласны с PISA, что интерпре-

тация включает в себя оценивание, но тогда схема яв-

ляется не совсем достоверной. Кроме того, по нашему 

мнению, процесс оценивания происходит не только 

на этапе перехода из математического мира в реаль-

ный, но и на других этапах. Так, например, на этапе 

формулирования математики, ученик оценивает свои 

действия – правильно ли он составил формулу для ре-

шения задачи, достоверно ли изобразил график, отоб-

ражающий какой-либо процесс, и т.д. На этапе непо-

средственно решения задачи (применения матема-

тики) учащийся оценивает правильность выполнения 

математических действий, подсчётов. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что схема, демонстрирую-

щая структуру функциональной математической гра-

мотности, требует уточнения, поэтому мы предла-

гаем следующую изменённую схему (Рис. 2).  

Дополнительно поясняя рисунок 2 отметим, 

что интерпретацию математики можно понимать 

и в более узком смысле – как способность ученика 

после полученных математических результатов аб-

страгироваться от данной проблемы (задачи), соот-

носить и анализировать своё решение, последова-

тельность действий и операций с проблемой, по-

ставленной в другом контексте. Иными словами, 

обучающийся должен уметь использовать раннее 

применённый алгоритм для решения прочих задач 

(с различными контекстами), уметь выделять такие 

задачи, придумывать свои примеры задач и ситуа-

ций, в которых «рабочий» метод решения может 

быть использован. В предложенном понимании 

контенты «интерпретация математики» схема 

структуры функциональной математической гра-

мотности (Рис. 3) будет отличаться от той схемы, 

которую мы предложили на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменённая схема структуры ФМГ, при понимании «интерпретации» математики в широком 

смысле 

 

 
Рис. 3. Изменённая схема структуры ФМГ при понимании «интерпретации» математики в узком смысле 
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Учитывая сказанное, сформулируем следую-

щее суждение – для того чтобы процесс интерпре-

тации (в узком смысле) был реализован, к задаче 

могут быть сформулированы специальные задания, 

например: 

1. Решить задачу. Придумать и записать 

условие задачи, с которой можно столкнуться в 

реальной жизни и которая может быть решена 

применённым способом. 

2. Решить задачу. Затем решить ещё одну, 

которая отличается от предыдущей по содержанию 

сюжета, но не различается поиском решения. 

Сравнить по критерию общности (подобия) 

алгоритмы решения двух задач и сделать 

соответствующий вывод. 

3. Решить задачу. Из списка нескольких 

задач, различающихся по контекстам и 

содержанию, выбрать те, которые решаются по 

тому же алгоритму, что и первая задача. 

Исследование различных дидактических ма-

териалов позволяет заключить, что задач, требую-

щих выполнение предложенных выше и подобных 

заданий, очень мало, также немного задач, которые 

раскрывают интерпретацию в широком смысле. 

Например, [20] содержит 9 задач (1,62% от общего 

количества задач), раскрывающих «интерпрета-

цию математики» в широком смысле и 1 задачу 

(0,18% от общего количества задач), – в узком 

смысле. 

Также дополнительно поясним одно из приве-

дённых выше суждений. Многие задачи, заявленные 

как задачи на формирование у учащихся функцио-

нальной математической грамотности по выбран-

ному определению ФМГ, имеют практико-ориенти-

рованную направленность или являются практико-

ориентированными (с фабулой из окружающей дей-

ствительности, связанные с формированием прак-

тических навыков, необходимых в повседневной 

жизни [17]). Согласимся с точкой зрения, что задача, 

содержащая в себе реальный, существующий кон-

текст, является эффективным средством для форми-

рования ФМГ и по выбранному определению, и по 

многим другим определениям, имеющим сходное 

«ядро», так как полученные теоретические знания 

возможно надёжно «подкрепить» практическими за-

нятиями и упражнениями. Практико-ориентирован-

ная задача (как, впрочем, и прикладная) демонстри-

рует, как изученный теоретический материал может 

применяться для решения некоторых реальных задач. 

Однако практико-ориентированная задача не подра-

зумевает рефлексию, то есть «осознание пройденного 

пути, сбор в общую копилку замеченного, обдуман-

ного» [5]. Решив задачу, направленную на формиро-

вание функциональной математической грамотно-

сти, подразумевается, что ученик не просто запомнит 

(поймёт) алгоритм выполнения действий и будет при-

менять его при решении дальнейших задач, а исполь-

зует для решения конкретно своей задачи, с которой 

учащийся может столкнуться в реальной жизни. 

Например, ученики, живущие в глухой тайге (а ведь 

это тоже обучающиеся Российской Федерации), вряд 

ли видели скоростные автомобили и точно неиз-

вестно, увидят ли их в ближайшем будущем, поэтому 

для них просто решение практико-ориентированной 

задачи без рефлексии не будет иметь смысла в том, 

что в задаче фигурирует «скоростная спортивная ма-

шина». Ученик, который боится летать на самолёте, 

не получит пользы от решения задачи, связанной с 

путешествием по воздуху. А ведь формирование 

ФМГ состоит в том, что ученик должен сделать некий 

вывод о возможности использования полученного 

метода решения в «реальных для него самого» усло-

виях, получить понимание того, как конкретно для 

его личных целей могут использоваться математиче-

ские формулы, вычисления, проведённые мыслитель-

ные действия. Из представленного можно сделать вы-

вод, что рефлексия является частью интерпретации в 

узком понимании, о которой речь шла ранее. Уча-

щийся должен уметь «переводить» свои действия и 

решения не просто в задачи иных контекстов, а в 

первую очередь в контексты, касающиеся личной 

жизни учащегося. Только в этом случае он будет ра-

ботать с задачей (не обязательно решая её, так как за-

даний к задаче можно сформулировать много и без 

опоры на её решение) не для урока, а для жизни. То-

гда незначимые для него сюжеты, а порой просто не-

понятные (например, задача о выборе максимально 

дешевого набора определенных товаров из предло-

женных в разных магазинах или экономичного вари-

анта для доставки и установки пластиковых окон для 

детей оленеводов Ямало-Ненецкого района или 

школьников высокогорных аулов Северной Ингуше-

тии) станут смысловоценностными. Подробнее свя-

занный с представленной позицией вопрос о содер-

жании в интерпретации рефлексии рассматривается в 

работе [2]. 

Результаты. 

С учётом выше сказанного и опорой на [16] 

сформулируем оценочные суждения для некото-

рых задач с позиции примеров и контрпримеров 

как средства формирования ФМГ при условии при-

нятия как «рабочего» определения PISA.  

Для удобства соотнесения контент определе-

ния с задачей и заданиями результаты анализа для 

формулировки оценочного суждения будем фикси-

ровать в таблице.  

Задача 1. 

15 января планируется взять кредит в банке на 

сумму 2,4 млн. рублей на 24 месяца. Условия его 

возврата таковы: 

− 1-го числа каждого месяца долг возрастает 

на 3% по сравнению с концом предыдущего 

месяца; 

− со 2-го по 14 число каждого месяца 

необходимо выплатить часть долга; 

− 15 числа каждого месяца долг должен быть 

на одну и ту же величину меньше долга на 15-е 

число предыдущего месяца. 

Какую сумму надо выплатить банку за первые 

12 месяцев [6]? 

Выделим задание: найти определённую 

сумму. 
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Таблица 1 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 1 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики 
Учащемуся необходимо выявить закономерность выплат кре-

дита из текста задачи, составить формулу для решения 

Применение математики 
Проведение необходимых вычислений, работа с математиче-

скими понятиями: «процент», «меньше», «возрастает» и т.д. 

Интерпретация математики 
В широком смысле – не присутствует; 

В узком смысле – не присутствует 

 

Данная задача не является эффективным 

средством формирования функциональной мате-

матической грамотности, так как в ходе её решения 

не раскрываются все контенты выбранного опреде-

ления ФМГ. 

 

Задача 2. 

Сегодня воскресенье. Вы собираетесь поехать 

из Шеметово в Серебряные Пруды в кинотеатр. 

Расписание сеансов показа фильма и расписание 

автобусов представлены в таблице (соответственно 

2.1 и 2.2). 

Таблица 2.1 

Расписание сеансов показа фильма 

Шеметово – Серебряные Пруды 
6:05, 7:40, 9:20, 11:00, 12:30, 14:15, 16:10, 17:30, 19:25, 

20:40, 22:00 

Серебряные Пруды – Шеметово  
5:30, 7:00, 8:45, 10:15, 11:50, 13:30, 15:30, 16:45, 18:50, 

20:00, 21:20 

 

Таблица 2.2. 

Расписание автобусов 

Понедельник – Вторник Выходные дни  

Среда – Четверг 

15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

20:00 – 22:00 

Пятница 

12:40 – 14:40 

15:00 – 17:00 

17:30 – 19:30 

20:00 – 22:00 

Суббота – Воскресенье 

10:30 – 12:30 

12:50 – 14:50 

15:10 – 17:10 

17:30 – 19:30 

20:00 – 22:00 

 

Выберите подходящее для вас время сеанса с 

учётом того, что после 22:00 нельзя находиться без 

сопровождения взрослых. Рассчитайте оптималь-

ное время отправления автобуса, на котором вам 

нужно поехать, если расстояние до остановки ря-

дом с кинотеатром 15 км, автобус идёт со средней 

скоростью 50 км/ч (делая по пути 3 остановки по 

3 минуты), при этом вам хотелось бы после сеанса 

посетить кафе [1]. 

Таблица 2.3. 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 2 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики 

Формулой пройденного расстояния  

(𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑡) здесь не воспользоваться, так как автобус движется с 

остановками, это необходимо учесть и доработать формулу для 

дальнейшего применения; умение «читать» таблицы 

Применение математики 
Применение известной формулы пройденного расстояния; вы-

полнение подсчётов и вычислений 

Интерпретация математики 
В широком смысле – не присутствует; 

В узком смысле – не присутствует  
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Представленная задача, аналогично предыдущей, 

не является эффективным средством формирова-

ния функциональной математической грамотности. 

Задача 3. 

Мэй-Линг из Сингапура гот овилась к поездке 

в Южную Африку на 3 месяца по программе об-

мена студентами. Ей было необходимо поменять 

несколько сингапурских долларов (SGD) на южно-

африканские ранды (ZAR). 

Вопрос 1: 

Мэй-Линг узнала, что курс обмена между син-

гапурским долларом и южноафриканским рандом 

был следующий: 1 SGD = 4.2 ZAR. 

Мэй-Линг обменяла 3000 сингапурских дол-

ларов на южноафриканские ранды по этому курсу. 

Сколько южноафриканских рандов Мэй-Линг 

получила? 

Вопрос 2: 

Когда Мэй-Линг возвращалась в Сингапур по-

сле 3 месяцев, у неё осталось 3 900 ZAR. Она поме-

няла их на сингапурские доллары, но уже по изме-

нённому курсу: 1 SGD = 4 ZAR. 

Сколько сингапурских долларов Мэй-Линг 

получила [3]? 

Таблица 3 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 3 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики Не присутствует 

Применение математики 
Провести необходимые вычисления по данной формуле 

курса валют 

Интерпретация математики 
В широком смысле – не присутствует; 

В узком смысле – не присутствует 

 

В данной задаче не нужно ничего формулиро-

вать. Дана готовая формула перевода одних денеж-

ных единиц в другие, которой необходимо вос-

пользоваться для решения. На первый взгляд, мо-

жет показаться, что раз задача сложна тем, что 

имеет 2 вопроса, на которые необходимо ответить, 

а сюжет задачи связан с финансами, то есть имеет 

жизненную проблему (задача практико-ориентиро-

ванная), значит данная задача способна сформиро-

вать ФМГ. Однако это не так. Кроме применения 

математики, другие контенты задача не раскры-

вает. Она не является эффективным средством 

для формирования функциональной математиче-

ской грамотности в полном объеме этого понятия, 

согласно определению PISA. 

Задача 4. 

У Димы три альбома с фотографиями его лю-

бимого города – Санкт-Петербурга. В каждый аль-

бом можно поместить 50 фотографий. Недавно он 

побывал на новой экскурсии по городу и сделал 

ещё 60 снимков. Дима решил узнать, поместятся ли 

эти фотографии в альбомы. Он пересчитал фото-

графии в каждом альбоме и представил получен-

ные данные в диаграмме (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Диаграмма, приложенная к Задаче 4 

Вопрос 1. 

Какое наибольшее количество фотографий 

можно ещё поместить в жёлтый альбом? 

Вопрос 2. 

Сможет ли Дима поместить все новые фото-

графии на свободные места в три своих альбома? 

Отметьте ответ и объясните его. 

 

Да            Нет  

 

Объяснение: ____________________________ 

_______________________________________ 

 

Вопрос 3. 

Дима посмотрел на диаграмму и сделал не-

сколько выводов. Какие выводы вы считаете вер-

ными? Запишите в ответ номера этих выводов. 

1) В каждый альбом можно поместить не 

менее 7 фотографий 

2) Если жёлтый альбом заполнить 

полностью, то останется поместить ещё 38 

фотографий. 

3) В голубой и жёлтый альбомы можно 

поместить ещё 19 фотографий. 

4) В голубой или жёлтый альбом можно 

пометить ещё 19 фотографий [4]. 
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Таблица 4 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 4 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики 
«Перевести» данные с диаграммы в числовой формат. Запи-

сать выражения и формулы 

Применение математики Провести необходимые вычисления 

Интерпретация математики 

В широком смысле – дать объяснение выбранному ответу 

(Вопрос 2); 

В узком смысле – не присутствует 

 

Данная задача является средством формиро-

вания ФМГ в полном объеме по определению 

PISA, так как раскрывает за счёт заданий содержа-

ние сущности всех контент определения (если рас-

сматривать интерпретацию в широком смысле). 

Предлагаем доработать данную задачу, чтобы 

также раскрывалась сущность интерпретации в уз-

ком смысле, добавив следующее задание: 

Придумайте реальную ситуацию (которая 

могла бы произойти с вами в магазине, дома, на 

улице, в школе и т.д.), похожую на ту, что предло-

жена в задаче. Не забудьте нарисовать схему, не-

обходимую для решения задачи и придумайте хотя 

бы 1 вопрос, на который можно было бы отве-

тить, используя данную схему. 

Задача 5.  

Девяносто пять процентов товаров в мире пе-

ревозят по морю примерно 50 000 танкеров, грузо-

вых кораблей и контейнеровозов. Большинство 

этих кораблей используют дизельное топливо. 

Инженеры планируют разработать поддержку 

кораблей, используя силу ветра. Их предложение 

заключается в прикреплении к кораблям кайтов 

(парящих в воздухе парусов) и использовании силы 

ветра, чтобы уменьшить расход дизельного топ-

лива и его влияние на окружающую среду. 

 
Рис. 5. Изображение кайта, приложенное к задаче 

Вопрос 1. 

Одно из преимуществ использования кайтов 

заключается в том, что он летает на высоте в 150 м. 

Там скорость ветра примерно на 25% больше, чем 

на уровне палубы корабля. С какой примерно ско-

ростью дует ветер на кайт, когда скорость ветра, 

измеренная на палубе корабля, равна 24 км/ч? 

Вопрос 2. 

Чему примерно должна быть равна длина ка-

ната у кайта, чтобы он тянул корабль под углом в 

45° и находился на высоте в 150 м по вертикали, 

как показано на рисунке? 

 
Рис. 6. Приложенный к задаче рисунок 
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Вопрос 3. 

Из-за высокой стоимости дизельного топлива 

в 0,42 зеда за литр хозяева корабля «Новая волна» 

думают о том, чтобы снабдить свой корабль 

кайтом. Подсчитано, что подобный кайт даёт воз-

можность уменьшить расход дизельного топлива  

 

на 20%. Стоимость установки на «Новой волне» 

кайта составляет 2 500 000 зедов. Через сколько 

примерно лет экономия на дизельном топливе по-

кроет стоимость установки кайта [11]? 

 
Рис. 7. Приложенная к задаче характеристика корабля 

Таблица 5 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 5 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики Не присутствует 

Применение математики Провести необходимые вычисления (Вопросы 1-3) 

Интерпретация математики 
В широком смысле – не присутствует 

В узком смысле – не присутствует 

 

Представленная задача содержит очень много 

текста, который никак не влияет на условие задачи, 

содержит данные, которые не используются при 

решении задачи (абзацы 1 и 2, если этот материал 

информационный, то с ним должна быть организо-

вана специальная работа, без такой работы обуча-

ющие просто забудут его как ненужный для реше-

ния). Кроме того, задача содержит картинки и 

схему. Условие содержит 3 вопроса. Всё это может 

показаться важными элементами, и определяет 

ложный вывод, что задача способна сформировать 

ФМГ по выбранному определению. Но если разо-

браться, как такового формулирования в данной за-

даче не происходит – в процессе решения ученик 

просто применяет свои знания и умения, получен-

ные на уроках математики (вычисление процентов, 

знания фактов из курса геометрии про треуголь-

ники). Интерпретация отсутствует. Данная задача 

не позволяет сформировать все контенты выбран-

ного определения ФМГ.  

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, 

что задача, содержащая в себе несколько вопросов, 

имеющая много текста, а также иллюстрации, не 

всегда подходит для формирования всех элементов 

(контент) структуры ФМГ в соответствии с вы-

бранным определением. Такие задачи отнимают 

много времени на анализ и решение, но не явля-

ются эффективным средством формирования 

функциональной математической грамотности. 

Задача 6. 

В магазине бытовой техники электрический 

чайник стоит 1200 рублей. Компания собирается 

закупить 100 электрических чайников. Узнав об 

этом, магазин решил сделать компании скидку – 

20% от общей стоимости. Сколько должна запла-

тить за покупку компания после скидки? 

Таблица 6 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в Задаче 6 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики 
Не присутствует. Ученику нет необходимости что-то при-

думывать, стандартная задача на проценты. 

Применение математики Провести необходимые подсчёты и вычисления 

Интерпретация математики 
В широком смысле – не присутствует; 

В узком смысле – не присутствует 

 

Данная задача не является эффективным 

средством формирования всех контент выбран-

ного определения ФМГ. Изменим содержание за-

дачи, чтобы она стала соответствовать заявлен-

ному требованию. 

Для этого, например: 

1) Введём дополнительные условия, для того 

чтобы дать учащемуся возможность поразмыслить 

над составлением формул и их дальнейшим 

решением. 

2) Дополним задачу вопросом, на который 

учащемуся не только предстоит дать ответ, но и 

объяснить его правильность. 
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3) Предложим учащемуся придумать задачу, 

аналогичную представленной. 

После внесения изменений задача может 

иметь следующий вид: 

В магазине бытовой техники «A» электриче-

ский чайник стоит 1200 рублей. Компания собира-

ется закупить 100 электрических чайников. Узнав 

об этом, магазин решил провести акцию и продать 

каждый 7-й чайник по скидке 20%.  

Вопрос 1. Чему будет равна сумма всех скидок 

от этой покупки? 

Вопрос 2. Магазин бытовой техники «B» пред-

ложил компании купить чайники у них. Цена од-

ного чайника – 1300. Магазин «В» готов сделать 

скидку 18% от общей покупки. В каком магазине 

компании будет выгоднее совершить покупку? От-

вет объясните. 

Задание. Аналогично представленной задаче, 

придумайте и запишите ситуацию, в которой вы 

могли бы оказаться. Решите придуманную вами за-

дачу. 

Таблица 6.1 

Соотнесение контент определения ФМГ с их реализацией в дополненной задаче 6 

Контента Присутствие в задаче 

Формулирование математики Составить необходимые формулы для вычисления 

Применение математики Провести необходимые подсчёты и вычисления 

 

Интерпретация математики 

В широком смысле – обосновать оптимальное решение (в 

каком магазине покупка будет выгоднее) 

В узком смысле – «перенести» применённый алгоритм на 

решение другой задачи (с другим содержанием) + в задачу 

из жизни учащегося  

 

Дополненная задача является эффективным 

средством для формирования ФМГ, так как рас-

крывает все контенты определения, в том числе – 

вкладывая различный смысл в трактовку контенты 

«интерпретация математики». 

Заключение. 

Обсуждение представленного материала со 

студентами Уральского государственного педаго-

гического университета, обучающимися по профи-

лям «Педагогическое образование. Математика» и 

«Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Математика и Информатика», а также 

с магистрантами, обучающимися по профилю «Пе-

дагогическое образование. Инновационные техно-

логии в математическом образовании», и учите-

лями математики школ Свердловской области поз-

воляет сформулировать вывод о том, что резуль-

таты проведенного исследования имеют практико-

ориентированную ценность и методологическую 

значимость, которая состоит в указании подхода, 

позволяющего: 

1) обосновать выбор учителем в ситуации 

многообразия определений «рабочего» 

определения ФМГ (на основе сравнения 

количества установленных соотнесений при 

сопоставлении контент разных определений с 

используемым в работе дидактическим 

материалом),  

2) определить алгоритм экспертизы и 

подбора (составления) дидактического материала в 

условиях рекомендованного (выбранного) 

определения ФМГ. 
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Читательская грамотность как вид функциональной грамотности младшего 

школьника 

В статье актуализирована проблема развития читательской грамотности как способности личности, обеспечиваю-

щей успешную социализацию ребенка младшего школьного возраста за счет навыков смыслового чтения и умений из-

влекать нужную информацию для дальнейшего её преобразования в соответствии с той или иной задачей. Проведен по-

нятийно-терминологический анализ понятия «читательская грамотность» в контексте исследования исторического ас-

пекта и родового понятия «функциональная грамотность». Результаты проведенного анализа позволили авторам опреде-

лить свой подход к формулировкам ключевых понятий исследования «грамотность» и «функциональная грамотность». 

Рассмотрев виды функциональной грамотности, авторы определяют соотношение данного понятия с понятием читатель-

ской грамотности как родового и видового, уточняя, что функциональная грамотность является системным феноменом, 

содержащим в своей структуре два блока подсистем – интегративный и предметный. Именно в содержание предметного 

блока входит читательская грамотность. Изучение трактовок понятия «читательская грамотность» применительно к обу-

чающимся школы позволило авторам не только продемонстрировать свой подход к определению данного понятия при-

менительно к младшему школьному возрасту, но и выделить его основные признаки. Итоговым этапом исследования 

стало определение структуры читательской грамотности младшего школьника, включающей три компонента: мотиваци-

онный (стремление к освоению основ читательской деятельности для успешного выполнения познавательных задач); 2) 

когнитивный (совокупность знаний, позволяющих осуществлять читательскую деятельность); 3) деятельностно-практи-

ческий (совокупность умений, обеспечивающих успешность читательской деятельности). 

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, читательская грамотность, младший школьник, 

читательская грамотность младшего школьника.  

Natalia Sergeevna Sterkhova, 

Irina Nikolaevna Razlivinskikh, 

Lyubov Anatolyevna Milovanova, 

Sofia Mikhailovna Nogina 

Shadrinsk 

Reader's literacy as a type of a younger student’s functional literacy  

The article actualizes the problem of the development of reader’s literacy as an individual's ability to ensure the successful 

socialization of a junior schoolchild due to the skills of semantic reading and the ability to extract the necessary information 

for its further transformation in accordance with a particular task. The conceptual and terminological analysis of the concept 
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of “reader's literacy” is carried out in the context of the historical aspect and the generic concept of “functional literacy”. The 

results of the analysis allowed the authors to determine their approach to the formulations of the basic concepts “literacy” and 

“functional literacy”. The authors determine the relationship of this concept with the concept of reader’s literacy as generic and 

specific, specifying that functional literacy is a systemic phenomenon containing two blocks of subsystems in its structure – 

integrative and subject. Reader’s literacy is included in the subject block. The study of the interpretations of the concept of 

“reader's literacy” in relation to school students allowed the authors not only to demonstrate their approach to the definition of 

this concept in relation to primary school age but also to highlight its main features. The final stage of the study was the 

definition of the structure of read’s literacy of junior schoolchildren which includes three components: motivational (the desire 

to master the basics of reading activity for the successful completion of cognitive tasks); 2) cognitive (a set of knowledge that 

allows you to carry out reading activities); 3) activity-practical (a set of skills that ensure the success of reading activity). 

Keywords: literacy, functional literacy, reading literacy, junior high school student, reading literacy of a junior high 

school student. 

 

Введение. В рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2021 года одним из 

направлений деятельности учителя начальных клас-

сов становится развитие функциональной грамотно-

сти ребёнка младшего школьного возраста. Данная 

способность является многогранной и сложно 

структурной, включая в себя разные виды грамотно-

сти, в том числе, читательскую грамотность – один 

из базовых компонентов. Читательская грамотность 

– способность личности, развиваемая и необходи-

мая человеку на протяжении всей его жизни в сфе-

рах общения и деятельности. Суть данного вида чи-

тательской грамотности состоит в том, что он обес-

печивает успешную социализацию ребенка за счет 

навыков смыслового чтения и умений извлекать 

нужную информацию для дальнейшего её преобра-

зования в соответствии с той или иной задачей.  

Многие дети, придя в начальную школу, не 

только не владеют навыками смыслового чтения и 

извлечения информации, но и не умеют читать. 

Данный фактор существенно затрудняет адапта-

цию и социализацию ребенка в начальной школе.  

В то же время чтение обеспечивает следую-

щие возможности для успешного развития лично-

сти младшего школьника: 

− расширяет и позволяет более глубоко раз-

виваться познавательной сфере ребенка; 

− обеспечивает благоприятную почву для 

формирования и коррекции основных мыслитель-

ных операций, среди которых анализ, синтез, срав-

нение, обобщение и т.д.;  

− позволяет пополнять и расширять кругозор 

младшего школьника, создавая базу для становле-

ния способности воспринимать тексты со смыслом, 

выделять в них главное и второстепенное, запоми-

нать логику изложения материала и т.д.; 

− обеспечивает успешность становления 

ключевых видов речевой деятельности, перечень ко-

торых составляют письмо, говорение и слушание. 

Современными учеными доказано, что сформи-

рованная читательская грамотность связана тесным 

образом и обусловливает качество протекания про-

цессов развития других базовых видов функциональ-

ной грамотности, среди которых можно выделить ор-

фографическую, математическую, информацион-

ную, финансовую, естественно-научную и другие. 

Стоит отметить, что вопросы развития чита-

тельской грамотности ребенка были интересны 

ученым уже во второй половине XX столетия.  

Так психологическую базу для изучения обо-

значенной проблемы составили исследования 

А.Г. Асмолова, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, 

И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Ру-

бинштейна, Г.А. Цукерман и других.  

Среди ученых-педагогов, внесших существен-

ный вклад в развитие рассматриваемой проблемы, 

можно отметить работы Л.В. Занкова, С.Л. Соловей-

чика, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 

И.Д. Фрумина, Ш.А. Амонашвили и т.д. 

Особый интерес для нашей работы представ-

ляют научные изыскания: 

− Б.С. Гершунского, считающего данный 

вид грамотности стартовым уровнем развития 

человеческой культуры [7]; 

− Л.М. Перминовой, указывающей, что 

читательская грамотность гражданина 

обусловливает социально-экономическое развитие 

страны [15]; 

− Н.Н. Сметанниковой, исследовавшей 

читательскую грамотность ребенка в контексте 

инструмента получения образования [22]; 

− О.В. Колесовой, Е.Г. Гуцу, Е.Г. Деменевой 

и др., предложивших конкретные диагностические 

методики измерения и развития читательской 

грамотности младших школьников [9] и т.д.  

Однако в данный период времени педагоги 

начальных школ испытывают существенные за-

труднения в реализации данного направления ра-

боты, обозначенного в ФГОС НОО 2021 года. По-

добные затруднения, в первую очередь, вызваны 

недостаточной проработанностью вопроса на 

уровне программно-методического обеспечения 

процесса развития читательской грамотности уча-

щихся младших классов. 

Исследовательская часть. Исследование 

различных аспектов грамотности официально 

начинается в XX веке. В указанный период вре-

мени обозначенная проблема в разных ее ипоста-

сях стала предметом исследований теоретиков и 

практиков во всем мире.  

Значительный вклад в изучение указанной 

проблемы внесли такие отечественные исследова-

тели, как: Э.Г. Азимов, А.Г. Асмолов, С.Г. Верш-

ловский, Л.С. Выготский, Г.С. Ковалева, М.И. Куз-



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

96 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

нецова, А.А. Леонтьев, О.Л. Обухова, Е.Ю. Поло-

женкова, С.А. Тангян, Т.В. Тимкова, И.Д. Фрумин, 

Г.А. Цукерман и др.), так и зарубежные (Smith, 

Mikulecky, Kibby, & Dreher и др.) учёные.  

При этом значение грамотности, как понятия, 

раскрывается исследователями в самых разнооб-

разных контекстах. 

В соответствующей литературе термин «гра-

мотность» может быть представлен как: 

− обладание знаниями и умениями, 

необходимыми для успешной жизни и 

деятельности: при чтении, письме, вычислении, а 

также владение умением оперировать знаковыми 

системами естественных и искусственных языков 

при осмыслении, нужным для решения тех или 

иных задач [23, с. 7];  

− владение навыками и умениями чтения и 

письма в соответствии с нормами родного 

(изучаемого) языка, характеризующее уровень 

социально-культурного развития личности [1; 21; 10]; 

− уровень образованности, 

демонстрирующий владение личностью 

способностью использовать основные способы 

познавательной деятельности (чтение, письмо, 

счет) [20]. 

Рассмотрев представленные формулировки 

определения понятия «грамотность», можно выде-

лить ряд следующих признаков, характеризующих 

его сущность:  

− грамотность человека формируется в 

процессе получения образования; 

− грамотность характеризует ее носителя как 

человека, обладающего определённым набором 

знаний и умений, необходимых ему для успешной 

жизни и деятельности; 

− грамотность является той самой базой, 

которая необходима человеку на протяжении всей 

жизни, поскольку базовые навыки чтения, письма, 

счета и др. лежат в основе успешного освоения 

самыми разными видами деятельности; 

− грамотность необходима человеку для 

решения тех или иных познавательных и 

практических задач. 

Итак, грамотность – сложное личностное 

образование, характеризующее набор базовых 

академических знаний, умений и навыков, лежа-

щих в основе чтения, письма, вычисления и т.д., 

освоенных в школьном детстве и необходимых 

на протяжении всей жизни для решения тех 

или иных познавательно-практических задач. 

В широком смысле грамотность представля-

ется в психологических, научно-педагогических и 

методических работах как функциональная и явля-

ется родовым по отношению ко всем остальным 

видам грамотности.  

Следует отметить, что проблема развития 

функциональной грамотности личности активно 

развивалась на протяжении второй половины 20-

первых десятилетий 21 столетий, а представления 

о ней в научной среде претерпевали существенные 

изменения и в плане её соотношения с традицион-

ной грамотностью, и в плане изменения ее струк-

туры и основных функций.  

Анализ материалов зарубежных [14; 31; 35; 

36] и отечественных документов [16; 17; 18; 19], а 

также ряда работ отечественных исследователей 

(П.Р. Атутова, Б.С. Гершунского, В.А. Ермоленко, 

А.М. Новикова, С.А. Тангяна, др.) [4; 6; 8; 12; 24] 

показывает, что развитие обозначенной проблемы 

условно проходило в пять этапа (рисунок 1). 

Далее обратимся к анализу понятия «функци-

ональная грамотность».  

Рассмотрев ряд работ ученых, перечисленных 

выше, мы выделили несколько из них, которые, по 

нашему мнению, отражают ключевые признаки де-

финиции «функциональная грамотность» (рис. 2.). 

Анализ формулировок понятия «функцио-

нальная грамотность, представленных на рисунке 2 

позволяет сделать несколько умозаключений: 

1. Функциональная грамотность является 

сложным самостоятельным понятием, являю-

щимся родовым по отношению к понятиям, кото-

рые оно в себе интегрирует и может иметь в свою 

структуре разные виды грамотности, личностны 

образования и различные виды готовности чело-

века к успешной адаптации и функционированию в 

стране и обществе. 

2. Функциональная грамотность может быть 

рассмотрена учеными в нескольких ипостасях: 

1) как способность личности использовать имею-

щиеся академические знания, умения и навыки в 

реальных условиях для осуществления жизнедея-

тельности в той или иной культурной среде; 2) как 

система знаний и умений, лежащих в основе чтения 

и письма, обеспечивающая полноправное и эффек-

тивное участие в различных сферах жизни обще-

ства и страны; 3) как набор определенных компе-

тентностей, необходимый для полноценного функ-

ционирования личности в современном обществе. 

3. Обладателями функциональной грамотно-

сти могут быть уже обучающиеся общеобразова-

тельных школ, получившие определенный набор 

академических знаний, умений, навыков (компе-

тентностей). 
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Рис. 1. Основные этапы эволюции проблемы развития функциональной грамотности личности 
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Рис. 2. Современные подходы к трактовке понятия «функциональная грамотность» 

 

Для нас функциональная грамотность – слож-

ное интегративное личностное образование, ха-

рактеризующее успешность адаптации, социали-

зации и функционирования личности в различных 

сферах жизни и деятельности, имеющее в своей 

структуре различные виды грамотности (лексиче-

скую, читательскую, математическую, финансо-

вую, информационную, коммуникационную и др.); 

способности личности (соблюдать нормы обще-

ственной жизни и правила безопасности; лич-

ностно-профессиональную и профессионально-

технологическую готовности и мн.др.). 

Вопрос о структуре функциональной грамот-

ности во многом остается открытым. Анализ мно-

гочисленных работ, посвященных данной про-

блеме [2; 5; 11; 25; 27], показал, что единственное, 

в чем ученые пришли к единому мнению – в выде-

лении двух групп компонентов – интегративных и 

базовых. Для того, чтобы продемонстрировать 

представления большинства ученых о структуре 

функциональной грамотности и месте в её струк-

туре читательской грамотности мы составили ри-

сунок 3. 
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Рис. 3. Современные подходы к определению структуры функциональной грамотности и месте в ней чи-

тательской грамотности 

 

Из рисунка 3, графически представляющего 

результаты проведенного теоретического анализа, 

можно выделить следующие аспекты, важные для 

данной работы: 

− функциональная грамотность является 

системным феноменом, содержащим в своей 

структуре два блока подсистем – интегративный и 

предметный. Содержание интегративного блока 

функциональной грамотности представлено 

видами грамотности, без которых не могут 

развиваться и функционировать предметные виды 

грамотности – читательская, математическая, 

лингвистическая, информационная, 

коммуникативная и т.д. В свою очередь, 

содержание предметного блока функциональной 

грамотности включает гражданско-правовую, 

естественно-научную, финансовую, поведенческую, 

творческую и другие виды грамотности. 

− одним из видов функциональной 

грамотности является, входящих в интегративный 

блок её структурных компонентов, как раз, 

является исследуемая нами читательская 

грамотность. 

Итак, официально термин «читательская гра-

мотность» появился в отечественной образовании 

достаточно недавно, благодаря ряду международ-

ных диагностик, в проведении которых Российская 

Федерация принимала участие, начиная с 90-х го-

дов XX-го столетия. Данный термин был заимство-

ван из материалов исследования PISA изначально 

как «грамотность чтения» [36]. Содержание дан-

ного термина применительно к детям опиралось на 

Международное исследование грамотности взрос-

лых [32]. 

Дефиниция читательской грамотности, ис-

пользованная в материалах исследований PISA-

2000, сформулировалась под влиянием современ-

ных теорий чтения, а также моделей понимания 

текста и теорий решения читательских задач и 

была представлена как характеристика языковой 

личности, понимающей текст благодаря неким, по-

лученным ранее фоновым знаниям, позволяющим 

воспринимать и интерпретировать данный текст в 

зависимости от социокультурных характеристик 

контекста чтения и самого читателя [36]. 

В таблице 1 мы представили ряд трактовок по-

нятия «читательская грамотность», чтобы в даль-

нейшем выделить его основные признаки, исполь-

зуя их для формулировки рабочего определения 

данного понятия в рамках нашей работы. 

Таблица 1 

Современные интерпретации понятия «читательская грамотность» 

Источник/автор Краткая характеристика интерпретации понятия «читательская грамот-

ность» 

PISA – «способность личности понимать и использовать письменные тексты, раз-

мышлять о них и заниматься чтением для достижения определенных целей, рас-

ширения знаний и возможностей, участия в социальной жизни» [34].  

PIRLS – «способность личности понимать и использовать письменную речь во всем раз-

нообразии ее форм для целей, заданных обществом и ценных для индивида» [33]. 

Учащимся младших классов чтение необходимо, чтобы учиться, участвовать в 

школьных и внешкольных читательских сообществах, а также для получения удо-

вольствия» [33]. 

ФГСО НОО 2021 

года 

– «способность младшего школьника к пониманию и использованию письменных 

текстов, размышления о них, позволяющая ребёнку младшего школьного возраста 

успешно решать познавательные задачи, расширять кругозор и принимать актив-

ное участие в социальной жизни» [17]. 

Н.Ф. Виноградова 

и др. 

– в широком смысле – «потребность личности в читательской деятельности, обес-

печивающей успешность её социализации, а также получения дальнейшего обра-

зования и осуществления саморазвития» [28];  
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– в узком смысле – «готовность ребенка к смысловому чтению и восприятию пись-

менных текстов, анализу, оценке, интерпретации, обобщению представленной в 

них информации» [28]. 

В.И. Громов – «потребность человека в читательской деятельности, реализуемая впоследствии 

в успешной социализации, получении образования и активизации саморазвития» 

[29]. 

Г.С. Ковалева и 

др. 

– «способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

к использованию их содержания для успешного достижения познавательных це-

лей, расширению возможностей активного участия в жизни общества» (Г.С. Кова-

левой) [13]. 

 

Анализ материалов, размещенных в таблице 

1, позволяет сделать следующие выводы: 

− читательская грамотность в большинстве 

представленных формулировок выступает как 

способность личности к пониманию и 

использованию письменных текстов; 

− читательская грамотность необходима 

человеку е только для размышления над 

прочитанным, но и для успешного выполнения 

познавательных задач; 

− высокий уровень развития читательской 

грамотности обеспечивает личности успешность 

расширения возможностей участия в различных 

сферах жизни общества; 

− применительно к младшему школьнику 

читательская грамотность выступает как 

готовность ребенка данного возраста к 

смысловому чтению и восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации, 

обобщению представленной в них информации. 

В данной работе мы рассматриваем чита-

тельскую грамотность как качество личности 

учащегося младших классов, позволяющее ему 

читать, осмысливая прочитанное, а также 

адекватно воспринимать, анализировать, оце-

нивать, интерпретировать и обобщать инфор-

мацию, представленную в данных текстах. 

Рассмотрев понятие читательской грамотно-

сти, далее стоит обратиться к анализу структуры 

данного качества личности. 

Стоит отметить, что в настоящее время среди 

ученых не сложилось единого мнения в данном во-

просе, поскольку в структуре рассматриваемого ка-

чества личности младшего школьника исследова-

тели выделяют самые разные составляющие через: 

1) совокупность умений беглого чтения, 

толкования текста в буквальном смысле, оценки 

языка и формы сообщения, поиска информации и ее 

извлечения, преобразования данных от частных 

явлений к обобщенным, формулирования основных 

идей и выводов, общего понимания текста, 

размышления о содержании и оценка, соотнесения с 

внетекстовой информацией (А.А. Кычкина) [30]; 

2) систему взаимодополняющих аспектов: 

понимания текста на уровне фактической 

информации, данной в тексте; оценки языка, стиля, 

жанра; ориентации в тексте; преобразования 

данных от частных явлений к обобщенным; 

формулирования основных идей и выводов; 

общего понимания текста; размышления о 

содержании и оценки и т.д. [3]; 

3) совокупность умений найти в тексте 

информацию, изложенную в явном виде; сделать 

простые умозаключения; интегрировать и 

интерпретировать идеи и информацию текста; 

оценить содержание и форму текста [25; 26]. 

Более детально, на наш взгляд, умения чита-

тельской грамотности структурируются в измери-

тельных материалах PISA и PIRLS.  

Так, согласно требованиям PISA в структуре чи-

тательской грамотности младшего школьника выде-

ляются три большие группы умений: 1) поиска и из-

влечения информации; 2) интеграции и интерпрета-

ции информации; 3) осмысления и оценки информа-

ции текста [36]. Каждая из указанных групп умений 

расписана в названных материалах детально. 

В свою очередь, согласно требованиям PIRLS, 

в структуре читательской грамотности младшего 

школьника выделяются четыре группы умений чи-

тательских умений, среди которых: нахождение 

информации, заданной в явном виде; формулиро-

вание выводов; интерпретация и обобщение ин-

формации; анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста [33]. 

Успешность развития читательской грамотно-

сти младшего школьника зависит от ряда условий, 

среди которых стоит выделить такие, как:  

1) ситуации, в которых осуществляется 

чтение – жизненные обстоятельства, 

предполагающие решение проблемы или 

достижение той или иной цели с опорой на текст 

(личные, учебные, общественные, деловые); 

2) тексты, с помощью которых решается 

та или иная задача (либо проблема) (сплошные – 

информация представляется исключительно 

вербальным способом; несплошные – информация 

представляется невербальным способом в виде 

таблиц, схем, рисунков и т.д.; смешанные – внутри 

одного текста информация располагается как в 

сплошном, так и в несплошном формате). 

3) уровень развития читательских умений 

(уровень готовности ребёнка выполнять действия в 

соответствии с целями и условиями, в которых 

приходится действовать) [25]. 

Заключение. Функциональная грамотность 

представляет собой сложное интегративное лич-

ностное образование, характеризующее успеш-
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ность адаптации, социализации и функционирова-

ния личности в различных сферах жизни и деятель-

ности, имеющее в своей структуре различные виды 

грамотности (лексическую, читательскую, матема-

тическую, финансовую, информационную, комму-

никационную и др.); способности личности (со-

блюдать нормы общественной жизни и правила 

безопасности; личностно-профессиональную и 

профессионально-технологическую готовности и 

мн.др.).  

Понятие «функциональная грамотность» яв-

ляется родовым по отношению ко всем остальным 

видам грамотности и может быть представлено как 

система, содержащая в своей структуре два блока 

подсистем – интегративный и предметный. Содер-

жание интегративного блока функциональной гра-

мотности представлено видами грамотности, без 

которых не могут развиваться и функционировать 

предметные виды грамотности – читательская, ма-

тематическая, лингвистическая, информационная, 

коммуникативная и т.д. В свою очередь, содержа-

ние предметного блока функциональной грамотно-

сти включает гражданско-правовую, естественно-

научную, финансовую, поведенческую, творче-

скую и другие виды грамотности. 

В контексте нашей работы читательская гра-

мотность исследуется применительно к младшему 

школьному возрасту и представляет, с одной сто-

роны, вид функциональной грамотности, входя-

щий в интегративный блок её структурных компо-

нентов; с другой стороны – качество личности уча-

щегося младших классов, позволяющее ему читать, 

осмысливая прочитанное, а также адекватно вос-

принимать, анализировать, оценивать, интерпрети-

ровать и обобщать информацию, представленную в 

данных текстах. 

В структуре читательской грамотности млад-

шего школьника мы выделяем три компонента: 

1) мотивационный (стремление к освоению основ 

читательской деятельности для успешного выпол-

нения познавательных задач); 2) когнитивный (со-

вокупность знаний, позволяющих осуществлять 

читательскую деятельность – знание техник чте-

ния, знания методик успешного запоминания мате-

риала, знания вариантов анализа текста и т.д.); 

3) деятельностно-практический (совокупность 

умений, обеспечивающих успешность читатель-

ской деятельности – поиска и извлечения информа-

ции; интеграции и интерпретации информации; 

осмысления и оценки информации текста и т.д.). 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Ази-

мов, А.Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с. – Текст : непосредственный. 

2. Алексашина, И.Ю. Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся : учеб.-метод. пособие / 

И.Ю. Алексашина, О.А. Абдулаева, Ю.П. Киселев ; науч. ред. И.Ю. Алексашина. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 

160 с. – Текст : непосредственный. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий : 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.] ; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – 

Москва : Просвещение, 2011. – 159 с. – Текст : непосредственный. 

4. Атутов, П.Р. Политехническое образование и рынок труда / П.Р. Атутов. – Текст : непосредственный // Учащаяся 

молодежь и рынок : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Брест, 27-29 окт. 1992 г.). – Москва : НИИ тру-

довой подготовки и профориентации, 1992. – С. 26-28.  

5. Бунеев, Р.Н. Понятие функциональной грамотности / Р.Н. Бунеев. – Текст : непосредственный // Образовательная 

система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла : сб. материалов. – Москва : Баласс, Издательский дом РАО, 2003. 

– С. 34-36.  

6. Гершунский, Б.С. Грамотность для XXI века / Б.С. Гершунский. – Текст : непосредственный // Советская педа-

гогика. – 1990. – № 1. – С. 58-64.  

7. Гершунский, Б.С. Философия образования: учебное пособие для студентов высших и средних педагогических 

учебных заведений / Б.С. Гершунский. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 1998. – 432 с. – Текст 

: непосредственный. 

8. Ермоленко, В.А. Функциональная грамотность в современном контексте / В.А. Ермоленко. – Москва : Ин-т тео-

рии образования и педагогики Рос. акад. образования, 2002. – 120 с. – Текст : непосредственный.  

9. Исследование читательской грамотности младших школьников на современном этапе развития образования / 

О.В. Колесова, Е.Г. Гуцу, Н.Н. Деменева, Е.В. Кочетова, Т.В. Маясова. – Текст : непосредственный // Перспективы 

науки и образования. – 2020. – № 2 (44). – С. 240-254.  

10. Краткий словарь современной педагогики / сост. Т.Б. Санжиева, Ю.Г. Резникова, Т.К. Солодухина [и др.] ; под. 

ред. Л.Н. Юмсуновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Улан-Удэ : Издательство Бурятского госуниверситета, 2001. – 100 с. 

– Текст : непосредственный. 

11. Кузнецова, Н.М. Функциональная грамотность. Концептуальная основа и возможности формирования : метод. 

пособие / Н.М. Кузнецова. – Липецк : ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021. – 64 с. – Текст : непосредственный.  

12. Новиков, А.М. Профессиональное образование России: перспективы развития / А.М. Новиков. – Москва : 

ИЦПНПО РАО, 1997. – 254 с. – Текст : непосредственный.  

13. Новый взгляд на грамотность: по результатам международных исследований. PISA-2000 / Г.С. Ковалева [и др.]. 

– Москва : Логос, 2004. – 292 с. – Текст : непосредственный. 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

102 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

14. Пересмотренная рекомендация о Международной стандартизации статистики в области образования : принята в 

г. Париже 27.11.1978 на 20-ой сессии Генер. конф. ЮНЕСКО. – Текст : электронный // Сейчас.ру: новости России и 

мира. – URL: http://www.lawmix.ru/abrolaw/14970 (дата обращения: 10.10.2023).  

15. Перминова, Л.М. Естественнонаучная грамотность: дидактический подход / Л.М. Перминова. – Текст : непо-

средственный // Инновации в образовании. – 2017. – № 3. – С. 52-60.  

16. Российская Федерация. Министерство просвещения. Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности : письмо от 14 сент. 2021 г. № 03-1510. – URL: https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2021/10/03-1510-ot-

14.09.2021.pdf (дата обращения: 24.02.2023). – Текст : электронный. 

17. Российская Федерация. Министерство просвещения. Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования : приказ от 31 мая 2021 г. № 286 : ред. от 8 нояб. 2022 г. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/?ysclid=leplrl1ia9612238422 (дата обращения: 01.03.2023). 

– Текст : электронный. 

18. Российская Федерация. Министерство просвещения. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных орга-

низациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся : приказ от 6 мая 2019 

г. № 590/219. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342082/?ysclid=lfkrbvh97b239851053 (дата об-

ращения: 01.03.2023). – Текст : электронный. 

19. Российская Федерация. Президент (2012; В.В. Путин). О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года : указ от 7 мая 2018 г. № 204. – URL: 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf (дата обращения: 09.03.2023). – Текст : электронный. 

20. Словарь педагогического обихода / под ред. проф. Л.М. Лузиной. – Псков : ПГПИ, 2003 – 71 с. – Текст : непо-

средственный. 

21. Словарь психолого-педагогических понятий : справ.  пособие для студентов всех специальностей оч. и заоч. форм 

обучения / авт.-сост. Т.Г. Каленникова, А.Р. Борисевич. – Минск : БГТУ, 2007. – 68 с. – Текст : непосредственный.  

22. Сметанникова, Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС : пособие для учителя / 

Н.Н. Сметанникова. – Москва : Баласс, 2011. – 128 с. – Текст : непосредственный. 

23. Современное российское профессиональное образование : слов.-справ. / Федер. ин-т развития образования ; авт.-

сост. В.И. Блинов [и др.]. – Москва : Федеральный ин-т развития образования, 2010. – 23 с. – Текст : непосредственный. 

24. Тангян, С.А. Образование на пороге XXI века / С.А. Тангян. – Текст : непосредственный // Педагогика. – 1995. – 

№ 1. – С.11-13.  

25. Формирование функциональной грамотности обучающихся : метод. пособие / сост. Л.Н. Храмова, О.Б. Лоба-

нова, А.В. Фирер [и др.]. – Красноярск : Литера-принт, 2021. – 130 с. – Текст : непосредственный. 

26. Формирование читательской грамотности у младших школьников (из опыта работы педагогов Липецкой обла-

сти) / под ред. Е.Е. Пановой. – Липецк : ГАУДПО ЛО «ИРО», 2020. – 116 с. – Текст : непосредственный. 

27. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. Предварительные 

выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования / И.Д. Фрумин, М.С. Добря-

кова, К.А. Баранников [и др.]. – Москва : НИУ ВШЭ, 2018. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

28. Функциональная грамотность младшего школьника : кн. для учителя / Н.Ф. Виноградова, М.И. Кузнецова, 

В.Ю. Романова [и др.] ; под ред. Н.Ф. Виноградовой ; Ин-т стратегии развития образования Рос. акад. образования. – 

Москва : Вентана-Граф, 2018. – 286 с. – Текст : непосредственный. 

29. Читательская грамотность современного школьника : сб. лучших практик / отв. ред. В.И. Громова. – Саратов : 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2021. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

30. Чтение – образовательная программа «длиною в жизнь» : метод. пособие /  авт.-сост. А.А. Кычкина. – Махачкала 

: Методическая лаборатория по формированию читательской грамотности Института развития образования Респуб-

лики Дагестан, 2022. – 157 с. – Текст : непосредственный.  

31. OECD. Assessment and Analytical Framework. – Paris : OECD Publishing, 2019. – Text : direct. 

32. PIAAC (The Programme for the International Assessment for Adult Competencies). – URL:  http://piaac.ru/ (accessed: 

20.06.2023). – Text : electronic.  

33. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). – URL:  https://pirls.bc.edu/ (accessed: 20.06.2023). – Text : 

electronic. 

34. PISA 2009. Assessment Framework. Key competencies in reading, mathematics and science.  – URL: 

http://www.oecd.org (accessed: 20.06.2023). – Text : electronic. 

35. Progress in International Reading Literacy Study. – URL: https://pirls.bc.edu/. – Text : electronic.   

36. PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft). – 2019. – 56 p. – URL: https://www.anep.edu.uy/sites/de-

fault/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DSPE/pisa/2021/publicaciones/Publicación (accessed: 20.06.2023). – 

Text : electronic. 

37. PISA. Programme for International Student Assessment. – URL: https://www.oecd.org/pisa/ (accessed: 20.06.2023). – 

Text : electronic. 

  

https://pirls.bc.edu/


THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (59) 2023 
103 

 

REFERENCES 

1. Azimov Je.G., Shhukin A.N. Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam) [A new 

dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of language teaching)]. Moscow: IKAR, 2009. 448 p. 

2. Aleksashina I.Ju., Abdulaeva O.A., Kiselev Ju.P. Formirovanie i ocenka funkcional'noj gramotnosti uchashhihsja: 

ucheb.-metod. posobie [Formation and evaluation of functional literacy of students]. Aleksashina I.Ju. (ed.). Sankt-Peterburg: 

KARO, 2019. 160 p. 

3. Asmolov A.G., Burmenskaja G.V., Volodarskaja I.A., et al. Formirovanie universal'nyh uchebnyh dejstvij v osnovnoj 

shkole: ot dejstvija k mysli. Sistema zadanij: posobie dlja uchitelja [Formation of universal educational actions in primary 

school: from action to thought]. In A.G. Asmolova (ed.). Moscow: Prosveshhenie, 2011. 159 p. 

4. Atutov P.R. Politehnicheskoe obrazovanie i rynok truda [Polytechnic education and the labor market]. Uchashhajasja 

molodezh' i rynok: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Brest, 27-29 okt. 1992 g.) [Students and the market]. 

Moscow: NII trudovoj podgotovki i proforientacii, 1992, pp. 26-28.  

5. Buneev R.N. Ponjatie funkcional'noj gramotnosti [The concept of functional literacy]. Obrazovatel'naja sistema «Shkola 

2100». Pedagogika zdravogo smysla: sb. materialov [Educational system “School 2100”. Pedagogy of common sense]. Mos-

cow: Balass, Izdatel'skij dom RAO, 2003, pp. 34-36.  

6. Gershunskij B.S. Gramotnost' dlja XXI veka [Literacy for the XXI century]. Sovetskaja pedagogika [Soviet Pedagogy], 

1990, no. 1, pp. 58-64.  

7. Gershunskij B.S. Filosofija obrazovanija: uchebnoe posobie dlja studentov vysshih i srednih pedagogicheskih uchebnyh 

zavedenij [Philosophy of Education]. Moscow: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, 1998. 432 p. 

8. Ermolenko V.A. Funkcional'naja gramotnost' v sovremennom kontekste [Functional literacy in a modern context]. Mos-

cow: In-t teorii obrazovanija i pedagogiki Ros. akad. obrazovanija, 2002. 120 p.  

9. Kolesova O.V., Gucu E.G., Demeneva N.N., Kochetova E.V., Majasova T.V. Issledovanie chitatel'skoj gramotnosti 

mladshih shkol'nikov na sovremennom jetape razvitija obrazovanija [Research of reading literacy of younger schoolchildren 

at the present stage of education development]. Perspektivy nauki i obrazovanija [Prospects of science and education], 2020, 

no. 2 (44), pp. 240-254.  

10. Sanzhieva T.B. (eds.) Kratkij slovar' sovremennoj pedagogiki [A short dictionary of modern pedagogy]. Ulan-Udje: Iz-

datel'stvo Burjatskogo gosuniversiteta, 2001. 100 p. 

11. Kuznecova N.M. Funkcional'naja gramotnost'. Konceptual'naja osnova i vozmozhnosti formirovanija: metod. posobie 

[Functional literacy. Conceptual basis and possibilities of formation]. Lipeck: GAUDPO LO «IRO», 2021. 64 p.  

12. Novikov A.M. Professional'noe obrazovanie Rossii: perspektivy razvitija [Professional education in Russia: development 

prospects]. Moscow: ICPNPO RAO, 1997. 254 p.  

13. Kovaleva G.S., et al. Novyj vzgljad na gramotnost': po rezul'tatam mezhdunarodnyh issledovanij. PISA-2000 [A new 

look at literacy: based on the results of international studies PISA-2000]. Moscow: Logos, 2004. 292 p. 

14. Peresmotrennaja rekomendacija o Mezhdunarodnoj standartizacii statistiki v oblasti obrazovanija: prinjata v g. Parizhe 

27.11.1978 na 20-oj sessii Gener. konf. JuNESKO [Revised recommendation on International Standardization of Statistics in 

the field of education]. Sejchas.ru: novosti Rossii i mira [Now.ru: Russian and World news]. URL: 

http://www.lawmix.ru/abrolaw/14970 (Accessed 10.10.2023).  

15. Perminova L.M. Estestvennonauchnaja gramotnost': didakticheskij podhod [Natural Science literacy: a didactic ap-

proach]. Innovacii v obrazovanii [Innovations in Education], 2017, no. 3, pp. 52-60.  

16. Rossijskaja Federacija. Ministerstvo prosveshhenija. Ob organizacii raboty po povysheniju funkcional'noj gramotnosti: 

pis'mo ot 14 sent. 2021 g. № 03-1510 [Russian Federation. Ministry of Education. On the organization of work to improve 

functional literacy]. URL: https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2021/10/03-1510-ot-14.09.2021.pdf (Accessed 24.02.2023).  

17. Rossijskaja Federacija. Ministerstvo prosveshhenija. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo 

standarta nachal'nogo obshhego obrazovanija: prikaz ot 31 maja 2021 g. № 286: red. ot 8 nojab. 2022 g. [Russian Federation. 

Ministry of Education. On the approval of the Federal State educational standard of primary general education]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/?ysclid=leplrl1ia9612238422 (Accessed 01.03.2023).  

18. Rossijskaja Federacija. Ministerstvo prosveshhenija. Federal'naja sluzhba po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki. Ob 

utverzhdenii Metodologii i kriteriev ocenki kachestva obshhego obrazovanija v obshheobrazovatel'nyh organizacijah na osnove 

praktiki mezhdunarodnyh issledovanij kachestva podgotovki obuchajushhihsja: prikaz ot 6 maja 2019 g. № 590/219 [Russian 

Federation. Ministry of Education. Federal Service for Supervision of Education and Science. On approval of the Methodology 

and criteria for assessing the quality of general education in general education organizations based on the practice of interna-

tional studies of the quality of training of students]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_342082/?ysclid=lfkrbvh97b239851053 (Accessed 01.03.2023).  

19. Rossijskaja Federacija. Prezident (2012; V.V. Putin). O nacional'nyh celjah i strategicheskih zadachah razvitija Ros-

sijskoj Federacii na period do 2024 goda: ukaz ot 7 maja 2018 g. № 204 [On the national goals and strategic objectives of the 

development of the Russian Federation for the period up to 2024]. URL: http://static.kremlin.ru/me-

dia/acts/files/0001201805070038.pdf (Accessed 09.03.2023).  

20. In L.M. Luzinoj (ed.) Slovar' pedagogicheskogo obihoda [Dictionary of pedagogical everyday life]. Pskov: PGPI, 2003. 71 p. 

21. Kalennikova T.G., Borisevich A.R. Slovar' psihologo-pedagogicheskih ponjatij: sprav.  posobie dlja studentov vseh spe-

cial'nostej och. i zaoch. form obuchenija [Dictionary of psychological and pedagogical concepts]. Minsk: BGTU, 2007. 68 p.  



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

104 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

22. Smetannikova N.N. Obuchenie strategijam chtenija v 5-9 klassah: kak realizovat' FGOS: posobie dlja uchitelja [Teaching 

reading strategies in grades 5-9: how to implement Federal State Educational Standard]. Moskva: Balass, 2011. 128 p. 

23. Blinov V.I., et al. Sovremennoe rossijskoe professional'noe obrazovanie: slov.-sprav. [Modern Russian vocational edu-

cation]. Moscow: Federal'nyj in-t razvitija obrazovanija, 2010. 23 p. 

24. Tangjan S.A. Obrazovanie na poroge XXI veka [Education on the threshold of the XXI century]. Pedagogika [Pedagogy], 

1995, no. 1, pp.11-13.  

25. Hramova L.N. (eds.) Firer Formirovanie funkcional'noj gramotnosti obuchajushhihsja: metod. posobie [Formation of 

functional literacy of students]. Krasnojarsk: Litera-print, 2021. 130 p. 

26. In Panovoj E.E. (ed.) Formirovanie chitatel'skoj gramotnosti u mladshih shkol'nikov (iz opyta raboty pedagogov Lipeckoj 

oblasti) [Formation of reading literacy among younger schoolchildren (from the experience of teachers of the Lipetsk region)]. 

Lipeck: GAUDPO LO «IRO», 2020. 116 p. 

27. Frumin I.D., Dobrjakova M.S., Barannikov K.A., et al. Universal'nye kompetentnosti i novaja gramotnost': chemu uchit' 

segodnja dlja uspeha zavtra. Predvaritel'nye vyvody mezhdunarodnogo doklada o tendencijah transformacii shkol'nogo obra-

zovanija [Universal competencies and new literacy: what to teach today for tomorrow's success. Preliminary conclusions of 

the international report on trends in the transformation of school education]. Moscow: NIU VShJe, 2018. 28 p. 

28. Vinogradova N.F., Kuznecova M.I., Romanova V.Ju., et al. Funkcional'naja gramotnost' mladshego shkol'nika: kn. dlja 

uchitelja [Functional literacy of a younger student: a book for a teacher]. In N.F. Vinogradovoj (ed.). Moscow: Ventana-Graf, 

2018. 286 p. 

29. Gromova V.I. (ed.) Chitatel'skaja gramotnost' sovremennogo shkol'nika: sb. luchshih praktik [Reading literacy of a mod-

ern schoolboy]. Saratov: GAU DPO «SOIRO», 2021. 224 p. 

30. Kychkina A.A. Chtenie – obrazovatel'naja programma «dlinoju v zhizn'»: metod. posobie [Reading – educational pro-

gram “life-long”]. Mahachkala: Metodicheskaja laboratorija po formirovaniju chitatel'skoj gramotnosti Instituta razvitija obra-

zovanija Respubliki Dagestan, 2022. 157 p.  

31. OECD. Assessment and Analytical Framework. Paris : OECD Publishing, 2019.  

32. PIAAC (The Programme for the International Assessment for Adult Competencies). URL:  http://piaac.ru/ (Accessed 

20.06.2023).  

33. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). URL:  https://pirls.bc.edu/ (Accessed 20.06.2023).  

34. PISA 2009. Assessment Framework. Key competencies in reading, mathematics and science.  URL: http://www.oecd.org 

(Accessed 20.06.2023). – Text : electronic. 

35. Progress in International Reading Literacy Study. URL: https://pirls.bc.edu/.   

36. PISA 2021 Creative Thinking Framework (Third Draft). 2019. 56 p. URL: https://www.anep.edu.uy/sites/de-

fault/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DSPE/pisa/2021/publicaciones/Publicación (Accessed 20.06.2023).  

37. PISA. Programme for International Student Assessment. URL: https://www.oecd.org/pisa/ (Accessed 20.06.2023).  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Н.С. Стерхова, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия, e-mail: uliana@shadrinsk.net. 

И.Н. Разливинских, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и началь-

ного образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия,  

e-mail: Razlivinskikh@yandex.ru. 

Л.А. Милованова, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики дошкольного и 

начального образования, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия, e-mail: milovanova-45@mail.ru. 

С.М. Ногина, магистрант второго года обучения, программа «Начальное образование», ФГБОУ ВО «Шадрин-

ский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: soni17041999@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

N.S. Sterkhova, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Pre-

school and Primary Education, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: uliana@shadrinsk.net. 

I.N. Razlivinskikh, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Methodology of 

Primary Education, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: Razlivinskikh@yandex.ru. 

L.A. Milovanova, Ph. D. in Philological Sciences, Associate Professor, Department Chair of Theory and Methodology 

of Preschool and Primary Education, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: milovanova-

45@mail.ru. 

S.M. Nogina, 2nd year Master's student, Primary Education program, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, 

Russia, e-mail: soni17041999@mail.ru. 

 

 

  



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (59) 2023 
105 

 

УДК 37.016:91           DOI: 10.52772/25420291_2023_3_105 

Наталья Федоровна Чипинова 

г. Шадринск 

Методика использования материалов краеведческого альманаха «Шадринская 

старина» на уроках истории России в средних общеобразовательных школах  

г. Шадринска 

Данная статья посвящена инновационным формам использования материалов краеведческого альманаха «Шад-

ринская старина» в процессе изучения предмета «История России» в средней общеобразовательной школе. Данный 

альманах включает историко-краеведческую информацию о повседневной жизни города Шадринска в XIX – XX ве-

ках. Альманах «Шадринская старина» издается с 1993 года, в 2023 году вышел юбилейный тридцатый выпуск. В 

настоящей статье рассмотрены формы и методы проведения уроков с использованием краеведческих материалов аль-

манаха «Шадринская старина» на уроках истории по темам «Первая мировая война 1914- 1918 гг.», «Гражданская 

война в 1918-1921 гг.», «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», «Тыл в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», «Блокада Ленинграда 1941-1944 гг.», «История средних общеобразовательных и специальных образо-
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The methodology of using the local history almanac materials “Shadrinsk antiquity” in 

the lessons “History of Russia” in secondary schools of Shadrinsk 

This article is devoted to innovative forms of using the materials of the local history almanac “Shadrinsk antiquity” in 

the process of studying the subject “History of Russia” in secondary school. This almanac includes historical and local history 

information about the daily life Shadrinsk in the 19th - 20th centuries. The almanac “Shadrinsk Antiquity” has been published 

since 1993, in 2023 the thirtieth anniversary issue was published. The author presents the forms and methods of teaching history 

using local history materials of the almanac "Shadrinsk antiquity" on the topics “World War I 1914 – 1918”, “Civil War in 

1918-1921”, “The Great Patriotic War 1941-1945”, “The rear during the Great Patriotic War 1941-1945”, “The Siege of Len-
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Актуальность данной темы не вызывает со-

мнений. Модернизационные процессы системы об-

разования Российской Федерации тесно связаны с 

изменением структуры, формы, содержания, а 

также средств обучения. Реформы в образовании 

современного общества заключаются в изменении 

его ориентиров. Успешность личности обучаю-

щихся вплотную зависит от умения ориентиро-

ваться в сложных жизненных ситуациях, при этом 

опираясь лишь на воспитательный потенциал. 

Цель современного образования – это всесторон-

нее развитие обучающегося – его личных качеств, 

способностей, формирование у него активной и 

жизненной творческой позиции.  

В условиях обновления федеральных государ-

ственных образовательных стандартов [15], как ни-

когда, становится актуальной проблема краеведче-

ской деятельности в средних общеобразователь-

ных школах, так как она позволяет активно разви-

ваться, получать качественное образование. В ка-

честве общетеоретических методов познания был 

использован дедуктивный метод, метод анализа. 

Научная новизна заключается в методической раз-

работке уроков по истории России с использова-

нием материалов краеведческого альманаха «Шад-

ринская старина». 

Объект исследования – процесс использова-

ния материалов краеведческого альманаха «Шад-

ринская старина» на уроках истории России в сред-

них общеобразовательных школах. 

Цель исследования – разработать методику 

проведения уроков по использованию краеведче-

ских материалов выпусков «Шадринская старина» 

для учителей средней общеобразовательной школы.   

Опираясь на цель, объект и предмет нашего 

исследования, мы поставили ряд задач, которые 

необходимо решить в ходе исследования:  

1. Изучить источниковую базу исследования.  

2. Выбрать из публикаций альманаха «Шад-

ринская старина» наиболее подходящие для вклю-

чения в курс изучения истории в средних общеоб-

разовательных школах темы. 

3. Предложить максимально соответствую-

щую предварительно выбранной теме форму осво-

ения материала. 

В ходе анализа научной литературы по данной 

проблеме нами было выявлено противоречие между: 

- возможностями высокоэффективного ис-

пользования краеведческой литературы (альманаха 

«Шадринская старина») в средних общеобразова-

тельных школах и недостаточной методической 

разработанностью этого использования. 
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Источниковой базой нашего исследования яв-

ляются: 30 выпусков краеведческого альманаха 

«Шадринская старина» (1993–2023), монографии 

С.Б. Борисова «Золотое десятилетие» Шадрин-

ского краеведения» (2003) [1] и «История деятель-

ности Шадринского общества краеведов в 1994–

2016 гг.» (2016) [2], а также статья ВАК С.Б. Бори-

сова и Н.Ф. Чипиновой «Педагогический потен-

циал Шадринского общества краеведов в 1994–

2000 гг.» [3]. 

Подробнее остановимся на характеристике аль-

манаха «Шадринская старина» – главном элементе 

источниковой базы нашего исследования. Краеведче-

ский альманах «Шадринская старина» можно по 

праву назвать феноменом отечественной провинци-

альной культуры конца XX – первой четверти XXI 

века. Вот уже три десятилетия, начиная с 1993 года, 

альманах ежегодно выходит под редакцией профес-

сора Шадринского университета, доктора культуро-

логии С.Б. Борисова. Главную задачу альманаха его 

бессменный составитель и редактор всегда видел в 

том, чтобы краеведческие публикации о Шадринске 

отличались неизменно высоким уровнем научности, 

как это ранее делалось выдающимся уральским крае-

ведом и лексикографом Владимиром Павловичем Би-

рюковым (1888–1971) на посту директора «Шадрин-

ского Научного хранилища» (1918–1931). Материалы 

Шадринский старины позволяют современной моло-

дежи и педагогической общественности Урала и За-

уралья прикоснуться к ценнейшему пласту отече-

ственной истории. 

Краеведческий альманах «Шадринская ста-

рина» содержит статьи и материалы, авторами ко-

торых являются как шадринцы, так и жители дру-

гих населённых пунктов России (Курган, Тверь, 

Москва, Екатеринбург и др.) и стран ближнего за-

рубежья (Харьков), посвятившие свои краеведче-

ские исследования истории Шадринска [2, c. 112]. 

Несмотря на то, что альманах «Шадринская 

старина» является уникальным краеведческим фе-

номеном, аналоги которому в отечественном крае-

ведении отсутствуют, альманах выходит в свет в 

пределах той же административной территории, 

что и учебные заведения, учителя школ г. Шадрин-

ска не знают, каким образом можно применить со-

держащиеся в альманахе ценные материалы в об-

разовательном процессе средней общеобразова-

тельной школы. 

Одной из задач нашего исследования – разра-

ботать темы и формы проведения уроков по рос-

сийской истории с материалами, опубликован-

ными в выпусках «Шадринской старины» (всего с 

1993 по 2023 год на четырех с половиной тысячах 

страниц краеведческого альманаха было напеча-

тано более 600 статей, посвящённых различным ас-

пектам истории Шадринска).  

В статье мы представляем вниманию совре-

менной молодежи и педагогической общественно-

сти г. Шадринска результаты методического осво-

ения материала, а именно: краткий перечень статей 

альманаха, соответствующих темам учебной про-

граммы «История России». 

Из 34 уроков в курсе истории России 10 класса 

всего один урок (урок № 22) отдан теме «Наш край 

в 1920-1930-е годы», находящейся в русле локаль-

ной истории [16]. Невольно возникает вопрос: по-

чему лишь данный период в истории родного края 

выделен для рассмотрения в истории России? 

Наша задача – расширить перечень тем из истории 

родного края. Для подготовки к уроку «Наш край в 

1920-1930-е годы» мы рекомендуем воспользо-

ваться материалами краеведческого альманаха 

«Шадринская старина».  

В краеведческом альманахе «Шадринская ста-

рина» были опубликованы статья главного архиви-

ста отдела публикаций, использования документов 

и информационно-поисковых систем Государ-

ственного архива в г. Шадринске Ольги Викто-

ровны Лукиных «Шадринск в период мировой 

войны 1914–1918 гг.» [9] и статья сотрудника Гос-

ударственного архива в г. Шадринске Светланы 

Александровны Марамыгиной «К 100-летию Пер-

вой Мировой войны») [10]. В этих статьях рассмат-

риваются подвиги шадринцев, которые доблестно 

сражались и погибали в боях за защиту своей Ро-

дины. Насчитывалось более 170 человек, ушедших 

на Первую Мировую войну. Создавались Коми-

теты Всероссийского земского Союза по оказанию 

помощи больным и раненым воинам, которые осу-

ществляли снабжение перевязочными материа-

лами, одеждой и обмундированием, оказывали 

транспортировку воинов, материальную помощь 

семьям лиц, ушедших на войну. В статьях можно 

прочитать о нашем выдающемся земляке, полеводе 

Терентии Семеновиче Мальцеве, участнике первой 

мировой войны.  

Из двадцать второго выпуска краеведческого 

альманаха «Шадринская старина» можно узнать, 

что в Государственном архиве в городе Шадринске 

хранятся документы и фотографии, являющиеся 

отражением военных и трудовых будней русской 

армии, свидетельствующие о помощи жителей 

г.Шадринска воинам Первой Мировой войны 1914 

– 1918 гг. Данный материал мог бы стать интерес-

ным дополнением к теме «Первая мировая война», 

обучающиеся могли бы увидеть архивные доку-

менты и фото по данной теме [10]. Наиболее эф-

фективной формой проведения темы «Первая ми-

ровая война 1914–1918 гг.» является круглый стол, 

который позволяет углубленно изучить события, 

факты данного периода. План круглого стола 

можно дополнить материалами краеведческого 

альманаха, в том числе конкретными темами: «По-

двиги шадринцев в годы первой мировой войны 

1914-1918 гг.», «Роль Комитетов Всероссийского 

земского Союза в годы войны», «Мальцев Т.С. – 

участник первой мировой войны 1914-1918 гг.», 

«Трудовые будни тыла в годы первой мировой 

войны», «Анализ архивных источников, фотодоку-

ментов о войне».  
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В третьем выпуске краеведческого альманаха 

«Шадринская старина», увидевшем свет в 1995 

году, была опубликована статья доктора культуро-

логии, председателя Шадринского общества крае-

ведов с 1998 года Сергея Борисовича Борисова 

(1963 г.р.) и краеведа, Почётного гражданина г. 

Шадринска Леонида Петровича Осинцева (1934–

2006) «Начало кровопролития» [11], в которой со-

держатся ценнейшие в историческом отношении, 

сюжетно увлекательные страницы гражданской 

войны на территории Шадринска. Опираясь на ста-

тью, учитель может раскрыть политический кон-

фликт, возникший на проходившем в здании (зале) 

Шадринского драмтеатра (на улице Ленина) съезд 

фронтовиков, который перешёл «через дорогу» в 

здание женской гимназии (там и сейчас находится 

школа № 10). Знакомство с такими сведениями, 

несомненно, переведёт представления школьников 

(учащихся) о гражданской войне из разряда аб-

страктной информации в живое, «личностное» зна-

ние. Заметим, что уместно использовать материалы 

статьи Почетного гражданина г. Шадринска, ав-

тора ряда книг о Шадринске Виктории Николаевны 

Иовлевой (1931 г.р.) «Брат – на брата» [8], являю-

щейся комментарием и дополнением к вышена-

званной статье С.Б. Борисова и Л.П. Осинцева и 

опубликованной в том же третьем выпуске альма-

наха. Материалы данных статей можно использо-

вать на уроке истории в 10 классе по теме «Граж-

данская война как общенациональная катастрофа». 

Наиболее эффективной формой проведения данной 

темы нам представляется урок-дискуссия, ключе-

вым вопросом которой является: «Причины изме-

нения отношения к советской власти в течение 

1917 – 1921 гг.» 

Задача дискуссии рассмотреть самые острые, 

дискуссионные проблемы гражданской войны с ис-

пользованием краеведческого материала. Тема 

«Гражданская война 1918 – 1922 гг.» может быть 

представлена сообщениями по следующим темам: 

«Начальные «страницы» гражданской войны на 

территории Шадринска, «Начало кровопролития», 

«Брат – на брата», «Первые коммунистические суб-

ботники», «Урал и Сибирь в годы белого и крас-

ного террора», «Причины победы красных», 

«Гражданская война в живописи уральских худож-

ников», «Памятники героям Гражданской войны в 

Шадринске», «О Руфе Ильиче Развине (1882 - 29 

июня 1918)». Гражданская война – это борьба 

между классами внутри страны за политическую 

власть, это борьба между теми, кто потерял её в ок-

тябре 1917 года и теми, кто взял власть в свои руки. 

Это самое судьбоносное событие в истории Рос-

сии, не просто братоубийственная война, но и 

национально-освободительная. Надо помнить, что 

белое движение поддерживало 14 стран, вторг-

шихся на территорию нашей страны.  

В двенадцатом выпуске краеведческого аль-

манаха «Шадринская старина», вышедшем в свет в 

2004 году, был опубликован очерк мемуарного ха-

рактера инженера, кандидата технических наук Ла-

заря Исааковича Фрейдгейма (1935 г.р.) «Стра-

ницы шадринской жизни военных лет: Война и эва-

куация глазами ребенка» [17]. Материал может 

быть использован при изучении темы «Тыл в годы 

войны 1941-1945 гг.». Для педагогов и молодежи в 

данной статье ценно то, что город Шадринск пред-

стает перед читателем «глазами» семилетнего ре-

бенка, указаны конкретные улицы, описан быт 

Шадринского учительского института, будни и 

праздники простых жителей города. 

В девятом выпуске краеведческого альманаха 

«Шадринская старина» (2001 г.) была опубликована 

статья шадринского краеведа, основателя и много-

летнего руководителя музея истории школы № 4 г. 

Шадринска, Почётного гражданина г. Шадринска, 

члена Шадринского общества краеведов с 1994 года, 

лауреата Уральской краеведческой премии им. В.П. 

Бирюкова (2014) Анриетты Всеволодовны Плотни-

ковой (1935–2017) «О пребывании ленинградского 

интерната «Юные патриоты» в Шадринске в 1941–

1945 гг.» [13]. В ней рассказывается о судьбе детей 

из блокадного Ленинграда, эвакуированных в город 

Шадринск. Статья может быть использована по теме 

«Блокадный Ленинград». Изучение фрагментов 

этой статьи, несомненно «приблизит» тему далекого 

блокадного Ленинграда к мировосприятию жителей 

зауральского города. Особое эмоциональное воздей-

ствие, несомненно, произведет заключительный 

эпизод статьи, описывающий как поезд, везущий де-

тей из Шадринска обратно в Ленинград, остано-

вился среди поля ромашек и дети выбежали в поле, 

чтобы сорвать их. Аналогичный эпизод присут-

ствует в снятом по сценарию Геннадия Цыферова на 

киностудии «Союзмультфильм» в 1967 году совет-

ском рисованном мультипликационном фильме 

«Паровозик из Ромашкова», который также можно 

продемонстрировать на уроке. 

Изучение темы «Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг.» также не должно обходиться 

без краеведческого материала. В «Шадринской ста-

рине» можно найти подробную информацию об ис-

тории города Шадринска, его повседневной жизни 

в годы войны, людях тыла (персоналиях), о куль-

турной (театральной) жизни города.  

Так, в тридцатом (юбилейном) выпуске крае-

ведческого альманаха «Шадринская старина», да-

тированным 2022 годом, была опубликована статья 

руководителя музея Шадринского финансово-эко-

номического колледжа Разбойкиной Зои Андре-

евны (1947 г.р.) «Повседневная жизнь 1941–1945 

гг. в воспоминаниях сотрудников и учащихся Шад-

ринского финансового техникума». Статья содер-

жит воспоминания преподавателей и выпускников 

Шадринского финансового техникума о том, как 

спасались от голода дети, собирая «в поле колоски, 

варили из них кашу» [14, с. 8]. В годы войны дети 

тыла «помогали в госпитале: стирали бинты, чи-

тали газеты, заготавливали лекарственные травы, 

собирали комаров на проверку малярии, копали 
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картошку» [14, с. 4]. Цитата из воспоминаний опи-

сывается тяжелое время в годы войны: «Мы соби-

рали гостинцы и навещали раненых, отправляли 

посылки и писали письма с пожеланиями победы», 

«нас каждое лето отправляли в колхоз, работали до 

октября, в городе на пищекомбинате резали овощи, 

чтобы сушить для фронтовиков». Воспоминания 

позволяют нам сформировать образ «детей 

войны»: «обездоленные, голодные, чем могли по-

могали фронту, но именно это выработало в них те 

качества, которые помогут в будущей жизни: вы-

носливость, товарищество, веру, любовь и 

надежду…» [14, с. 7-8]. На уроках истории можно 

провести параллель со специальной военной опера-

цией. Мы видим, как происходит объединение учи-

телей и учащихся вокруг патриотических ценно-

стей, как школьники помогают, кто чем может: 

плетут маскировочные сетки, делают окопные 

лампы, пишут письма, вяжут носки, собирают сух-

пайки и многое другое. Эффективной формой за-

крепления материала о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. является викторина по данной 

теме. Цель викторины – проверка знаний обучаю-

щихся по Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Можно выделить основные рубрики викторины: 

«Сражения», «Герои», «Военачальники», «Основ-

ные даты», «Ход Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.». В рамках сопроводительного ма-

териала рекомендуется развернуть выставку (экс-

позицию) книг: «Шадринцы – Герои Советского 

Союза» (1975), «Шадринск военной поры» (1995-

2005  – 3 тома), «Шадринские были о солдатах» 

(1998), «Жители Шадринска на фронтах Великой 

Отечественной войны» (2016), «Жители Шадрин-

ского района на фронтах Великой Отечественной 

войны» (2017);  «Преподаватели и студенты Шад-

ринского пединститута на фронтах Великой Отече-

ственной войны» (2021). 

Одной из сложных для усвоения тем у обуча-

ющихся является послевоенный период. Если со-

бытия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

воспринимаются учащимися ярко и образно, то пе-

риод послевоенного восстановления экономики и 

повседневная жизнь этого периода с трудом вос-

принимается молодыми людьми. В этом отноше-

нии краеведческие материалы, освещающиеся по-

вседневную жизнь Зауралья в 1945-1955 гг. пред-

ставляются особенно ценными. Так, в двадцать де-

вятом и тридцатом выпусках альманаха «Шадрин-

ская старина», датированных 2021 и 2022 годами, 

были опубликованы статьи сотрудника Государ-

ственного архива в г. Шадринске с 1996 по 2016 

год, члена Шадринского общества краеведов с 1998 

года Людмилы Алексеевны Бяковой (1955 г.р.) 

«Повседневная жизнь в железнодорожном районе 

города Шадринска в середине XX века» [5] и «Дет-

ские годы в железнодорожном районе Шадринска 

в середине XX века» [4]. В статье описан быт в по-

слевоенное время: улица Станционная (ныне Ар-

хангельского), сборные «финские дома», печное 

отопление, приусадебный участок (7,5 соток) и па-

лисадник перед домом, воду набирали из колонки 

у водонапорной башни, бесплатный проезд у же-

лезнодорожников, увлечение женщин «вышива-

нием крестиком», купание на озере Смолокурка, 

катание на велосипедах, летние и зимние коллек-

тивные детские игры, газетные автоматы, выписы-

вание большого количества газет и журналов, быт 

почтового отделения, радио, телевизор, «маёвки» 

(коллективные выезды на природу) и т.д. Мы 

узнаем, как преображался город, появлялись четы-

рех и пятиэтажные кирпичные дома, новый желез-

нодорожный вокзал с 1974 г., общественная баня, 

построена новая железнодорожная школа №32 [4; 

5]. Для закрепления изученного материала по дан-

ной малособытийной теме нам представляется ор-

ганизованная познавательная экскурсия для обуча-

ющихся школ по железнодорожному району го-

рода Шадринска, рассказывающая на основе выше-

указанных статей Л.А. Бяковой о повседневно-бы-

товой жизни железнодорожного района Шадрин-

ска в середине XX века. 

Каждый уважающий себя гражданин Россий-

ской Федерации должен знать не только историю 

своей страны, но и историю своей школы, в которой 

он учился. Материал по истории школ города Шад-

ринска также содержится в краеведческом альма-

нахе «Шадринская старина». Возможным для учите-

лей становится организация проектной работы на 

уроках истории, например, создание стендовых до-

кладов, подготовка презентаций, создание выставок, 

организация музейных стендов об учителях и вы-

пускниках школы. В краеведческом альманахе 

«Шадринская старина» можно найти информацию 

об истории школ №10, 15, 32 города Шадринска.  

В двадцатом выпуске краеведческого альма-

наха «Шадринская старина» (2012 г.)  была опуб-

ликована статья начальником отдела публикаций, 

использования документов и информационно-по-

исковых систем Государственного архива в г. Шад-

ринске Ириной Сергеевной Дегтяревой (1985 г.р.) 

«Школы Шадринска в 1940-е гг.» [7]. В статье ав-

тором охарактеризованы несколько школ города, о 

существовании которых нынешние школьники и 

даже многие учителя не имею представления. Это 

шадринские начальные школы № 2, № 6, № 8. В 

школах была низкая успеваемость по русскому 

языку письменному, большое количество уча-

щихся не успевало «по арифметике, алгебре, исто-

рии, географии и иностранным языкам…» [7, с. 67]. 

Задевают за живое воспоминания о школьных го-

дах 1934-1935 гг. участника Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.: «В те годы нечего было 

думать о материальной базе для трудового воспи-

тания. Базы не было, а воспитание было» [7, с. 68]. 

В статье внештатного краеведа школы № 4 г. 

Шадринска Светланы Александровны Винтовкиной 

(1954 г.р.) «Повседневная жизнь школы № 10 г. 

Шадринска 1950–1960-х гг. в воспоминаниях учите-

лей и выпускников» [6], опубликованной в тридца-
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том выпуске краеведческого альманаха «Шадрин-

ская старина» (2022 г.) мы узнаем, какой была школа 

№10, какие учителя в ней работали, и конечно, о 

том, какая насыщенная культурно-просветительская 

и воспитательная жизнь царила в школе. Не забыть 

«КВНы, концерты, слеты, трудовые десанты, ново-

годние вечера, тимуровскую работу». В воспомина-

ниях описаны кабинеты физики, географии, кинозал 

и богатейшая библиотека, как отмечает автор: «чего 

только не было в библиотеке» [6, с. 12]. 

Василий Константинович Перунов (1942 г.р.), 

шадринский педагог, краевед, долгое время работав-

ший старшим преподавателем кафедры отечествен-

ной и всемирной истории Шадринского пединсти-

тута в статье «Из истории школы № 15 г. Шадрин-

ска» [12], опубликованной в двадцатом выпуске кра-

еведческого альманаха «Шадринская старина» 

(2012 г.) пишет о том, как семилетняя школа была 

преобразована в 1956 году в среднюю. В ней учащи-

мися под руководством директора был разбит фрук-

товый сад, имелись огород, опытный участок, ко-

нюшня для скота, склад для сена. Большое внимание 

в школе уделялось трудовому воспитанию, социаль-

ному соревнованию, кружковой деятельности, пио-

нерской и комсомольской организации. В статье 

рассказывается, что ребята создавали платные кон-

церты и на вырученные деньги оказывали помощь 

нуждающимся, инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Одна из наиболее подходящих 

для освоения данной темы форм проведения уроков 

– это защита проектов. Примерный список тем: «Ис-

тория моей школы», «Заслуженный учитель», «Ве-

теран труда», «Учитель с большой буквы», «Исто-

рия школы в воспоминаниях выпускников», «Обра-

зовательные учреждения города Шадринска на стра-

ницах архивных документах» и другие. 

Таким образом, использование материалов 

краеведческого альманаха «Шадринская старина» 

сделает уроки по истории в школах г. Шадринска 

более интересными для учащихся, сведения из ис-

тории страны прочно сольются в единое целое с 

живой информацией о событиях, происходивших 

непосредственно на улицах города и в результате 

патриотизм из нередко формального понятия ста-

нет естественным, «прирождённым» аспектом ми-

ровоззрения учащихся. В статье представлены 

темы и соответствующие им формы преподавания 

истории России для обучающихся средних обще-

образовательных школ с использованием краевед-

ческого материала. Круглый стол по теме ««Первая 

мировая война 1914–1918 гг.», дискуссия по теме 

«Гражданская война 1918 – 1922 гг.», интеллекту-

альная викторина по теме «Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.», познавательная экскурсия 

для обучающихся школ по теме «Повседневная 

жизнь в железнодорожном районе города Шадрин-

ска в середине XX века », защита проектов по те-

мам «История моей школы», «Заслуженный учи-

тель», «Ветеран труда», «Учитель с большой 

буквы», «История школ в воспоминаниях выпуск-

ников», «Образовательные учреждения города 

Шадринска на страницах архивных документах». 

Выявленное нами противоречие нашло отражение 

в методических разработках использования крае-

ведческой литературы (альманаха «Шадринская 

старина») по истории России в средних общеобра-

зовательных школах. 

«Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по 

теме «Краеведческий альманах «Шадринская ста-

рина» (1993-2023 гг.) как феномен отечественной 

провинциальной культуры» (№ 16-341 от 

26.05.2023 г.)». 
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Методические аспекты преподавания темы «Роль женщин в российском обществе 

на рубеже XX – XXI веков» 

Статья посвящена методическим аспектам преподавания темы «Роль женщин в российском обществе на рубеже 

XX – XXI веков». В статье описана организация проведения круглого стола, как одного из инновационных форм про-

ведения занятий по истории России для студентов педагогических вузов. Главной целью мероприятия является об-

суждение роли женщин в современной России. В статье рассмотрены основные аспекты подготовки студентов к круг-

лому столу. Проанализированы статистические данные провинциального города о женщинах, которые занимали ру-

ководящие должности, о предпринимателях, учителях, врачах. Приведены примеры женщин, достигших определен-

ного статуса в различных сферах деятельности. Показана роль советских фильмов на сознание современной молодежи. 

Данные материалы статьи могут быть полезны историкам, учителям, преподавателям образовательных организаций. 

Ключевые слова: круглый стол, методика, статистические данные, опрос, новые сферы деятельности женщин, 

советские фильмы, гендер, социальная роль женщин. 

 

Natalia Fedorovna Chipinova 

Shadrinsk 

Methodological aspects of teaching the topic “The role of women in Russian society in 

the 20 – 21 centuries” 

The article is devoted to methodological aspects of teaching the topic “The role of women in Russian society in the 20 – 

21 centuries”. The article describes the organization of the round table discussion as one of the innovative forms of teaching 

the history of Russia for pedagogical university students. The main purpose of the round table discussion is to discuss the role 

of women in modern Russia. The article discusses the main aspects of preparing students for the round table discussions. The 

author analyzes the statistical data of the provincial women who held managerial positions, about entrepreneurs, teachers and 

doctors. The article presents the examples of women who have achieved a certain status in various fields of activity. The author 

shows the role of Soviet films on the consciousness of modern youth. The materials of the article can be useful to historians 

and teachers. 

Keywords: round table discussion, methodology, statistical data, survey, new spheres of women's activity, Soviet films, 

gender, social role of women.  

 

Актуальность данной темы не вызывает со-

мнений. Во время форума «Женщины: глобальная 

миссия в новой реальности» (2021) Владимир Вла-

димирович Путин отметил, что в решении задач, 

которые сегодня предлагает нам «современный, 

динамично меняющийся мир», безусловно, все бо-

лее весомую роль, играют женщины. Женщины се-

годня занимают высокие руководящие должности 

в различных отраслях, включая бизнес, науку, ме-

дицину, право и политику. Их навыки и квалифи-

кация вносят значительный вклад в развитие не 

только социально-экономической, но и производ-

ственной сферы. [13] По статистике в России жен-

щин больше, чем мужчин. Женщин на 2023 год – 

78 млн. 300 тыс. человек (54%), а мужчин 68 млн. 

100 тыс. человек (46%) [14]. К моменту начала спе-

циальной военной операции количество мужчин и 

женщин в 2022 году имело такое же процентное со-

отношение 54 % женщин, 46% мужчин от общей 

численности населения [14]. В связи с последними 

событиями на Украине, мы рискуем «потерять» 

сильную половину человечества. 

Круглый стол – одна из наиболее эффектив-

ных форм проведения занятий для студентов педа-

гогических вузов, который позволяет углубленно 

изучить содержание вопросов темы, высказать соб-

ственное мнение, найти пути решения обозначен-

ной проблемы. Такая инновационная форма меро-

приятия со студентами поможет раскрыть различ-

ные аспекты положения современных российских 

женщин. 

Цель исследования – рассмотреть методиче-

ские аспекты преподавания темы «Роль женщин в 

российском обществе на рубеже XX – XXI веков». 

Объект исследования – процесс организации и 

проведения круглого стола на тему «Роль женщин 

в российском обществе на рубеже XX – XXI веков. 

Методы исследования: анализ, синтез, опрос, 

воспоминания, анкетирование, обработка статиче-

ских данных. 
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Между всеми желающими студентами были 

распределены задания: историография проблемы, 

женщины в промышленности: опыт крупных пред-

приятий в России и в городе Шадринске, расшире-

ние сферы деятельности для женщин, проанализи-

ровать статистические данные о женщинах, кото-

рые являлись или являются предпринимателями, 

автомобилистками, руководителями, ректорами, 

директорами, учителями, врачами, многодетными 

матерями, имеющих знак отличия Материнская 

слава города Шадринска Курганской области. Сту-

денты выбирают на выбор одну из предложенных 

тем и готовят презентацию на круглый стол. До-

полнительным заданием для них было посмотреть 

фильмы «Член правительства» (1940). «Большая 

семья» (1954), «Весна на Заречной улице», (1956), 

«Высота» (1957), «Москва слезам не верит» (1979). 

На круглый стол были приглашен специалист про-

мышленного предприятия, предприниматель, жен-

щина-депутат городской Думы, директор школы, 

заведующая больницей, многодетная мама г. Шад-

ринска Курганской области. 

Сегодня в XXI веке данная тема продолжает 

привлекать внимание ученых. Приведем примеры. 

Е.А. Кранзеева рассматривает преимущество жен-

щин в социальной сфере [5], А.А. Колодина рас-

крывает гендерную проблему в политике и управ-

лении государством [4], Е.Л. Ситникова делает вы-

вод, что даже в XXI веке женщины не добились 

полного равенства с мужчинами [11].  

Проблема женщин в провинциальном городе 

остается малоизученной. Научная новизна данной 

статьи заключается в изучении динамики изменения 

доли женщин не только в традиционных професси-

ональных сферах, но и в нетрадиционных сферах. 

Количество женщин с каждым годом растет 

на промышленном производстве. Примером может 

служить нефтехимическая компания «Сибур», ко-

торая ведет политику гендерного баланса, сравняв 

количество женщин – сотрудниц (40%) и мужчин 

(60%). По словам управляющей компании «Сибур» 

Марины Медведевой ведется работа по привлече-

нию молодых специалистов в профилирующие 

вузы страны, чтобы впоследствии увеличить коли-

чество женского персонала. Увеличение женщин 

на производстве связано с автоматизированным 

производством [2].  

Посмотрим в каких сферах проявляют себя 

женщины города Шадринска в XXI веке. Гендерный 

стереотип о женщинах, что домохозяйство – тради-

ционно женская сфера, а производство – традици-

онно мужская, не подтверждается. Например, круп-

ным промышленным предприятием города Шад-

ринска является АО «Шадринский автоагрегатный 

завод». АО «Шадринский автоагрегатный завод» 

принадлежит к Уральской горно-металлургической 

компании, на которой работает2359 человек, из них 

женщин – 792 (33,6%), мужчин –1567 (66,4%) [3].  

С 1 января 2021 женщинам предоставляется 

большой выбор «неженских» профессий, который 

увеличился на 356 наименований на основании при-

каза Минтруда России [Консультант Плюс. Приказ 

Минтруда России от 18.07.2019 N 512н (ред. от 

13.05.2021) "Об утверждении перечня производств, 

работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается при-

менение труда женщин" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 14.08.2019 N 55594) [9], утвердивший 

обновленный перечень производств, где ограничи-

вается труд женщин. В него включены 100 позиций. 

Документ заменил принятый более 20 лет назад пе-

речень из 456 профессий и видов выполняемых ра-

бот, официально недоступных для женщин. 

Сокращен перечень производств, работ и 

должностей, где ограничивается труд женщин. Се-

годня для женщин доступны профессии авиацион-

ных механиков, инженеров по техническому об-

служиванию самолетов и вертолетов, и других про-

фессий отрасли. Для женщин также сняты ограни-

чения при выполнении котельных, холодноштам-

повочных, волочильных и давильных работ, на ра-

ботах по монтажу и обслуживанию технологиче-

ского оборудования, ремонта нефтепромыслового 

оборудования за исключением работ, выполняе-

мых по отдельным профессиям [8].  

Современная женщина готова развиваться и 

самообразовываться. В настоящее время строится 

больше детских садов, яслей, для того чтобы жен-

щина, не задерживаясь в декретном отпуске, выхо-

дить на работу и самореализовываться. Но, к сожа-

лению, не все работодатели, охотно берут на ра-

боту женщину с маленьким ребенком. О чем как 

раз говорит Е.Л. Ситникова, что наблюдается дис-

баланс при выборе работодателем между мужчи-

ной или женщиной при трудоустройстве, «отноше-

ние многих работодателей к женщинам до сих пор 

носит порой черты скрытой или явной гендерной 

дискриминации, что отражается в отборе кандида-

тов на вакантную должность, в определении 

уровня оплаты труда, продвижении по карьерной 

лестнице и т.д.» [11, с. 68]. 

А теперь остановимся на среднем и малом 

бизнесе в Шадринске. По данным отдела потреби-

тельского рынка и развития предпринимательства 

в г. Шадринске Курганской области зафиксировано 

3908 индивидуальных предпринимателей, из них 

женщин – 52,3%, мужчин – 47,7%. Социальное 

предпринимательстве в Шадринске имеет «жен-

ское лицо», всего 23 социальных предпринимателя.  

Наиболее ярким примером предпринимателя 

в Шадринске является Соколова Фаина Василь-

евна, директор крупнейшего в городе торгового 

предприятия ГОРПО «Урал». Награждена значком 

за добросовестный труд и орденом за вклад в по-

требительскую кооперацию в России, нагрудным 

знаком за заслуги перед городом. Является пред-

ставителем Курганской области в Центросоюзе 

России и кавалером «Знака достоинства Межреги-

ональной Ассоциации кулинаров» (МАК). 

По Курганской области двадцать три социаль-

ных предпринимателя. Одной из них является 
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Наталья Владимировна Громова, начавшая бизнес 

в 2009 году. По первому образованию она учитель 

информатики и английского языка, выпускница 

Шадринского государственного педагогического 

института, по второму образованию она специа-

лист банковского дела Шадринского финансово-

экономического колледжа, по третьему образова-

нию – детский психолог и детский нейропсихолог. 

Воспитывая своих детей, она изучила методику 

Марии Монтессори и получала гранты, субсидии. 

Государство поддерживает молодых предпринима-

телей. Не каждому удается сохранить бизнес, и 

приумножить его. Сегодня, открытый ею детский 

центр «Монтессори» успешно развивается. За за-

слуги молодой предприниматель награждалась 

статуэткой «Инновационный бизнес», и в 2020 

году награждена дипломом за конкурс «Лучшее со-

циальное предприятие Курганской области». 

Профессия шофера всегда считалась чисто 

мужской. По статистике в России женщин 78 млн. 

800 тыс. человек [14], из них 20 % водители – жен-

щины [12]. По мнению работников ГИБДД города 

Шадринска Курганской области женщины акку-

ратнее мужчин водят автомобили, и реже совер-

шают дорожно-транспортные происшествия. Они 

более «внимательны, ответственны, обращают 

внимание на мелочи, не торопятся, действуют об-

думанно». Такая же тенденция наблюдается и в 

Российской Федерации. Статистика страховой 

компании соответствует общероссийской тенден-

ции, хотя, по данным Госавтоинспекции, за 9 меся-

цев 2022 года женщины попадали в аварии даже в 

6 раз реже – из 66,5 тыс. зафиксированных ДТП 

только 11,9 тыс. «женских». Однако следует учи-

тывать, что мужчин-водителей все-таки пока оста-

ется больше, чем автомобилисток [1]. 

Однако до гендерного паритета еще далеко. В 

Шадринской городской Думе 24 депутата, из кото-

рых 4 женщины (16,7%) [15]. В районной Думе 

Шадринского муниципального округа 15 депутатов, 

из которых 6 женщин (40%) [16]. Согласимся с мне-

нием А.А. Колодиной сохраняется стереотип «муж-

ской культуры» в обществе, во властных структу-

рах. Политика и управление государством пока не 

являются сферой самореализации женщин [4]. 

Однако в истории провинциального города 

более пяти лет главой Шадринска была Людмила 

Николаевна Новикова (с 2014 по 2019 гг.). Первая 

глава за всю историю города – женщина. Людмила 

Николаевна родилась 31 января 1951 года в городе 

Перми. Образование получила в Шадринском гос-

ударственном педагогическом институте по специ-

альности учитель немецкого и английского языка 

(1975). Вся трудовая деятельность Людмилы Нико-

 
1 Кандидат философских наук, профессор кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин 

лаевны связана с Шадринском. Возглавляла Люд-

мила Николаевна городской отдел образования, 

была заместителем главы Администрации города 

по социальным вопросам. Людмила Николаевна – 

Отличник народного образования, Заслуженный 

учитель Российской Федерации. В 2013 году ей 

присвоено звание «Почетный гражданин города 

Шадринска». 

Можно согласиться с мнением Кранзеевой, 

что педагогическая интеллигенция в большинстве 

своем состоит из женщин [5]. Подтвердим это фак-

тами. Из 33 педагогических вузов Российской Фе-

дерации руководителями вузов являются 13 жен-

щин (39,4%), 20 – мужчин (60,6%) [7].  

За всю многолетнюю историю Шадринского 

государственного педагогического университета 

ректорами были только две женщины. Для совет-

ской эпохи было характерно учиться, развиваться, 

подниматься на самый верх социальной лестницы, 

и таким примером была Эльвира Игнатьевна Стру-

нина. Первой женщиной ректором Шадринского 

государственного педагогического института в 

1977 г. была Э.И. Струнина – кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры философии. Эльвира 

Игнатьевна после окончания Мишкинского пе-

дучилища в 1952 г. работала учительницей рус-

ского языка в школах Мехонского и Юргамыш-

ского районов. В 1981 г. награждена орденом «Знак 

Почета», в 1983г. нагрудным значком Министер-

ства высшего и среднего специального образова-

ния СССР «За отличные успехи в работе в области 

высшего образования СССР».  

Из воспоминаний Михаила Андреевича Ко-

лесникова1 : «С деятельностью Э.И. Струниной как 

преподавателя кафедры марксистско-ленинской 

философии и научного коммунизма я знаком с1972 

года, когда она вернулась в ШГПИ после оконча-

ния аспирантуры и защиты диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата философских наук. 

Отличалась высокой эрудицией, исключительной 

работоспособностью, доброжелательностью в от-

ношениях с коллегами и студентами. С 1974 по 

1977 годы я обучался в очной аспирантуре, после 

возвращения в вуз узнал о назначении Э.И. Стру-

ниной на должность ректора ШГПИ. Я работал в 

вузе рядовым преподавателем и каких-либо особых 

проблем в работе института не видел. Шла обычная 

работа по подготовке педагогических кадров, раз-

витию материально-технической базы и пр. С 1981 

по 1987 год я работал в должности декана физико-

математического факультета и увидел работу рек-

тора другими глазами. В целом она производила 

положительное впечатление. Проблемы, стоящие 

перед факультетом, да и вузом в целом, решались. 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-

гогический университет», Заслуженный работник 

высшей школы России, Почетный работник выс-

шего профессионального образования РФ. 
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Ректор приходила на работу рано, в 7.40 утра, ухо-

дила поздно. Жизнь ее была насыщена интерес-

ными, значимыми событиями в жизни института и 

личными переживаниями, трагедией, связанной с 

потерей единственного сына. Это была сильная 

женщина – руководитель. Одевалась красиво, эле-

гантно, хороший пример для студенток. С началом 

перестройки ситуация в институте изменилась. Как 

и в целом по стране, всю ответственность за про-

блемы в развитии вузов стали решаться путем кри-

тики руководства и его замены. Попала в эту волну 

и Э.И. Струнина. Многие упреки в ее адрес, по 

сути, были адресованы руководителям министер-

ства и страны. Человек, который более десяти лет 

руководил вузом, был отстранен от должности без 

слов благодарности». 

В начале XXI века Людмила Ивановна Поно-

марева занимала руководящие должности, была 

ректором Шадринского государственного педаго-

гического института с 2007. Немало было поло-

жено сил на переход в образовательной сфере со 

специалитета на двухуровневую систему бака-

лавриата и магистратуры. Людмила Ивановна удо-

стоена звания «Почётный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федера-

ции», награждена орденом имени А.С. Макаренко, 

медалью имени М.В. Ломоносова. 

В 2023 году в городе Шадринске семь школ. 

Директорами школ являются пять женщин, двое 

мужчин. Приведем данные статистики отдела об-

разования города Шадринска Курганской области 

на 2023 год. В МБОУ «СОШ №4» – 44 учителя, из 

них мужчин – 5; женщин – 39; в МБОУ «Гимна-

зии№9» – 60 учителей, из них мужчин 8, женщин – 

52, в МБОУ «СОШ №10» – 53 учителя, из них муж-

чин – 5 человек, 48 женщин, в МБОУ «СОШ №8» 

– 57 учителей, из них мужчин – 9 чел., женщин – 

48, в МБОУ «СОШ №20» всего 58 учителей, из них 

52 женщины, 6 мужчин. В МБОУ «Лицей №1» – 63 

учителя, из них –52 женщин,  11 – мужчин, с МБОУ 

«СОШ №2» – 50 учителей,  из них 6 мужчин, 44 

женщины. Данная статистика еще раз доказывает, 

что одной из основных функций женщины – воспи-

тательная. Поэтому, мы видим в школах города 

Шадринска работает 87% женщин, лишь незначи-

тельная часть мужчин – 13%. Результаты опроса, 

проведенные автором среди мужчин-учителей, 

позволил выявить причины, почему они не идут ра-

ботать учителями. Были получены следующие от-

веты: «не привлекает заработная плата, оформле-

ние большого количества документации, большая 

подготовка к занятиям, а главное готовить школь-

ников к ЕГЭ и ОГЕ». Одной из традиционных сфер 

деятельности женщин является здравоохранение. 

Докажем фактами и цифрами. По данным отдела 

кадров на 2023 г. в ГБУ «Городская поликлиника» 

города Шадринска Курганской области работает 

121 врач, из них 83 женщины (68,6%), 38 мужчин 

(31,4%). Тяжелейшая нагрузка выпала на женщин-

врачей г. Шадринска в период пандемии. Как отме-

тил В.В. Путин: «Женщинам с их обостренным по-

ниманием ценности жизни, состраданием, мило-

сердием всегда принадлежала особая миссия в 

здравоохранении» [6]. 

Женщины играют ключевую роль в воспита-

нии детей и формировании семейных ценностей. 

Их забота, любовь и воспитание помогают детям 

расти и развиваться. В России в 2022 году звание 

«Мать-героиня» получили семь россиянок [10]. 

Знак отличия Курганской области «Материнская 

слава» учрежден законом Курганской области «О 

знаке отличия Курганской области «Материнская 

слава». С 2008 года в Курганской области знак от-

личия «Материнская слава» удостоены 1140 мам. В 

2022 г. Знак отличия «Материнская слава» в Кур-

ганской области получили шесть женщин. На за-

воде АО «ШААЗ» работают 91 многодетная мама, 

133 многодетных папы [3]. Это еще раз доказывает 

главное предназначение женщины – быть матерью. 

Советский опыт вовлечения женщин в произ-

водство уникален. К заседанию круглого стола сту-

дентам было дано задание посмотреть художе-

ственные фильмы советской эпохи, такие как 

«Член правительства» (1939). «Большая семья» 

(1954), «Весна на Заречной улице», (1956), «Вы-

сота» (1957), «Москва слезам не верит» (1979). В 

фильмах показана жизнь женщин, их приоритеты, 

стремление получить образование. Средства мас-

совой информации выполняли государственный 

заказ. Прославляли рабочий класс, показывали 

трудную, но интересную профессию учителя.  

Остановимся на некоторых фильмах.  

Фильм «Член правительства» снят в 1939 году 

режиссерами Александром Зархи, Иосифом Хей-

фиц о судьбе Александры Соколовой (Веры Ма-

рецкой), в фильме показана она характера стой-

кого, твердого, хозяйство знает как никто. В 30-е 

годы XX века бывшая батрачка вступает в колхоз, 

затем ее избирают председателем, выдвигают де-

путатом Верховного Совета. Речь Александры Со-

коловой с высокой трибуны Верховного совета 

звучала смело, гордо, убедительно «Простая, рус-

ская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами 

стреляная…». Фильм показывает, как ломались 

стереотипы о правах женщин, какие женщины ста-

новились руководителями. 

Фильм «Большая семья» снят И. Хейфицем в 

1954 году по роману Всеволода Кочетова «Жур-

бины». Герои фильма – не просто рабочие, семья 

Журбиных – это потомственные рабочие на судо-

строительном заводе. Показана жизнь трех поколе-

ний. Но по опросу студентов образ матери вызы-

вает жалость. Все живут работой, учатся, а мать, 

как прислуга: готовит, стирает, в общем, обеспечи-

вает быт для членов семьи. 

Фильм «Весна на Заречной улице» был снят 

режиссерами М. Хуциевым, Ф. Миронером в 1956 

году. В фильме показана история любви учитель-

ницы русского языка и литературы Левченко Тать-

яны Сергеевны (Нина Иванова в роли учительницы 

Татьяны Сергеевны) и простого рабочего сталевара 
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Саши Савченко (актер Николай Рыбников). В 

стране не хватало учителей и после просмотра 

этого самого популярного фильма, сотни девушек 

связали свою судьбу со школой. 

Фильм «Высота» снят по роману Евгения Во-

робьева в 1957 году режиссером Александром 

Зархи. Главные герои Пасечник (Николай Рыбни-

ков) и Катя (Инна Макарова) оказались вместе на 

строительстве доменной печи. Катя в фильме наде-

лена качествами: смелостью, силой духа, муже-

ственностью, которая наряду с мужчинами прини-

мает активное участие в стройке доменной печи. 

Она работает на высоте, каждый день, рискуя своей 

жизнью. Катя влюбилась в монтажника Пасечника. 

Когда произошел несчастный случай на стройке, 

Катя постоянно находилась в больнице у него, за-

ботилась о нем. Простой советский фильм, но с 

глубоким жизненным смыслом. Фильм оказывает 

сильное влияние на сознание не только советской, 

но и современной молодежи. После просмотра дан-

ного фильма сотни девушек решили связать свою 

жизнь с нетрадиционными для женщин професси-

ями крановщицы, монтажницы. 

«Москва слезам не верит» (1979) советский ме-

лодраматический фильм режиссера Владимира 

Меньшова. Три подруги приехали покорять Москву: 

Екатерина (Вера Алентова), Людмила (Ирина Мура-

вьева) и Антонина (Раиса Рязанова), но их судьбы в 

фильме сложились по-разному. Героиня Катя рабо-

тала на заводе слесарем-наладчицей, затем, после 

окончания института, была назначена руководите-

лем завода. Показана нелегкая ее судьба, но образо-

вание, которое она получила в технологическом ин-

ституте помогло ей стать руководителем завода. В 

ее словах звучит призыв всем девушкам «буду по-

ступать в этом году … в химико-технологический 

институт». Антонина в фильме представлена пра-

вильной, доброй, хозяйственной девушкой, которая 

вышла замуж, посвятила себя семье и детям. Проти-

вопоставлена третья героиня фильма Людмила, ко-

торая желала легкой жизни, хотела все и сразу. По-

казана ее несчастливая судьба. Есть с кого пример, 

и не повторить ошибок. 

После просмотра фильма перед молодыми де-

вушками выстраивался социальный лифт, сотни 

девушек начали выбирать технические специаль-

ности в вузах. 

В заключение круглого стола был задан во-

прос студентам: «Достигли ли, по вашему мнению, 

женщины гендерного равенства в России?»: Вы-

брали вариант ответа «Да, проблема решена полно-

стью» – ответили 52%, Не совсем, женщин мало в 

органах власти, строительстве, промышленности, 

транспорте – 28 %, Достигнуть равенства невоз-

можно, так как главное предназначение женщины 

быть продолжательницей рода – ответили 20%. 

 
 

Таким образом, в результате проведенной ис-

следовательской работы можно сделать вывод, что в 

XXI веке в России предоставлены все возможности 

для самореализации женщин, расширяются сферы 

деятельности, женщины чаще стали выбирать муж-

ские профессии. Сегодня большее количество жен-

щин можно встретить в сфере торговли, обществен-

ного питания, здравоохранения, социальных, 

научно-образовательных, финансовых и страховых 

услуг. Все же меньше женщин, по сравнению с муж-

чинами в политической и военной сфере, в транс-

порте, промышленности, строительстве.  

«Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по 

теме «Эволюция положения женщин в России XIX 

– XXI вв.» (№ 16-345 от 26.05.2023 г.)» 
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Иван Андреевич Аксенов 

г. Санкт-Петербург 

Влияние различных способов удержания молота во время метания на дальность 

полета снаряда, у высококвалифицированных метателей молота,  

имеющих нарушения слуха 

В статье рассматривается способ улучшения соревновательного результата в метании молота, не нарушающий 

правила соревнований вида спорта легкая атлетика и не противоречащий принципам честной борьбы в спорте. Пред-

ложенный метод улучшения соревновательного результата не предусматривает использование каких либо, техниче-

ский средств и девайсов. Соответствующий эксперимент, позволивший внедрить и экспериментально определить эф-

фективность предложенного метода, был проведен среди легкоатлетов сборной команды России, по спорту глухих, 

отделения легкоатлетических метаний. В ходе эксперимента были рассмотрены различные способы удержания сна-

ряда во время соревновательного движения: общепринятые, удержание рукоятки молота на четырех пальцах и пред-

ложенный способ удержания на трех пальцах. Определена корреляция результатов соревновательного движения, в 

каждом из предложенных способов удержания снаряда, позволившая доказать целесообразность применения способа 

удержания молота на трех пальцах (трехпальцевый метод) вне зависимости от использования специализированной 

перчатки для метания молота или способа бинтования пальцев, медицинским марлевым бинтом. 

Ключевые слова: легкая атлетика спорт глухих, нарушения слуха, метание молота, дальность полета молота, 

факторы, влияющие на дальность полета снаряда, правила соревнований по легкой атлетике, способы удержания мо-

лота во время метания. 

Ivan Andreevich Aksenov 

St. Petersburg 

The influence of various methods of holding the hammer during throwing on the range 

of the projectile in highly skilled hammer throwers with hearing impairments 

The article considers a way to improve the competitive result in hammer throwing that does not violate the rules of the 

athletics sport competition and does not contradict the principles of fair wrestling in sports. The proposed method of improving 

the competitive result does not provide for the use of any technical means and devices. The corresponding experiment which 

made it possible to introduce and experimentally determine the effectiveness of the proposed method was conducted among 

the athletes of the Russian national team, deaf sports, athletics throwing department. During the experiment, various methods 

of holding the projectile during competitive movement were considered: the generally accepted ones, holding the hammer 

handle on four fingers and the proposed method of holding on three fingers. The correlation of the results of the competitive 

movement was determined in each of the proposed methods of holding the projectile which made it possible to prove the 

expediency of using the method of holding the hammer on three fingers (the three-finger method), regardless of the use of a 

specialized glove for throwing a hammer or the method of bandaging fingers with a medical gauze bandage. 

Keywords: athletics sports of the deaf, hearing impairment, hammer throwing, hammer range, factors affecting the range 

of the projectile, rules of athletics competitions, methods of holding the hammer during throwing. 

 

Актуальность проблемы. У легкоатлетов, с 

различными нарушениями слуха метание молота 

входит в программу Сурдлимпийских игр, Чемпи-

онатов Мира и Европы по легкой атлетике по 

спорту глухих. Состязания в метание молота - за-

ключаются в метании специального снаряда на 

дальность. Спортсмен должен метнуть легкоатле-

тический молот на максимальное расстояние. Со-

ревновательные попытки спортсмены выполняют с 

бетонного круга диаметром 2 метра 13,5 см. 

Спортсмены выполняют разгон молота, удерживая 

снаряд двумя руками, путем вращательно-поступа-

тельных движений, предварительных вращений 

молота и поворотов. Для безопасности зрителей 

выступления спортсменов проходят внутри полу-

закрытого сектора.  

Состязания в метании молота, среди спортсме-

нов имеющих различные нарушения слуха, впервые 

состоялись в 1924 году, на «Всемирных играх глу-

хих спортсменов» в Париже (в последующем «Меж-

дународные игры глухих» и с 2001 года «Сурдлим-

пийские игры») и с этого момента по настоящее 

время проводятся один раз в четыре года. 

В современной легкой атлетике, среди спортс-

менов, имеющих нарушения слуха, результаты в 

метании молота как у мужчин, так и у женщин 

находятся на достаточно высоком уровне. На про-

шедших Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 

году сильнейшим метателем молота оказался япо-

нец Такамаса Ишида, его результат - 58 метров 21 

сантиметр. У женщин уверенную победу одержала 

украинка Римма Филимошкина, показавшая  
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высокий результат: 61 метр 86 сантиметров. По-

добные достижения сильнейших мировых метате-

лей молота, имеющих различные нарушения слуха, 

свидетельствуют о высочайшем уровне техниче-

ского мастерства и должном уровне физической 

подготовленности спортсменов. За более чем сто-

летнюю историю метания молота как вида спорта 

определены лучшие методики тренировки, сфор-

мировалось представление эталонной техники 

сложного координационного движения. В про-

цессе разработки правил проведения соревнований 

были определены заданные характеристики к со-

ревновательным секторам, снарядам и экипировке 

спортсменов. Российскими спортивными масте-

рами и тренерами по легкой атлетике постоянно ве-

дутся поиски новых разработок, позволяющих 

улучшить достижения современных метателей мо-

лота, имеющих нарушения слуха. Все эти факторы 

подчеркивают актуальность данной научной разра-

ботки в сфере спортивных исследований. Состави-

тель статьи предлагает использовать трехпальце-

вый способ удержания снаряда во время метания, 

позволяющий увеличить радиус вращения молота 

в предварительных вращениях и поворотах, что, в 

свою очередь, позволяет увеличить дальность по-

лета снаряда до 1,5 метров.  

Цель исследования состоит в том, чтобы тео-

ретически обосновать и экспериментально прове-

рить предлагаемый способ удержания молота во 

время метания, позволяющий улучшить соревнова-

тельный результат, не нарушая правил проведения 

соревнований. 

Практическая значимость исследования: 

предложенный нами способ будет способствовать 

увеличению дальности полета снаряда на 1-1,5 

метра (к среднему показателю). Описываемый под-

ход может найти широкое применение не только 

среди спортсменов легкоатлетов, имеющих нару-

шения слуха, но и среди условно здоровых спортс-

менов разной спортивной квалификации. 

Рассмотрим традиционные варианты удержа-

ния молота во время метания. Спортсмены, выпол-

няющие вращения и повороты через левое плечо, 

ручку молота удерживают средними фалангами 

указательного, среднего, безымянного пальца и ди-

стальной фалангой мизинца левой руки. Пальцы 

правой кисти ложатся поверх тыльной стороны 

средних фаланг левой кисти (удерживающих ручку 

молота), образуя «замок». Большие пальцы обеих 

кистей кладутся вторыми фалангами друг на друга, 

не включаясь в данный «замок». Метатели-левши, 

выполняющие вращения и повороты молота через 

правое плечо, удерживают молот зеркально спо-

собу, описанному выше. Все дальнейшие действия 

спортсменов проходят в строгой регламентации с 

правилами соревнований. 

Отметим, что в Правилах соревнований по 

легкой атлетике, утвержденных Приказом Мин-

спорттуризма России от 12.04.2010 №340 (правило 

187, раздел 4), cказано: а) запрещается бинтование 

двух или нескольких пальцев вместе. Если исполь-

зуется бинтование рук или пальцев, то разрешается 

бинтование больших зон (наложение большой по-

вязки) при условии, что в результате никакие два 

или более пальцев не забинтованы вместе так, что 

пальцы не могут двигаться по отдельности. До 

начала соревнований нужно показать пальцы/руки 

старшему судье; б) не разрешается использование 

перчаток, за исключением метания молота. В этом 

случае перчатки должны быть гладкими с тыльной 

стороны ладони, а кончики пальцев перчатки 

должны быть обрезаны [3].  

Способ удержания с использованием бинтова-

ния пальцев и перчатки для метания молота проил-

люстрируем на рисунке 1. 

 
Рис.1. Способ удержания с использованием бинтования пальцев и перчатки для метания молота 

 

Из вышеперечисленного можно сделать вы-

вод, что в случае, если удержание молота произво-

дится не четырьмя, а тремя пальцами, это в целом 

не противоречит правилам соревнований. Анали-

зируя варианты удержания снаряда, нужно учиты-

вать результаты исследований олимпийского чем-

пиона, кандидата педагогических наук Анатолия 

Павловича Бондарчука [2], о влиянии радиуса вра-

щения молота на дальность полета снаряда. Анато-

лий Павлович экспериментально определил следу-
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ющую закономерность: при увеличении длины мо-

лота на 1 сантиметр дальность полета соревнова-

тельного снаряда в среднем увеличивается на 1,5 

метра. При этом известно, что соревновательный 

снаряд должен удовлетворять ряду требований. К 

примеру, строго регламентирована рабочая длина 

молота (т.е. расстояние от внутренней части руко-

яти молота до основания металлического шара): 

для мужчин она составляет 121,5 см, а для женщин 

- 119,5 см. Именно поэтому вполне логичным пред-

ставляется увеличить радиус вращения молота за 

счет удержания его тремя пальцами, снимая мизи-

нец удерживающей кисти с ручки молота.   

Предлагаемый способ удержания молота тремя 

пальцами обусловлен анатомическим строением 

пальцев кистей рук, а именно более короткими труб-

чатыми костями мизинца в сравнении с длиной 

трубчатых костей указательного, среднего и безы-

мянного пальцев. Исключая мизинец из «замка», 

удерживающего ручку молота, мы имеем возмож-

ность сместить ручку молота со средних фаланг на 

дистальные фаланги указательного, среднего и 

безымянного пальца, что позволит увеличить ра-

диус вращения (от центра оси плеч до общего цен-

тра тяжести металлического молота). Данное поло-

жение, в свою очередь, позволит увеличить даль-

ность полета соревновательного молота в диапазоне 

1-1,5 метров, не нарушая правил соревнований.   

Предлагаемый способ удержания молота во 

время метания был внедрен в учебно-тренировоч-

ное мероприятие группы легкоатлетов — метате-

лей молота сборной команды России, по спорту 

глухих. В эксперименте приняли участие двое за-

служенных мастеров спорта России, двое мастеров 

спорта международного класса и один мастер 

спорта России. Эксперимент длился на протяжении 

четырех тренировочных недель, спортсмены тре-

нировались по разработанным тренерами, спортив-

ным программам подготовки. Первую и третью не-

делю метатели молота метали соревновательный 

молот удерживая снаряд традиционным четырех-

пальцевым способом, вторую и четвертую трени-

ровочную неделю метатели молота применили 

трехпальцевый способ удержания молота во время 

метания соревновательного снаряда.  

На протяжении четырех недель, на каждой ме-

тательской тренировки производился замер 6 луч-

ших попыток, максимальной интенсивности, каж-

дого участника эксперимента. В ходе сравнитель-

ного анализа полученных данных метаний сорев-

новательного молота, удерживая молот традицион-

ным и предложенным способом, удалось устано-

вить среднестатистический прирост результата в 

дальности полета соревновательного молота у каж-

дого участника эксперимента, благодаря примене-

нию трехпальцевого способа удержания молота, во 

время метания. Среднестатистический прирост ре-

зультата у каждого участника эксперимента соста-

вил от 08 до 1.5 метра.  

Диаграмма среднестатистического прироста 

дальности полета соревновательного молота, бла-

годаря предложенному способу удержания снаряда 

во время метаний (Рис.2). 

 
Рис.2. Диаграмма среднестатистического прироста дальности полета соревновательного молота, благо-

даря предложенному способу удержания снаряда во время метаний 
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Рис.3. Удержание снаряда традиционным способом 

 

 
Рис.4. Удержание снаряда предложенным способом 

 

Выводы: учитывая растущие результаты 

сильнейших метателей мира, имеющих различные 

нарушения слуха, а также увеличивающийся за-

прос на легкую атлетику как вид спорта, можно 

спрогнозировать возникновение интереса к опи-

санному в статье способу удержания снаряда и по-

следующее широкое применение спортсменами 

удержания молота тремя пальцами. Ведь данный 

способ позволяет получить весомое увеличение 

дальности полета соревновательного молота в пре-

делах 0,8-1,5 метров. Эти цифры очень важны для 

спорта высших достижений: мировых первенств, 

Сурдлимпийских игр и континентальных состяза-

ний, где считаные сантиметры могут повлиять на 

окончательный результат всего соревнования. 
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Формирование профильно-специализированных компетенций студентов-психоло-

гов в исследовательской деятельности 

Рассмотрена профессиональная компетентность выпускника вуза как разностороннее представление и одновре-

менно с этим измеряющиеся понятие в системе образования. Выявлены обязательные составляющие: эмоционально-

мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты, входящие в профессиональную компетентность педа-

гога-психолога. Установлено, что профильно-специализированные компетенции – комплекс профильных знаний, уме-

ний и владений, необходимых в профессионально-педагогической деятельности. 

Отмечено, что обучающиеся испытывают трудности в научно-исследовательской деятельности. Выявлено, что 

продуктивность научно-исследовательской работы обучающихся в вузе зависит от мотивации студентов, интереса к 

научно-исследовательской деятельности, организаторской работы преподавателей, направленной на расширение ис-

следовательских умений студентов. Проведен анализ условий формирования и отмечены направления мотивационной 

активности в научно-исследовательской деятельности студентов. Определены положения для развития научно-иссле-

довательской работы студентов. 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность выпускника вуза, психолого-

педагогическое образование, профильно-специализированные компетенции, практико-ориентированный подход, 

научно-исследовательская деятельность студентов, выпускная квалификационная работа, мотивационная активность, 

психолого-педагогическая деятельность. 

Natalya Alekseevna Baigulova, 

Elena Evgenievna Sartakova 

Tomsk 

Formation of specialized competencies of psychology students in research activities 

The professional competence of a university graduate is considered as a versatile representation and at the same time a 

measurable concept in the education system. The mandatory components are identified: emotional-motivational, cognitive, activity 

components included in the professional competence of a teacher – psychologist. It is established that specialized competencies 

are a complex of specialized knowledge, skills and possessions necessary in professional and pedagogical activity. 

It is noted that students have difficulties in research activities. It is revealed that the productivity of students’ research 

work at the university depends on the motivation of students, interest in research activities, organizational work of teachers 

aimed at expanding the research skills of students. The factors influencing the research activity of students at the university are 

analyzed. The ways of motivation for the activation of students’ research activities are revealed. The provisions for the devel-

opment of students' research work are defined. 

Keywords: competence–based approach, professional competence of a university graduate, psychological and pedagog-

ical education, specialized competencies, practice–oriented approach, research activities of students, final qualification work, 

motivational activity, psychological and pedagogical activity. 

 

Обеспечение качества профессионального об-

разования, способствующего достижению соответ-

ствия рынка образовательных услуг требованиям 

современного рынка труда, предполагает организа-

цию образовательного процесса на основе, содей-

ствующего формированию целостного опыта выяв-

ления и разрешения профессиональных, социокуль-

турных и других противоречий в профессиональных 

и жизненных проблемных ситуациях. Соответ-

ственно, необходимо разработать модель професси-

онального образования, применение которой обес-

печивает и повышение качества образования и будет 

способствовать достижению его соответствия тре-

бованиям современного рынка труда [2, с. 62].   

Результат профессиональной подготовки сту-

дентов рядом авторов описывается с помощью по-

нятия «профессиональная компетентность». [4, 13].    

Под профессиональной компетентностью пе-

дагога понимают интегральную характеристику, 

определяющую способность решать профессио-

нальные проблемы и типичные профессиональные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях в про-

фессиональной деятельности, использование зна-

ний, профессионального и жизненного опыта, цен-

ностей и наклонностей. В процессе профессио-

нальной деятельности интегрируются компоненты 

подструктур профессионально обусловленной 
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структуры личности с образованием сложных кон-

стелляций. Их целостность представляет профес-

сиональные компетентности в сопутствующем ей 

процессе напряжения психических, мыслительных 

и поведенческих сил человека. 

Проблема профессионального становления 

личности специалиста непосредственно связана с 

вопросами освоения профессиональной деятельно-

сти, развития и реализации своего потенциала [14].   

При формулировании определения «профес-

сиональная компетентность» педагога-психолога 

следует включать такие составляющие: эмоцио-

нально-мотивационный, когнитивный, деятель-

ностный компоненты, именно они способствуют 

направлению формирования профессиональной 

компетентности педагога-психолога. 

Навыки, умения и способности выпускников, 

отражающие результаты усвоения профессиональ-

ной части образовательной программы:  

1. Способность демонстрировать глубокие зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, за-

конов РФ, постановлений и решений Правительств 

РФ и региональных органов управления образова-

нием по вопросам образования, декларации прав и 

свобод человека, конвенции о правах ребенка.  

2. Умение применять полученные знания по 

психологическим дисциплинам: общая психоло-

гия, педагогическая психология и общая педаго-

гика, психология личности и дифференциальная 

психология, детская и возрастная психология, со-

циальная психология, медицинская психология, 

детская нейропсихология, патопсихология, основы 

дефектологии, психотерапии, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопро-

филактики и др.  

3. Способность принимать участие в аналити-

ческих, экспериментальных исследованиях по 

своей специализации с использованием новейших 

достижений психологической и педагогической 

науки, передового отечественного и зарубежного 

опыта в области знаний, соответствующей выпол-

няемой работе, уметь критически оценивать полу-

ченные теоретические и экспериментальные дан-

ные и делать выводы.  

4. Способность применять методы активного 

обучения, социально-психологического тренинга 

общения, своевременные методы индивидуальной 

и групповой профконсультации, диагностики и 

коррекции нормального и аномального развития 

ребенка. 

5. Способность всесторонне оценить исполь-

зуемые методы, области их применения, демон-

стрируя понимание вопросов здравоохранения, 

юридических аспектов, ответственности за педаго-

гическую деятельность, влияние психолого-педа-

гогических решений на социальный контекст и бу-

дущее обучающихся. 

6. Способность интегрировать знания различ-

ных и смежных научных направлений для получе-

ния наиболее эффективных результатов професси-

ональной деятельности [6, с. 37]. 

Процесс овладения профессиональной дея-

тельностью является многокомпонентным, систем-

ным. Отсюда следует, что профессиональная ком-

петентность развивается в результате сложной ди-

намической деятельности студентов, постепенно, 

проходя определенные этапы в формировании про-

фессиональных знаний и умений. 

Важнейшей силой формирования профессио-

нальной деятельности является взаимосвязь между 

производственной и учебной деятельностью сту-

дентов. Практика для студентов представляет со-

бой ответственный этап в становлении профессио-

нальной деятельности. Учебная деятельность взаи-

модействует с педагогической. Во время прохож-

дения практики студент педагогического вуза дол-

жен не только ознакомиться с состоянием учебно-

воспитательного процесса в образовательном учре-

ждении, но и приобщиться к новым психолого-пе-

дагогическим технологиям, обеспечивающим ста-

новление его как профессионала [10, с. 166; 12]. 

Таким образом, профильно-специализирован-

ные компетенции – комплекс профильных знаний, 

умений и владений, необходимых в профессио-

нально-педагогической деятельности.  

Компетентностный подход в образовании ха-

рактеризует такой тип результатов образователь-

ного процесса, который нацелен на деятельность 

студента. Целесообразна практическая форма обу-

чения, то есть практико-ориентированный подход, 

который готовит обучающегося к определенной 

профессиональной деятельности, введение в обра-

зовательную программу приемом, методов, спосо-

бов и форм обучения, направленных на формиро-

вание у обучающихся практических умений и 

навыков профессиональной деятельности. Среди 

таких способов организации процесса обучения, 

которые содействуют формированию профильно-

специализированных компетенций, кроме решение 

ситуационных задач (кей- заданий), семинаров-

коллоквиумов, социально-психологических тре-

нингов, деловых игр и др., выступают формы обу-

чения, применяемые в исследовательской деятель-

ности студентов.   

Профессиональная компетентность основыва-

ется по принципу целостности теоретической и 

практической готовности выпускников, что имеет 

значение в исследовательской деятельности сту-

дентов-психологов: в написании курсовой и вы-

пускной квалификационной работы. Научно-ис-

следовательская деятельность студентов (НИДС) в 

системе образования сегодня является неотъемле-

мой составляющей будущего специалиста. Такие 

условия, когда используются методы теоретиче-

ского уровня, эмпирические методы, неизбежно 

реализуется процесс формирования исследователь-

ской компетенции студента-психолога, как инте-

грированного явления, разрешающего сочетать 

прочность профессиональных знаний с научным 

методом в мышлении и практико-ориентирован-

ным подходом в образовании. 
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Вопросами изучения исследовательской дея-

тельности студентов занимались многие отече-

ственные ученые: А.Ю. Горчакова,  П. А. Амба-

рова, Н.В. Шаброва, Е.В. Кеммет, А.Н. Михайлова, 

О.В. Еремкина, Ю.Л. Еремкин, Е.В. Караваева, 

О.В. Воробьева, В.П. Пышкевич и др. [1,5,7,9], в 

работах широко раскрыты темы закономерностей 

учебного процесса, способствующего формирова-

нию исследовательских компетенций, рассмотрена 

научно-исследовательская деятельность и учебно-

исследовательская деятельность студентов как ин-

тегративный феномен, требующий выстраивание 

логических умозаключений, решений и вместе с 

тем личным отношением каждого студента к иссле-

дуемой проблеме. Рассмотрены аналитико-коррек-

тирующие функции, связанные с самоанализом, ре-

флексией, самоорганизаций и мотивационной го-

товностью студентов к научной деятельности, спо-

собностью к творческому мышлению. Авторы ис-

следований по итогам всероссийского социологи-

ческого опроса у большинства студентов отече-

ственных вузов выявили мотивированный интерес 

к науке и научно-исследовательской деятельности, 

вместе с тем обозначили проблемные области ис-

следовательских компетенций студентов, такие как 

методологическую и праксеологическую. Анализ 

опубликованных работ показывает, что тема разви-

тия студенческой науки в современном обществе 

является значимой и вместе с тем, требует попра-

вок в организации научно-исследовательской дея-

тельности студентов в вузе. 

Для результативного планирования и оцени-

вания процесса, готовности к профессиональной 

деятельности студентов, многие авторы обозна-

чают одну из современных технологий – техноло-

гию портфолио. Обучающиеся фиксируют свои до-

стижения, направления научной деятельности, 

творческую активность, отчеты деятельности, ана-

лиз результатов, в том числе характеристику и кри-

тику преподавателей и др. Следовательно, техно-

логия способствует активизации надобности по-

стоянно повышать уровень знаний, продумывать, 

составлять план деятельности, тем самым, способ-

ствовать самоорганизации, самоуправлению и фор-

мированию профессиональных компетенций. По 

мнению Зеер Э. Ф., Степановой Л.Н., технология 

портфолио отвечает принципам практико-ориенти-

рованного обучения, является точным инструмен-

том аутентичного оценивания образовательных до-

стижений по результатам, полученным в ходе учеб-

ной, творческой, социальной, научной и др. видов 

деятельности студентов [8, с. 149].  

Процесс разработки портфолио содействует 

развитию у студентов умений сопоставлять резуль-

таты собственной деятельности с профессиональ-

ными стандартами и тем самым совершенствовать 

свои знания и навыки [8, с. 152].   

В соответствии со сведениями о реализуемых 

образовательных программах, обучающиеся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-пе-

дагогическое образование (уровень бакалавриата), 

профиль: «Психология образования» завершают 

обучение выполнением и защитой выпускной ква-

лификационной работой. 

Осуществляемая деятельность студентов над 

выпускной квалификационной работой ориентиро-

вана на самостоятельную работу, включает в себя 

формулирование методологического аппарата ис-

следования, а именно работа над актуальностью 

темы исследования, объектом, предметом, целями, 

задачами и гипотезой, практической значимостью. 

Применение и закрепление форм эмпирической 

учебно-исследовательской и научно-исследователь-

ской деятельности через самостоятельное исследо-

вание констатирующего или опытно-эксперимен-

тального характера, направленное на выявление со-

стояния, актуального уровня изучаемого феномена; 

анализ, интерпретацию, обобщение и представление 

результатов диагностического обследования, фор-

мулирование суждений и выводов, последователь-

ное и доказательное их изложение [11].  

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) педагогу-

психологу необходимо владеть методами интер-

претации и представления результатов психолого-

педагогического исследования [15]. Углубляя изу-

чение теории, происходит пополнение раннее при-

обретенных знаний, вырабатывается системное 

мышление, происходит освоение приемами прове-

дения экспериментальной работы, овладение навы-

ками психолого-педагогической диагностики и ин-

терпретации полученных данных эксперимента. 

Для этого выпускнику требуется определенный 

тип мыслительной деятельности, который методом 

сравнения, т.е. сопоставления явлений, свойств и 

проводит к классификации, необходимости сравне-

ния с предыдущими результатами, чтобы провести 

анализ оценки исследования.  

Таким образом, исследовательская деятель-

ность студентов позволяет реализовать инструмен-

тальные компоненты педагогической деятельности 

обучающихся, стимулирует их творческие способ-

ности, способствует формированию профессио-

нальной компетентности будущего специалиста 

педагога-психолога. 

Однако зачастую уровень формирования иссле-

довательских умений студентов является недостаточ-

ным для продуктивной и качественной исследова-

тельской деятельности. Студенты-психологи сталки-

вается со значительными трудностями, это вызвано 

недостаточным уровнем научно-теоретических зна-

ний, методологической и методической подготовки 

обучающихся. В итоге будущие специалисты не мо-

гут решать самостоятельно исследовательские за-

дачи; возникшие трудности возникают уже на 

начальном этапе работы: планирования, структури-

рования исследования, сложности с методологиче-

ской частью исследования, а именно с постановкой 

гипотезы, формулированием целей, задач своего ис-

следования и практической значимостью работы. 

Также сложности и в логическом выстраивании тек-
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ста, не могут выделить, сравнить и обобщить науч-

ные факты; текст выстраивается в хаотичном по-

рядке; технические недостатки, связанные с некор-

ректным оформлением работы. Затруднения возни-

кает и на этапе эксперимента. Конечно, помогают 

консультации научных руководителей, которые ин-

дивидуализирует процесс, дают подробные методи-

ческие рекомендации, сопровождают студента на 

всех стадиях написания научно-исследовательской 

работы, но в целом это не решает проблему. 

Во время изучения курса дисциплин был про-

веден эксперимент, студентам групп 4 курса (32 че-

ловека) было предложено задание: написать ста-

тью по вопросам, изучаемым в процессе занятий. В 

результате большинство студентов не справилось с 

заданием: 55% располагали незначительными зна-

ниями о этапах и элементах такого рода работы, 35 

% практически не имели представления, как вы-

полнить задание и лишь 10% студентов выполнили 

работу, самостоятельно определились с методоло-

гическим и эмпирическим этапами работы, т.е. ока-

зались готовыми к научно-исследовательской дея-

тельности. Следовательно, у большинства студен-

тов-психологов не сформированы исследователь-

ские компетенции.  

В рамках Федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) общепринятыми 

формами научной деятельности студентов в педа-

гогическом вузе являются: творческая работа над 

рефератами, выполнение лабораторных практиче-

ских работ, участие в олимпиадах, осуществление 

проектной деятельности (подготовка докладов, вы-

ступлений с представлением презентаций), иссле-

довательские задания во время учебных и произ-

водственных практик и во время освоения учебных 

дисциплин, написание курсовых и дипломных ра-

бот, участие в научных семинарах, работа с кей-

сами, участия в научных конкурсах, публикации 

научных статей и др. 

Для исследования мотивационной активности 

и отношения к научно-исследовательской деятель-

ности было проведено анкетирование студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) 4 курса в Томском государственном 

педагогическом университете. Было опрошено 49 

обучающихся, студентам было необходимы вы-

брать виды научной деятельности, которые они 

осуществляют в ходе обучения. Большинство 

опрошенных респондентов назвали в качестве вы-

полнения научно-исследовательской деятельности 

курсовую и выпускную квалификационную работы 

(96%), защиту проектов, рефератов в рамках подго-

товки к изучаемым дисциплинам курса (85%), уча-

стие в студенческих конференциях (30%), написа-

ние научных статей для публикации (11%), участие 

в семинарах, круглых столах (10%), задания иссле-

довательского характера во время прохождения 

практик (7%), личные научные исследования (1%). 

Основанием для выявленной низкой активно-

сти в научно-исследовательской деятельности ре-

спонденты назвали: насыщенность учебной дея-

тельностью и дефицит времени (70%), незаинтере-

сованность (40%), боязнь не справиться (15%), от-

сутствием поощрений (10%), и 9% респондентов 

отметили, что в дальнейшей профессиональной де-

ятельности научно-исследовательская деятель-

ность не понадобиться.   

Таким образом, наблюдаемая низкая мотива-

ционная активность студентов-психологов явля-

ется одной из причин недостаточной производи-

тельности в научно-исследовательской работе. 

На вопрос анкеты: «Как вы думаете, зачем 

необходимо заниматься научно-исследовательской 

работой?», большинство респондентов отметили 

основания: личностный рост (60%), возможность 

заинтересовать работодателя (40%), освобождения 

от форм контроля: зачетов и экзаменов (30%), ма-

териальные поощрения (20%), применение в про-

фессиональной деятельности (15%). 

На вопрос анкеты, связанный с рекомендаци-

ями и предложениями вузу для развития научного 

направления в студенческой деятельности, были 

получены следующие ответы: увеличить количе-

ство студенческих конференций (38%), организо-

вать материальные поощрения (24%), ввести до-

полнительные курсы дисциплин методологии 

научных исследований (17%), организовать науч-

ные кружки для студентов (15%), затруднялись от-

ветить (6%). 

Таким образом, у анкетированных студентов-

психологов имеется намерение в увеличении 

сферы научного общения, ведь каждому начинаю-

щему ученому обязательно обдумывание, прогова-

ривание и анализ мыслей, идей в обсуждении с кол-

легами, чтобы избежать ошибок и заблуждений в 

научных исследованиях. 

Решение проблемы низкой мотивации и заин-

тересованности студентов к научно-исследователь-

ской деятельности возможны при непосредствен-

ном взаимодействии преподавателей вуза и руко-

водителя выпускной квалификационной работы в 

процессе всего обучения. При общении формиру-

ется навык исследовательской самоорганизации, 

которая воплощается в осуществлении специаль-

ных целей исследовательской деятельности. Науч-

ное руководство это такая разновидность педагоги-

ческой работы, которая должна приобщать и моти-

вировать студентов на основании стандартных тре-

бований к инициативным, творческим решениям в 

научно-исследовательской деятельности. 

На начальном этапе работы научному руково-

дителю необходимо проводить собеседования для 

обозначения наиболее интересующих сфер в про-

фессиональной деятельности педагога-психолога, 

предложить несколько вариантов тем исследования. 

Работа со студентами должна строиться длительно, 

иметь пролонгированный характер, при этом препо-

даватель активно стимулирует учебную и научно-

исследовательскую деятельность студентов.  
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Преподавателям принадлежит ведущая роль в 

формировании активности научно-исследователь-

ской деятельности студентов, начиная от его компе-

тенции и заканчивая заинтересованностью в проведе-

нии научных исследований. Собственный творче-

ский пример является одним из значимых факторов 

повышения активности научно-исследовательской 

работы студентов. В интересной и доступной форме 

преподаватель может объяснить цели и задачи своих 

исследований, обосновать выбор метода решения, из-

ложить результаты и возможности их использования 

в научно-практической деятельности. Это является 

основой роста будущего специалиста и служит ос-

новным фактором мотивации молодого человека в 

профессиональной деятельности [3].   

Для максимального вовлечения в научно-ис-

следовательскую деятельность обучающихся на 

уровне вуза необходимо: 

1. Организовать научное общение на кафед-

рах факультета через семинары, круглые столы, 

лекции ученых. 

2. Создавать студенческие научные сообще-

ства, кружки, обеспечивающие эффект массового 

охвата студентов с преподаванием риторики для 

углубленного изучения ораторского мастерства, 

коммуникативных и др. навыков. 

3.  Организовать издательскую деятельность 

в вузе с регулярным выпуском студенческого науч-

ного журнала. 

4. Организовывать регулярное проведение 

конкурсов, олимпиад научных исследований сту-

дентов, участие в конференциях, в том числе и в 

других вузах. 

5. Способствовать созданию ситуации 

успеха при внедрении в практику результатов 

научного исследования. 

6. Стимулировать интерес выпускников че-

рез агитирование, убеждение продолжать зани-

маться научно-исследовательской деятельностью и 

достигать научных достижений в дальнейшем, по-

ступив в магистратуру и аспирантуру. 

Таким образом, формирование профильно-

специализированных компетенций – это постоян-

ный, многообразный и циклический процесс при-

обретения нового опыта, связанного со специаль-

ной системой подготовки будущего специалиста. 

Овладение навыками исследовательской деятель-

ности – важная составляющая в формировании 

профессиональной компетенции студентов-психо-

логов. Продуктивность студенческой научно-ис-

следовательской работы зависит от различных фак-

торов, среди которых мотивация обучающихся, ин-

терес к научно-исследовательской деятельности, 

организаторская работа преподавателей, направ-

ленная на расширение исследовательских умений 

обучающихся. Важно заниматься исследователь-

ской работой со студентами начиная с первых кур-

сов обучения, ориентируясь на длительную 

научно-исследовательскую деятельность.  

Совокупность профильно-специализирован-

ных компетенций представляет собой диапазон 

психолого-педагогической, общепедагогической, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной, 

предметной, креативной и др. видов профессио-

нальных компетенций. Компетентность выпуск-

ника вуза – это объединенная характеристика раз-

личных компетенций, имеющая личностно-ориен-

тированный характер, требующая от студента по-

стоянной готовности к прогрессу через новые зна-

ния, умения и опыт деятельности; продвижения и 

усовершенствования профессионального развития. 
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Статья посвящена значимому на сегодняшний день вопросу формирования профессионально-ценностных ори-

ентаций в процессе подготовки современных педагогических кадров. Масштабные изменения во всех сферах жизни 

мирового общества сделали реальной проблему ориентации будущих учителей на гуманистические ценности как при-

оритетные. Данная проблема предполагает постановку новых ориентиров образовательного процесса в педагогиче-

ских вузах через акцентуализацию его аксиологического направления. В статье представлен обзор особенностей про-

цесса формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов-будущих учителей в России и Китае, выяв-

ленных на основе компаративного анализа систем подготовки педагогических кадров двух стран. Результаты иссле-
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Введение. В современной ситуации, сложив-

шейся в мировой образовательной практике, вновь 

встает проблема ориентации будущих учителей на 

гуманистические ценности как предпочтительную 

систему ценностей. Это обстоятельство является 

серьезным вызовом для многих стран, в том числе 

для Китая и России. 

Идея сравнения процесса формирования про-

фессиональных ценностных ориентаций студентов 

в китайских и российских педагогических вузах 

обоснована успешным образовательным обменом 

между Китаем и Россией, а также прошлыми и 

настоящими двусторонними интересами. По-

скольку Китай и Россия являются соседними дру-

жественными странами и взаимно переживают пе-

риод модернизации образования, в том числе и пе-

дагогического, результаты данного исследования 

могут представлять научный и практический инте-

рес для обеих стран.   

К настоящему времени в обеих странах при-

нят ряд нормативных документов, отражающих 

необходимость изменений и повышения качества 

подготовки будущих педагогических работников. 

В развитии системы образования и разработке об-

разовательной политики Российская Федерация 

ориентируется на современные тенденции и фак-

торы развития образования в мире и внутри 

страны [1]. Приняты новые вузовские стандарты 

по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование», профессиональный стандарт «Педа-

гог», «Комплексная программа повышения про-

фессионального уровня педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций» и другие 

документы, где обозначены требования к компе-

тенциям учителей. В Китае утверждены «Мнения 

о реализации программы по подготовке превосход-

ных учителей», «Мнения о всестороннем углубле-

нии реформы построения педагогического коллек-

тива в новую эпоху», «Стандарты профессиональ-

ной компетентности будущих учителей по направ-

лению «Педагогическое образование» и другие до-

кументы, в которых представлены требования к ре-

форме подготовки учителей на основе реалий об-

щего образования. Но развитие компетенций буду-

щих учителей невозможно без формирования их 

профессионально-ценностных ориентиров.  

Новизна данного исследования заключается в 

том, что выявленные особенности в процессе фор-

мирования профессиональных ценностных ориен-

таций китайских и российских студентов обога-

щают педагогическую теорию и способствуют 

дальнейшему развитию аксиологической составля-

ющей в процессе профессиональной подготовки 

студентов педагогических вузов.  

Цель исследования: выявить и определить осо-

бенности формирования профессиональных цен-

ностных ориентаций студентов в условиях россий-

ского и китайского педагогического образования. 

Степень разработанности исследуемой про-

блемы. В Китае и России научные исследования по 

отдельным вопросам изучаемой проблемы доста-

точно обширны и достигли определенного значи-

мого уровня. В России изучением формирования 

профессионально-ценностных ориентаций занима-

лись следующие авторы: Е.В. Бондаревская, 

Н.А. Асташова, А.А. Орлов, Н.С. Розов, В.А. Сла-

стенин, Г.И. Чижакова, И.Н. Первухина и др. Роль 

различных видов деятельности в формировании 

ценностных ориентаций личности, в том числе 

профессиональных, отражена в трудах Е.С. Вол-

кова, И.Н. Первухиной, Е.Н. Шиянова, Л.Х. Мага-

мадовой, Е.В. Лопаткина, Т.В. Беловой, 

А.М. Булынина и др. В некоторых исследованиях 

рассматривается ряд аспектов данной проблемы: 

формирование ценностных ориентаций педагогов 

в процессе познавательной деятельности (А.А. Ор-

лов, О.А. Сидоренко), формирование ценностных 

ориентаций педагогов в процессе общения 

(С.В. Новикова, И.Н. Первухина, А.М. Булынин); 

процесс профессионально-педагогической подго-

товки и самоопределение студентов с учетом цен-

ности педагогического образования (В.А. Сласте-

нин, О.А. Сидоренко, Г.И. Чижакова, Г.Д. Бабуш-

кин и др.).  

Аналогичные вопросы формирования профес-

сиональных ценностей и ориентаций в Китае отра-

жены в трудах Лю Цзе, Пан Маоюань, Цзян Цзянь-

хуа, Чжан Чанг, Ян Ван, Цуй Хунхай и др. В работах 

Лю Нань, Шень Цибяо, Чжу Жийтянь, Ма Цзяхун, 

Цуй Хунхай, Цзи Цзуньфэн, Цзинь Синь Синь, Тань 

Чжисун, Чжун Цицюань, Ху Хуэйминь, Чжу 

Сюйдун, Хонг Мин, Лю Сяоянь рассматриваются 

вопросы развития и реформирования профессио-

нальной подготовки учителей в китайских педаго-

гических университетах, а также эволюция исполь-

зуемого там учебно-методического обеспечения. 

Материалы и методы исследования: материа-

лом исследования является обобщение опыта пре-

подавания в Харбинском и Аньхойском педагогиче-

ских университетах (Китай) и опыта преподавания 

в Уральском государственном педагогическом уни-

верситете (Россия). В качестве методов исследова-

ния были использованы анализ и синтез научной и 

методической литературы, изучение педагогиче-

ского опыта, сравнение, обобщение, конкретизация.  

Исследовательская часть. В современном об-

ществе, где профессионализм является важным фак-

тором успеха, формирование профессиональных 

ценностей становится ключевым элементом образо-

вания. Особенно это актуально для будущих учите-

лей, которые уже на этапе поступления в педагоги-

ческий вуз имеют определенные ценностные пред-

ставления о своей будущей профессии. Абитури-

енты уже имеют опыт взаимодействия с учителями 

разных профилей, что позволяет им сформировать 

определенное отношение к различным аспектам пе-

дагогической деятельности. Однако профессио-

нальные ценности могут меняться в процессе обуче-

ния и профессиональной деятельности, они могут 

быть скованы традициями и общественными сте-
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реотипами, а также изменяться в зависимости от об-

щественного мнения и требований к профессиона-

лам. Формирование профессиональных ценностей у 

студентов-будущих педагогов является сложным и 

многогранным процессом, который может зависеть 

от множества факторов. Однако, наиболее важными 

в этом процессе являются опыт взаимодействия с 

учителями и образовательными системами, а также 

социальные и общественные условия, в которых 

студенты живут и обучаются.  

В педагогике и психологии «ценностные ори-

ентации» представляются как готовность человека 

к определенным способам поведения, которая вы-

ражается в отношении личности к тем или другим 

ценностям материальной и духовной культуры. 

Именно этот компонент наиболее важен в струк-

туре личности, выступая в качестве звена, объеди-

няющего мировоззренческий и функциональный 

уровни личности в единую динамическую систему. 

В связи с этим функциональный механизм цен-

ностных ориентаций обладает большим потенциа-

лом в плане решения педагогических задач. 

Понятие «профессионально-ценностные ори-

ентации» является частным понятием относи-

тельно общего понятия «ценностные ориентации». 

Оно определяет ключевые характеристики послед-

него по отношению к характеристикам профессии 

и профессионально-педагогической деятельности. 

Кроме того, профессионально-ценностные ориен-

тации представляют собой определенную форму 

взаимосвязи личности будущего учителя с педаго-

гической профессией, отражающую как понима-

ние социальной значимости педагогической дея-

тельности, так и проекцию своих ценностей и 

необходимости их реализации в этой профессио-

нальной деятельности. 

Проанализировав различные позиции 

(С.А. Хмара [7], Л.Х. Магамадова [4], Е.Н. Шиянов 

[10], В.А. Сластенин [6]) в рассмотрении феномена 

профессиональных ценностных ориентаций, мы 

считаем, что трактовка В.А. Сластенина является 

наиболее полной, позволяющей проектировать 

условия для целенаправленного формирования 

профессионально-ценностных ориентаций у сту-

дентов-будущих учителей. Вслед за В.А. Сласте-

ниным, мы рассматриваем профессионально-цен-

ностные ориентации как одно из «ведущих и 

стержневых образований личности» студента. Эта 

категория определяет целостность, позитивную со-

циальную позицию и верность гуманистическим 

идеалам, выступает как важный компонент про-

фессиональной деятельности, избирательного от-

ношения студента к своей учебной деятельности и 

профессии, к своей личности и к себе как профес-

сионалу [6]. Таким образом, профессионально-

ценностные ориентации, являясь одним из важней-

ших элементов структуры личности студента, при-

дают смысл и направляют его активность, регули-

руют и определяют его поведение в учебной и про-

фессиональной деятельности, интегрируя личност-

ное и профессиональное «Я», выступают основой 

его личностного и профессионального развития.    

Проблема формирования профессиональных 

ценностных ориентаций студентов актуальна для 

всех педагогических учебных заведений на этапе 

профессиональной подготовки обучающихся. Од-

нако, система профессиональных ориентаций сту-

дентов, особенно начальных курсов, является 

весьма динамичной, что связано с влиянием внеш-

них и внутренних факторов. В связи с этим одной 

из основных задач педагогических вузов является 

определение условий воспитания и обучения, поз-

воляющих студентам осознать и проанализировать 

собственные ценности, понять и принять ценности 

педагогической профессии. При этом важно моди-

фицировать ценностные ориентиры одних студен-

тов, а у других - закрепить и развить профессио-

нально значимые ценностные ориентации. Для до-

стижения этой задачи необходимо систематически 

проводить специальные мероприятия, которые по-

могут студентам понять ценности, связанные с их 

будущей профессией, а также оценить свои лич-

ностные качества и особенности, которые могут 

помочь им в профессиональной деятельности.      

Кроме того, профессионально-ценностные ори-

ентации формируются не только в процессе обучения 

в педагогическом вузе, но и в повседневной жизни. 

Они могут быть сформированы под влиянием семьи, 

друзей, окружающей среды и многих других факто-

ров. Но не стоит забывать, что профессионально-цен-

ностные ориентации могут изменяться в зависимости 

от конкретной педагогической ситуации. Именно по-

этому важно постоянно работать над их развитием и 

укреплением, чтобы быть готовым к любым вызовам, 

которые может предъявить педагогическая работа. В 

целом, профессионально-ценностные ориентации – 

это фундамент, на котором строится работа каждого 

педагога. Они помогают ему не только эффективно 

обучать учеников, но и формировать их личностную 

культуру, развивать мировоззренческий потенциал и 

т.п. [11]. 

В ряде исследований отечественных ученых по 

проблеме формирования ценностных ориентаций 

выделяются содержательные, процессуальные и ин-

струментальные аспекты этого процесса (Н.А. Аста-

шова, Г.П. Михеева, Г.П. Савкина). Содержатель-

ный аспект реализуется через приобретение знаний 

о ценностях, переживание отношения к ценностям и 

готовность действовать в соответствии с ними. Про-

цессуальный аспект характеризует этапы овладения 

ценностями. Инструментальный аспект связан с 

техническим обеспечением процесса формирования 

профессиональных ценностных ориентаций. Эти ас-

пекты отражены в системе педагогического образо-

вания как в российских вузах [5], так и в Китае, хотя 

и в меньшей степени.  

Что касается студентов, то в процессе изуче-

ния дисциплин психолого-педагогического цикла 

содержательный аспект обогащается знаниями о 
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ценности профессионально-педагогической дея-

тельности. Содержание дисциплин психолого-пе-

дагогического цикла в определенной степени 

включает в себя ценностную проблематику [13; 

15]. Рассмотрим этот аспект проблемы более по-

дробно на примере анализа предметного цикла в 

области педагогики, отраженного в учебных пла-

нах направления подготовки «Педагогическое об-

разование» Уральского государственного педаго-

гического университета. 

В курсе «Введение в профессию» студенты 

первого курса получают определенное позициони-

рование по темам, которые помогают им узнать о 

специфике ценностей их будущей профессии. В 

центре внимания курса - ценностный статус про-

фессии учителя, ее социальная значимость и пре-

стиж педагогической профессии. Особое внимание 

уделяется специфике содержания педагогической 

деятельности и ее ценностям. Изучая требования к 

личности педагога и его профессиональной компе-

тентности, студенты получают представление о 

приоритетности ценностей профессиональной 

подготовки. В этом смысле очень важно рассмот-

реть такие вопросы, как профессиональная направ-

ленность личности учителя, педагогическая про-

фессия и педагогические компетентность, об-

щекультурное и общепрофессиональное развитие 

специалиста, творчество в профессионально-педа-

гогической деятельности, педагогические идеалы 

и их роль в профессиональном развитии учителя, 

профессиональная этика и др.   

Дисциплина «Педагогика», предлагаемая для 

изучения на втором курсе, имеет теоретико-мето-

дологическую направленность и обладает значи-

тельным аксиологическим потенциалом. В связи с 

этим научное педагогическое знание представля-

ется как личностная ценность. Дисциплина форми-

рует у студентов понимание гуманистической при-

роды педагогики, уточняет взаимосвязь педаго-

гики с другими антропологическим дисципли-

нами, рассматривает различные аксиологические 

основания педагогической теории. В рамках дан-

ной учебной дисциплины студенты получают 

представление об основных категориях педагогики 

как основе для формирования их личностно разви-

вающего стиля педагогической деятельности и 

первоначальных педагогических навыков. Изуче-

ние таких тем, как «Образование как общественное 

явление и педагогический процесс», «Ребенок как 

субъект педагогического процесса» открывает пе-

ред студентами широкие возможности в плане 

формирования ценностных ориентаций на пред-

стоящую профессиональную деятельность. Сту-

денты приходят к осознанию идеи образования как 

ценности, ребенка как самоценности образователь-

ного процесса. С этой точки зрения интеллектуаль-

ное, физическое и духовное развитие ребенка, фор-

мирование его нравственного облика рассматрива-

ются как смысл, ценность и цель профессиональ-

ной деятельности учителя. Методологические ос-

новы педагогики и изучение методов научно-педа-

гогического исследования способствуют понима-

нию студентами значимости исследовательской 

деятельности каждого педагога и ценности творче-

ства как основы успешной самореализации себя в 

профессии. 

Существенный вклад в процесс формирова-

ния профессионально-ценностных ориентаций 

второкурсников вносит также дисциплина «Мето-

дика воспитательной работы», содержание кото-

рой отражает ориентацию на личность ребенка как 

фундаментальную ценность и реализацию ее по-

тенциала в различных педагогических системах. В 

курсе рассматриваются приемы создания проблем-

ных ситуаций и ситуации успеха, стимулирования 

познавательного интереса, приемы планирования 

и реализации гуманистически ориентированного 

взаимодействия учителя и ученика. Курс ориенти-

рован на ценностное восприятие индивидуально-

сти личности педагога и ребенка в образователь-

ном процессе, на ценность овладения каждым сту-

дентом индивидуальным стилем деятельности, на 

самоактуализацию в профессиональной педагоги-

ческой деятельности. 

На третьем курсе студенты изучают дисци-

плину «Практикум по проектированию образова-

тельных программ». В ходе освоения данной дис-

циплины осуществляется формирование у студен-

тов представления о важности педагогического 

проектирования как основы для осуществления об-

разовательной деятельности. Курс отражает гума-

нистическую направленность образования, т.к. 

разработка программного обеспечения осуществ-

ляется с учетом возрастных, психолого-педагоги-

ческих особенностей личности, а также направ-

лено на создание комфортных образовательных 

условий.   

Важное место в образовательном процессе пе-

дагогического университета уделяется также прак-

тической подготовке студентов. На втором курсе 

студенты выходят на учебную (ознакомительную) 

практику, ее продолжительность 14 дней. Начиная 

с летнего семестра второго года обучения и до 

окончания обучения в вузе, студенты проходят 

обязательную производственную педагогическую 

практику с выходом в образовательные организа-

ции. Данный вид деятельности оказывает значи-

тельное влияние на профессионально-ценностные 

ориентации студентов. В ходе практики аксиоло-

гический компонент включает оценку правильно-

сти выбора будущей профессии и реализацию при-

обретенных предметных знаний. Практика разви-

вает познавательную самостоятельность студента 

в поиске новых знаний, необходимых для подго-

товки уроков и воспитательных мероприятий, чув-

ство успеха и самоосуществление в настоящей 

профессиональной реальности. В ходе практики у 

студентов также формируется ценностное отноше-

ние к школе, ученикам и будущей деятельности, 

основанное на осмыслении прожитого периода 

жизнедеятельности. Кроме этого, аксиологический 
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диапазон педагогической практики не ограничива-

ется только подготовкой студентов к учебно-вос-

питательной деятельности. Общение с будущими 

коллегами, освоение коммуникативной и управ-

ленческой сфер школьной жизни дополняется про-

блемой построения взаимодействия с родителями 

обучающихся [9]. 

Объективно изучение всех вышеперечислен-

ных дисциплин способствует формированию опре-

деленных установок на ценностные ориентации 

студента и создает предпосылки для готовности 

действовать в соответствии с принятыми ценно-

стями педагогической деятельности. Следует, од-

нако, отметить, что аксиологический потенциал 

содержания педагогического поля хотя и внушите-

лен, но, в основном, носит неявный, имплицитный 

характер, поэтому нуждается в уточнении и акцен-

тировании путем обогащения ценностной пробле-

матикой содержания психолого-педагогических 

дисциплин. 

Кроме изучения дисциплин психолого-педаго-

гической направленности, в педагогических вузах 

России большое внимание отводится реализации 

воспитательной деятельности со студентами, а 

также внеучебной работе. Воспитательная работа в 

вузе – это многогранный и сложный процесс, суще-

ственно влияющий на личность, на ее мастерство, 

ценности и интересы, осуществляемый как во время 

учебного процесса, так и во внеурочное время. 

Воспитательная работа в педагогических ву-

зах осуществляется в тесной связи с норматив-

ными документами страны и основными направле-

ниями российской молодежной политики (Основы 

государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации до 2025 года, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

Стандарты организации воспитательной деятель-

ности вузов и другие федеральные и региональные 

документы). 

Воспитательная работа в педагогических ву-

зах включает в себя следующие виды деятельности 

студентов, которые также влияют на профессио-

нально-ценностные ориентации: участие в дея-

тельности структур и молодежных организаций 

(студенческий совет, добровольческие отряды, по-

исковые отряды и др.), участие в конкурсном и 

олимпиадном движении, реализация научно-ис-

следовательского потенциала студентов через уча-

стие в научно-практических конференциях, публи-

кациях научных статей и др.  

Отдельным компонентом формирования про-

фессиональных ценностных ориентаций студентов 

является их участие в деятельности студенческих 

клубов. С помощью таких клубов можно создать 

подходящую организацию досуга, позволяющую 

молодым людям реализовать свой творческий по-

тенциал, выявить свои таланты и способности, про-

вести время в общественно полезной деятельности. 

Во многих педагогических вузах России су-

ществует развитая система студенческих педагоги-

ческих отрядов. Студенческие педагогические от-

ряды составляют основной кадровый потенциал 

страны в области организации отдыха и оздоровле-

ния детей. По старой доброй традиции члены педа-

гогических отрядов работают вожатыми в загород-

ных лагерях и детских центрах, организуют меро-

приятия по оказанию помощи социально незащи-

щенным слоям населения, участвуют в масштаб-

ных акциях и мероприятиях государственного зна-

чения. Студенческий педагогический корпус не 

только обеспечивает вторичную занятость студен-

тов, но и позволяет им получить дополнительные 

профессиональные навыки, готовит студенческую 

молодежь к вступлению в социально-экономиче-

ские отношения на рынке труда. Данные факторы 

также имеют влияние на профессионально-цен-

ностную сферу студентов педагогических вузов.  

В Китае профессиональные ценности студен-

тов педагогического вуза рассматриваются как яв-

ление, основанное на сложившихся у них профес-

сиональных ценностях в процессе получения обра-

зования в области социальной и профессиональной 

этики, общественных и личностных ценностей, ос-

новных социалистических ценностей, идеалов и 

убеждений в школе и в период обучения в вузе. 

Университеты несут важную миссию по созданию 

нравственного воспитания, а воспитание профес-

сиональных ценностей студентов является неотъ-

емлемой частью укрепления идеологического и по-

литического образования в университетах. Универ-

ситеты должны ориентироваться на свои цели вос-

питания профессиональных ценностей и обеспечи-

вать необходимое руководство для правильного 

формирования профессиональных ценностей сту-

дентов педагогических вузов [5; 15]. 

Формирование профессионально-ценностных 

ориентаций в педагогических вузах Китая начинается 

со второго курса. На первом курсе образовательная 

деятельность направлена на то, чтобы помочь студен-

там научиться справляться с межличностными отно-

шениями, адаптироваться к университетской среде и 

делать свой собственный выбор [12]. 

Учебный план педагогических вузов Китая 

включает в себя блок обязательных дисциплин, 

блок дисциплин по выбору и практики. Изучение 

педагогических дисциплин, входящих в указанные 

блоки, начинается на втором году обучения [8].  

В учебный план теоретической подготовки 

преподавателя в Китае входят следующие дисци-

плины (табл. 1). 
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Таблица 1 

Учебный план теоретической подготовки учителя 

Классификация 

предметов 
Название дисциплин 

Количество 

зачетных 

единиц 

Обязательные 

предметы 

Основные принципы педагогики / Педагогика 3 

Развитие психологии и образования 3 

Теория предметного обучения 2 

Нравственное воспитание и образовательное право 2 

Предметы по вы-

бору 

Учебные планы и учебно-методические материалы 2 

Психология в педагогике и обучении 2 

Технологии обучения  2 

Проблемы психологии учащихся и педагогика 2 

Анализ и оценка судебных дел, связанных с обучением школьни-

ков начальной и средней школы 

2 

Краткий курс истории зарубежной педагогики 2 

Анализ трудов китайских и зарубежных деятелей образования 2 

Основные аспекты проведения урока (подготовка, проведение 

урока, объяснение-говорение, понимание-восприятие, оценка 

урока) 

2 

 

Основополагающей дисциплиной является 

«Педагогика». В ходе изучения курса студенты зна-

комятся с историческими основами развития обра-

зования, получают представление о воспитании, 

развивают твердые воспитательные убеждения и 

научные взгляды на воспитание, овладевают основ-

ными понятиями и принципами педагогики, прин-

ципами воспитания и обучения. У студентов форми-

руются навыки воспитания и обучения школьников, 

навык применения законов в педагогической дея-

тельности, а также решения проблемных ситуаций, 

возникающих в школе. Студенты изучают общие ка-

тегории педагогики «воспитание», «обучение», рас-

сматривают методы обучения, построение учебного 

плана и др. Также данный курс включает в себя блок 

знаний о профессии учителя. Этому разделу уделя-

ется большое внимание с точки зрения аксиологиче-

ского значения профессии.  

Во время обучения на втором и третьем кур-

сах учебная программа построена таким образом, 

чтобы усилить изучение учебных курсов и предме-

тов, обеспечить систематическую подготовку про-

фессиональных навыков и всестороннее развитие 

способностей студентов, а также выстраивать их 

профессионально-ценностный маршрут. Это осу-

ществляется через курс предметов «Педагогика», 

«Психология», «Теория предметного обучения». 

В педагогических вузах Китая уделяется боль-

шое внимание практической подготовке. Содержа-

ние учебной практики в основном включает педа-

гогическую практику, практику работы классного 

руководителя и учебное исследование. В ходе 

практической подготовки студенты овладевают 

компетенциями, необходимыми для их будущей 

работы или научно-исследовательской деятельно-

сти. Реализация студентами процесса практиче-

ской подготовки становится важнейшим условием 

их успешной профессиональной социализации, 

обеспечивая эффективную самореализацию в со-

циальной и профессиональной деятельности [2]. 

В Китае педагогическая практика – это не про-

сто возможность провести учебные занятия в школе, 

но и настоящий шанс для будущих педагогов 

наблюдать за работой опытных учителей. Студенты 

получают возможность увидеть, какими методами и 

приемами пользуются преподаватели, как ведут за-

нятия и взаимодействуют с учениками. Но педагоги-

ческая практика в Китае не ограничивается только 

учебными занятиями. Классный руководитель 

также проводит внеучебную работу, организует те-

матические классные мероприятия и осуществляет 

идейно-политическое воспитание. Кроме того, важ-

ной задачей классного руководителя является нрав-

ственно-правовое воспитание учащихся и индиви-

дуальная работа с учениками в соответствии с их 

особенностями личностного развития. 

Практика учебного исследования – это еще 

один вид практики, который проводится для студен-

тов китайский университетов только с согласия 

школы. Здесь студенты изучают образовательную 

среду школы, ее материально-техническое оснаще-

ние, педагогические кадры и учебно-методическое 

обеспечение. Такой вид практики позволяет студен-

там получить ценный опыт и всесторонне подгото-

виться к будущей профессиональной деятельности. 

В программе практической подготовки по пе-

дагогике студентов Аньхойского и Харбинского 

педагогических университетов указана цель: «поз-

волить стажерам всесторонне применять основные 

теории, профессиональные знания и основные 

навыки, которые они изучили, в педагогической 

практике, чтобы развить у студентов способность 

самостоятельно заниматься образовательной и пре-

подавательской работой, а также углубить свои 

знания и понимание работы учителя». Учебная 
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практика является важной частью профессиональ-

ного идеологического воспитания и учебно-дело-

вой подготовки студентов [15]. 

Также одним из направлений формирования 

профессионально-ценностных ориентаций явля-

ется взаимодействие будущих учителей с руково-

дителями и педагогическими работниками школ 

Китая, а также студентами-магистрантами для пе-

редачи опыта студентам-бакалаврам. Это могут 

быть встречи, экскурсии и другие формы взаимо-

действия. Си Цзиньпин утверждает, что формиро-

вание профессиональных ценностей невозможно 

без коллектива: «Будучи важной частью будущего 

преподавательского состава, профессиональные 

ценности, которые формируются у студентов, ока-

зывают важное влияние на их мотивацию, воспри-

ятие карьеры и карьерные устремления в препода-

вании в дальнейшем». В связи с чем возрастает 

значимость развития взаимодействия студентов в 

группе между собой, а также студентов и предста-

вителей педагогического сообщества [14].  

В Китае профессионально-ценностные ориен-

тации студентов педагогических вузов тесно свя-

заны с идеологическими представлениями в госу-

дарстве. Они не могут выбирать карьеру только на 

основе своих личных предпочтений, но должны 

учитывать потребности общественного производ-

ства и сочетать свои карьерные устремления с раз-

витием общества. Студентам важно помнить, что 

выбор карьеры также должен соответствовать до-

говоренностям коллектива и общества, так что об-

щественные ценности стоят выше личных. При вы-

боре профессии студенты должны придерживаться 

своих собственных ценностей и понимания служе-

ния своей стране и народу. Они должны стремиться 

к постоянному повышению своих знаний и компе-

тенций, чтобы реализовать свои карьерные устрем-

ления в борьбе за великое дело социализма. 

Идеологические представления в Китае 

настолько важны, что молодые люди не могут иг-

норировать их при выборе своей профессии. Они 

должны понимать, что их карьера должна быть по-

лезной для общества и соответствовать его потреб-

ностям. Таким образом, социально-ценностная 

ориентация является неотъемлемой частью про-

фессионального развития студентов педагогиче-

ских вузов в Китае [15]. 

Заключение. Анализ научно-методической 

литературы по вопросу формирования профессио-

нальных ценностных ориентаций российских и ки-

тайских студентов в условиях педагогических ву-

зов позволил нам выделить следующие теоретиче-

ские предпосылки. 

Профессиональное развитие студента обу-

словлено многими факторами, среди которых цен-

ностные ориентации занимают значительное ме-

сто. Важность профессионально-ценностных ори-

ентаций будущих педагогов заключается в том, что 

они влияют на процесс формирования профессио-

нального мышления, повышают мотивацию к обу-

чению и развитию профессиональных навыков. 

Чтобы успешно развиваться в профессиональной 

сфере, студентам необходимо осознавать свои цен-

ностные ориентации и использовать их в своей 

профессиональной деятельности. Поэтому важно 

проводить работу по их формированию уже на 

этапе обучения в учебном заведении. 

В процессе формирования профессионально-

ценностных ориентаций российских и китайских 

студентов в условиях педагогического вуза суще-

ствуют сходства и различия, которые основаны на 

социокультурных особенностях двух стран. В ка-

честве объединяющего фактора следует отметить, 

что одной из важнейших задач высшего педагоги-

ческого образования в обеих странах является ор-

ганизация образовательного процесса с целью 

формирования у студентов личностных и профес-

сиональных ценностей, ориентации будущих спе-

циалистов на принятие ответственных решений, 

выбор гуманистических стратегий деятельности, 

поиск путей профессионального и личностного са-

моразвития [3, с. 25]. Так, формирование знаний о 

профессиональных ценностях будущих педагогов 

обеих стран осуществляется через изучение дисци-

плин педагогического цикла, имеющих богатей-

ший аксиологический потенциал.  Совокупность 

педагогических дисциплин, которые изучаются в 

педагогических вузах Китая и России, имеют тео-

ретико-методологическую направленность, что 

способствует формированию знаниевого компо-

нента ценностных ориентаций. В этой связи науч-

ное педагогическое знание предстает как личност-

ная ценность, приводит к пониманию сущности 

ценностей, а также правильной их трактовке.  

Также большое внимание в образовательном 

процессе педагогических университетов России и 

Китая уделяется различным видам учебных прак-

тик, способствующих ценностному самоопределе-

нию студентов через непосредственную професси-

онально-педагогическую деятельность. 

Помимо сходств, выявлены следующие осо-

бенности. В России профессионально-ценностные 

ориентации формируются у студентов в ходе учеб-

ной деятельности (во время занятий и практиче-

ской подготовки) и воспитательной внеучебной де-

ятельности. В Китае – помимо учебной деятельно-

сти и практики, существенное внимание уделяется 

взаимодействию студентов с педагогами и дирек-

торами школ и других образовательных учрежде-

ний, а также с магистрантами. Профессиональные 

ценностные ориентации студентов-будущих учи-

телей КНР основываются и неразрывно связаны с 

идеологией страны.  

Изучение некоторых аспектов ценностного 

пространства личности студентов-будущих про-

фессионалов в области профессионально-педаго-

гической деятельности представляло для нас прак-

тический интерес и помогло выявить и оценить 

определенные проблемы и трудности. Безусловно, 

данное исследование не охватывает всех вопросов 

целенаправленного осмысления профессионально-

ценностной сферы будущих специалистов на этапе 
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высшего педагогического образования. Но даль-

нейшая проработка этой проблематики была бы 

перспективной как с точки зрения анализа и изуче-

ния педагогического опыта систем образования 

двух стран, так и с позиции создания программ по 

формированию ценностных ориентаций у совре-

менных студентов России и Китая, обучающихся 

по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование». 
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Татьяна Викторовна Зверева, 

Екатерина Игоревна Попова, 

Екатерина Сергеевна Стихина 

г. Шадринск 

Проектирование декоративного изделия из нетрадиционного материала в про-

цессе обучения декоративно-прикладному искусству 

Статья посвящена особенностям проектирования декоративного изделия из нетрадиционного материала в про-

цессе обучения декоративно-прикладному искусству. Отмечена проблема объединения традиционных художествен-

ных ценностей с новыми нетрадиционными выразительными возможностями материалов в процессе обучения деко-

ративно-прикладному искусству, что позволяет не только расширить полихудожественный кругозор, но и раскрыть 

творческие способности каждого обучающегося, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обу-

чение, будет способствовать осознанному выбору профессии. Анализируются понятие «нетрадиционные материалы», 

подразумевающее применение новых материалов, инструментов и способов проектирования декоративных изделий, 

которые не являются общепринятыми, привычными.  Рассматриваются виды нетрадиционных материалов, обеспечи-

вающие наибольшую выразительность образа проекта декоративного изделия через разнообразие свойств и качеств 

применяемого материала. Особое внимание уделено использованию пенополиуретанового герметика как нетрадици-

онного производственного материала в процессе проектирования декоративных изделий. Выделяются характерные 

свойства герметизирующего материала. Раскрывается некий единый алгоритм действий при создании любого проекта 

декоративного изделия из пенополиуретанового герметика. При этом  отмечено, что применение производственных 

нетрадиционных материалов для декоративно-прикладной деятельности, в частности пенополиуретанового герметика 

- это все примеры творческого подхода  педагогов к художественному образованию, которые сходны в одном - увле-

чённом отношении к декоративно-прикладному искусству, стремлении внести что-то новое, нестандартное и ориги-

нальное в личную практику обучения и воспитания обучающихся, желание достичь более высоких значимых резуль-

татов в развитии творческих качеств личности обучающихся. 

Ключевые слова: обучение декоративно-прикладному искусству, проектирование декоративного изделия, не-

традиционные материалы, нетрадиционные производственные материалы, пенополиуретановый герметик. 

 

Tatiana Viktorovna Zvereva,  

Ekaterina Igorevna Popova, 

Ekaterina Sergeevna Stikhina 
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Designing a decorative product from a non-traditional material in teaching arts and 

crafts 

The article is devoted to the peculiarities of designing a decorative product made of non-traditional material in the process 

of teaching decorative and applied art. The problem of combining traditional artistic values with new non-traditional expressive 

possibilities of materials which allows not only to expand the poly-artistic horizons but also to reveal the creative abilities of 

each student which will have a beneficial effect on further education, will contribute to a conscious choice of profession. The 

concept of “unconventional materials” is analyzed, implying the use of new materials, tools and methods of designing decora-

tive products that are not generally accepted and familiar. The types of non-traditional materials that provide the greatest ex-

pressiveness of the image of a decorative product project through a variety of properties and qualities of the material used are 

considered. Special attention is paid to the use of polyurethane foam sealant as an unconventional production material when 

designing decorative products. The characteristic properties of the sealing material are highlighted. A certain unified algorithm 

of actions is revealed when creating any project of a decorative product made of polyurethane foam sealant. At the same time, 

it is noted that the use of non-traditional production materials for decorative and applied activities, in particular polyurethane 

foam sealant, are all examples of the creative approach of teachers to art education which are similar in one thing - an enthusi-

astic attitude to decorative and applied art, the desire to bring something new, non-standard and original into the personal 

practice of teaching and educating students, the desire to achieve higher significant results in the development of creative 

qualities of the personality of students. 

Keywords: teaching decorative and applied art, decorative product design, non-traditional materials, non-traditional pro-

duction materials, polyurethane foam sealant. 

 

В системе художественного образования де-

коративно-прикладному искусству отводится зна-

чимая роль, в основном, не выходящая за рамки 

традиционных, проверенных историей видов вы-

полнения декоративных изделий. В настоящее 

время в теории и практике декоративно-приклад-

ного искусства, которое имеет в нашей стране глу-

бокие устоявшиеся традиции, широко использует 

новейшие материалы, средства, оборудование и 

технологии изготовления в процессе проектирова-

ния предметов и объектов декоративно-приклад-

ного искусства. В рамках этих обстоятельств тра-

диционные направления декоративно-прикладного 

искусства подверглись серьезной трансформации, 

а творческий спектр их расширился как за счет по-

иска новых идей, замыслов, технологий и средств 
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передачи создаваемых образов в процессе проекти-

рования декоративных изделий обучающимися. 

Важность сохранения традиционности в про-

ектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства в новых современных условиях образо-

вания с одновременным применением новаторства 

можно осуществить через: 

- импровизацию при создании проекта деко-

ративно-прикладного искусства; 

- применение инновационных технологий в 

создании проекта декоративного изделия; 

- синтез различных видов декоративно-при-

кладного искусства и их новая интерпретация в 

проектировании декоративного изделия; 

- трансформацию существующих стереоти-

пов, т.е. традиции; 

- использование нетрадиционных или но-

вых материалов, методов и приемов для создания 

проекта декоративного изделия.  

Изучая вопрос проектирования декоративных 

изделий в образовательных условиях, следует от-

метить, что современное декоративно-прикладное 

искусство стремительно меняет точку зрения на 

проблемы развития творческого потенциала и 

условия формирования творческих способностей, 

смену детских поколений и их предпочтений, появ-

ление новых художественных приемов, техник и 

материалов. Наиболее эффективным способом ре-

шения таких проблем является объединение тради-

ционных художественных ценностей с новыми не-

традиционными выразительными возможностями 

материалов в процессе обучения декоративно-при-

кладному искусству. 

Возможность применения нетрадиционных 

материалов в процессе обучения декоративно-при-

кладной деятельности не является новой и необхо-

димость их использования в образовательном про-

цессе приводит к повышению результативности 

обучения, при котором отход от традиционных, 

привычных способов проектирования декоратив-

ных изделий способствует поиску новых творче-

ских решений через разнообразие свойств и ка-

честв применяемого материала. Воплощая практи-

ческий опыт проектирования декоративных изде-

лий в нетрадиционном материале на занятиях деко-

ративно-прикладным искусством приобретают ос-

новополагающее значение определенные характер-

ные свойства, такие как:  

- физические свойства (толщина, структура, 

прочность, жесткость);  

- формообразующие свойства (упругость, 

гибкость, растяжение и сжатие); 

- оптические свойства (цвет, оттенок, свето-

проницаемость); 

- химические свойства (обработка, окраска). 

Именно нетрадиционность материалов, их 

свойства и способы применения позволяют прежде 

всего обеспечить наибольшую выразительность 

образа проекта декоративного изделия, если учи-

тывать: 

- соответствие выбора нетрадиционных ма-

териалов их возможностям; 

- соответствие формы и образа проекта де-

коративного изделия из нетрадиционного матери-

ала его назначению; 

- общее композиционное решение проекта 

декоративного изделия из нетрадиционного мате-

риала. 

Актуальность проблемы использования не-

традиционных материалов в процессе обучения де-

коративно-прикладному искусству обусловила 

необходимость рассмотреть понятие «нетрадици-

онные материалы». На первый взгляд, к нетрадици-

онным материалам относят абсолютно любые не-

типичные средства для проектирования декоратив-

ных изделий, но выходя за рамки привычного по-

нимания термин «нетрадиционные» можно рас-

смотреть, как не являющиеся традиционными; свя-

занные с отступлением, отказом от традиций; све-

жими; новаторскими. Тем более нередко под поня-

тием «нетрадиционный» в декоративно-приклад-

ном искусстве подразумевают не только матери-

алы, но применение новых инструментов и спосо-

бов изготовления декоративных изделий, которые 

не являются общепринятыми, привычными [1]. 

В программный материал декоративно-при-

кладного искусства зачастую включены такие 

виды нетрадиционных материалов, которыми 

можно заменить в работе обычные, традиционно 

используемые на материалы [4]. Это может быть, 

например: 

- полимерные материалы - линолеум, рези-

новые шланги разного диаметра, клейкая лента, 

изоляция с проводов, пенопласт и т.д.; 

- бумажные и картонные материалы - офсет-

ная бумага, бумажная масса, газетная бумага, упа-

ковочная и оберточная бумага, картографическая 

бумага, обойная бумага, обложечная бумага, маку-

латурный картон, строительный картон, полигра-

фический картон и т.д.; 

- картонажные материалы - бумажные 

мешки, пакеты, складные пачки, коробки и т.п.; 

- природные материалы – песок, ракушки, 

скорлупа, пух, перо и т.д.; 

- древесные материалы - древесно-стружеч-

ная плита, опилки, стружка, шпон;  

- металлические материалы - проволока, же-

стяные банки, гвозди; 

- пластмассовые материалы - пуговицы, 

упаковки с ячейками, теннисные мячи, 

посуда, горшки, вазоны и др. 

- натуральные материалы - вата, марля, шпа-

гат, пенька, нитки; 

- синтетические материалы - люрекс, синте-

пон, поролон, изолон [4]. 

Список ассортимента нетрадиционных видов 

материалов далеко не полный, должен постоянно 

корректироваться в зависимости от опыта и подго-

товки преподавателя, а также от времени и места 

выполняемых работ. В частности, за последние не-
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сколько лет для изготовления изделий декора-

тивно-прикладного искусства применяется произ-

водственный материал, потенциал использования и 

применение которого практически безграничен. 

Вопрос поиска новых декоративных форм и 

проектирования декоративных изделий из иннова-

ционных производственных материалов в декора-

тивно-прикладном искусстве представляется недо-

статочно изученной в современных научных иссле-

дованиях. При этом, важно отметить, что включе-

ние производственных материалов в содержание 

программ по декоративно-прикладного искусства в 

условиях художественного образования оправ-

дано, т.к. работа с ними позволяет не только рас-

ширить полихудожественный кругозор, но и рас-

крыть творческие способности каждого обучающе-

гося, что, безусловно, окажет благотворное влия-

ние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии.   

В широком смысле под производственными 

материалами понимают такие материалы, которые 

не входят в состав конечного продукта, но необхо-

димы для нормального функционирования произ-

водственного процесса [3]. 

Внедрение таких материалов в учебный про-

цесс предполагает сохранение традиционного де-

коративно-прикладного искусства в новых совре-

менных условиях существования с одновременным 

применением новаторства в этой области. Распро-

страненными производственными материалами в 

области декоративно-прикладного искусства в 

практике выступают: пузырчатая алюминиевая 

пленка, титановая пена, графеновый аэрогель, ис-

кусственный паучий шелк, молекулярный супер-

клей и т.д. [2]. 

Все эти новшества вполне применимы при из-

готовлении изделий декоративно-прикладного ис-

кусства. Среди всего разнообразия производствен-

ных материалов особую значимость приобретает ис-

пользование технологических возможностей герме-

тика. Этот удобный полимерный материал способен 

облегчить монтажную работу, и спектр его приме-

нения необычайно высок. Но сейчас все чаще герме-

тик стал получать необычное употребление в каче-

стве материала для проектирования декоративных 

изделий. Чтобы разобраться, как это делать - необ-

ходимо вначале знать, что из себя представляет гер-

метик и какими особенностями он обладает. 

Герметик - вязкий полимерный состав, кото-

рый отвердевает под действием влажности воздуха 

[5]. При контакте с воздухом смесь начинает зна-

чительно увеличиваться в объеме и происходит по-

лимеризация вещества. Герметики бывают поли-

уретановые, акриловые, силиконовые, битумные, 

тиоколовые и т.д. Наибольшее распространение в 

процессе обучения декоративно-прикладному ис-

кусству получил пенополиуретановый герметик. 

Обратим внимание и выделим характерные 

следующие свойства герметизирующего материала: 

- объём - при выходе из баллона, пенополи-

уретановый герметик расширяет свой объем, раз-

ница которого по отношению к первоначальному 

составляет 40 раз; 

- легкость - пенополиуретановый герметик 

не утяжеляет конструкцию; 

- высокая степень адгезии - пенополиурета-

новый герметик прочно сцепляется с большин-

ством поверхностей материалов, исключая только 

маслянистые и полимерные покрытия; 

- нет склонности к деформации – пенополи-

уретановый герметик химически затвердевает. 

Благодаря этим параметрам герметизирую-

щего материала начало появляться множество де-

коративных изделий, изготовленных из пенополи-

уретанового герметика. В последнее время широ-

кую популярность приобрели скульптурные ком-

позиции и статуэтки из пенополиуретанового гер-

метика, которые используют не только для поме-

щений, но и на открытом воздухе. 

Для создания качественных изделий декора-

тивно-прикладного искусства из пенополиуретано-

вого герметика используется неизменный набор 

предметов: 

- пенополиуретановый герметик в баллонах 

и специальный пистолет для него; 

- плёнка или клеёнка для защиты рабочей 

поверхности; 

- канцелярский нож с дополнительными 

лезвиями (при работе их менять приходится часто 

- быстро тупятся); 

- растворитель или очиститель для удаления 

пенополиуретанового герметика с различных по-

верхностей; 

- латексные перчатки, чтобы защитить руки 

(тканевые быстро в негодность приходят); 

- для выравнивания поверхности декоратив-

ных изделий в процессе проектирования нужна 

крупная и мелкая наждачная бумага; 

- колер для краски (чтобы добиться нужного 

оттенка); 

- набор кистей разных размеров, предназна-

ченные для внешних работ; 

- мебельный бесцветный защитный лак 

(особенно, если используете акриловую краску); 

- чистая ветошь для очистки дула пистолета 

и удаления излишек герметика; 

- для изготовления каркаса задуманной по-

делки потребуется разная пластмассовая или пла-

стиковая никому не нужная тара, дощечки, арма-

тура, проволока, куски старого линолеума и другой 

бросовый материал; 

- утяжелители (пенополиуретановый герме-

тик имеет небольшой вес, поделки необходимо 

утяжелить каким-нибудь подручным материалом). 

В качестве утяжелителя обычно используют мел-

кие камни, гравий, щебень, песок; 

- шпаклевка: очень удобно корректировать 

некоторые детали в процессе доработки. 
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Существует некий единый алгоритм действий 

при создании любого проекта декоративного изде-

лия из пенополиуретанового герметика: 

- наличие изображение фигурки, схемы или 

эскиза, за образец будущего декоративного изделия 

может быть взяты образ животных и птиц, детская иг-

рушка, персонаж сказки, кинофильма или мульт-

фильма, а также и классическое произведение искус-

ства, отображающие идейные предпосылки буду-

щего проекта декоративного изделия и его прообраз; 

- изучение инструкции производителя пено-

полиуретанового герметика, указанной на упа-

ковке, с целью предупреждения вероятности разви-

тия нежелательных последствий; 

- подготовка рабочей поверхности, предва-

рительно застелив её бумагой или клеенкой – убе-

диться, что нет мелкого мусора и сквозняка; 

- установление, укрепление и утяжеление 

каркаса, соответствующего будущему проекту де-

коративного изделия (в качестве каркаса использу-

ются подручные материалы - пенопласт, пластико-

вые бутылки, проволока, пластилин, деревянные 

рейки и т.д.), на который и будет слоями нано-

ситься пенополиуретановый герметик;  

- неоднократное встряхивание баллончика с 

герметиком, при этом держать его надо вниз кол-

пачком - так снижается давление газа и расходу-

ется больше пенополиуретанового герметика; 

- расположение каркаса декоративного изде-

лия вертикально или горизонтально, нанесение тонким 

слоем (толщиной не более 5 см) пенополиуретанового 

герметика при помощи специального пистолета; 

- первоначальное «схватывание» пенополи-

уретанового герметика в течение часа, а оконча-

тельное высыхание, в зависимости от толщины 

нанесенного слоя, в пределах 10 часов; 

- обозначение карандашом или маркером 

места расположения впадин и выпуклостей, преду-

смотренные концепцией проекта декоративного 

изделия из пенополиуретанового герметика; 

- нанесение последующих слоев пенополи-

уретанового герметика, давая каждой прослойке 

хорошо высохнуть (минимум 15 минут) с учетом 

его физических свойств – разрушение пены под 

собственной тяжестью;  

- полное просыхание герметика, ненужные 

пустоты заполнить пеной, а лишние фрагменты 

удалить канцелярским ножом, придавая очертания 

будущего проекта декоративного изделия; 

- прикрепление дополнительных каркасных 

элементов из проволоки, воткнув их в высохший 

герметик каркаса, нанесение на них слоев пенопо-

лиуретанового герметика по тому же принципу; 

- нанесение шпаклевки и отшлифовывание 

пенополиуретанового герметика до гладкой по-

верхности наждачной бумагой, закрепленную на 

деревянный брусок, оставляя поверхность без ше-

роховатостей; 

- декорирование можно начинать после пол-

ного застывания - использование красок и допол-

нительного декора (искусственные цветы, бусы, 

светодиодные лампочки, пуговицы, шарики, цвет-

ные стеклышки). 

Как видно из написанного, научиться созда-

вать проекты декоративных изделий из пенополи-

уретанового герметика при наличии понимания 

итогового художественного замысла несложно, 

хоть это и потребует времени. Более того проекти-

рование декоративных изделий из пенополиурета-

нового герметика в процессе обучения декора-

тивно-прикладному искусству приобретает осно-

вополагающее значение в плане образовательных, 

развивающих и воспитывающих возможностей та-

кие, как: 

- формирование базовых знаний по проекти-

рованию декоративных изделий из пенополиурета-

нового герметика через практические навыки тра-

диционной художественной обработки различных 

материалов декоративно-прикладного искусства;  

- развитие анализаторских способностей 

для изучения выразительных художественных 

свойств и технологических приемов обработки пе-

нополиуретанового герметика в процессе проекти-

рования декоративного изделия; 

- воспитание ценности традиций декора-

тивно-прикладного искусства и свободного выра-

жения в процессе проектирования декоративного 

изделия из пенополиуретанового герметика. 

Таким образом, применение производствен-

ных нетрадиционных материалов для декоративно-

прикладной деятельности, в частности пенополи-

уретанового герметика - это все примеры творче-

ского подхода  педагогов к художественному обра-

зованию, которые сходны в одном - увлечённом от-

ношении к декоративно-прикладному искусству, 

стремлении внести что-то новое, нестандартное и 

оригинальное в личную практику обучения и воспи-

тания детей, желание достичь более высоких значи-

мых результатов в развитии творческих качеств лич-

ности обучающихся, в то время как традиционным 

объектам  декоративно-прикладного искусства при-

сущи некоторая выработанная заданность и пред-

определённость воплощения художественных обра-

зов в декоративном материале, что в определенной 

степени не позволяет расширить творческие воз-

можности обучающихся  в создании нечто нового. 
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Формирование ценностей у молодежи (на примере государственных служащих) 

Деятельность государственных служащих должна быть ориентирована на решение насущных проблем населе-

ния, на качественное оказание государственных услуг. Центральной ценностью государственной службы выступает 

служение народу. От соотношения личностных ценностей зависит то, каким образом государственные служащие ста-

нут транслировать в своей работе ключевые ценности своей профессиональной деятельности. Впервые поступившие 

на государственную службу проходят определенный период адаптации, вхождения в «профессиональное поле». Цен-

ности молодых государственных служащих претерпевают определенное преломление в период адаптации к новым 

условиям. Поэтому привитие необходимых регуляторов поведения молодым госслужащим достаточно актуальная 

проблема. В статье приводятся результаты исследования мотивационных типов ценностей молодых государственных 

служащих, обсуждается собственный опыт в организации обучения государственных служащих и формирования не-

обходимых для их профессиональной деятельности ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: ценности, государственные служащие, развитие талантов, наставничество, человекоцентрич-

ность. 
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Formation the values at youth (on the example of public servants) 

The activities of public servants should be focused on solving the urgent social problems, on the quality provision of 

public services. The central value of public service is serving the people. The correlation of personal values determines how 

civil servants will transfer the key values of their professional activities in their work. Those who have entered the public 

service for the first time go through a certain period of adaptation, entering the “professional field”. The values of young public 

servants undergo a certain refraction during the period of adaptation to new conditions. Therefore, instilling the necessary 

behavior regulators to young public servants is quite an urgent problem. The article presents the results of a study of motiva-

tional types of values of young public servants, discusses their own experience in organizing the training of public servants and 

the formation of value orientations necessary for their professional activity. 

Keywords: values, public servants, talent development, mentoring, human-centricity. 

 

В современном обществе постоянно происхо-

дят значительные изменения, влияющие на нашу 

жизнь. Техногенные преобразования, с одной сто-

роны, значительно облегчают жизнь человека, с 

другой стороны, делают его зависимым от различ-

ных приспособлений, гаджетов, ограничивая ак-

тивность. В таких условиях важно сохранять не 

только критичность мышления и поведения, но и 

определенный своего рода «внутренний стер-

жень», от которого будет зависеть и принятие ре-

шений, и взгляд на мир в целом.  

Основу такого «стержня», как правило, со-

ставляют ценностные ориентации (ценности) лич-

ности, выступающие и регуляторами поведения, и 

морально-нравственным выражением человека. 

Развитие системы ценностей зависит от этиче-

ских, культурных, политических, научных убежде-

ний современного гражданского общества, от эко-

номического развития государства, от проводимой 

внешней и внутренней политики.  

Как отметил Глава государства К.К. Токаев в 

нынешнем Послании народу Казахстана: «Форми-

рование новых качеств нации имеет особое значе-

ние для нашей страны» [15].  

Все граждане и особенно молодежь, должны 

воплотить в себе самые лучшие качества, т.к. 

именно из них формируется общая система ценно-

стей общества. Безусловно, мы сами должны быть 

патриотичными, стремиться к образованию, быть 

трудолюбивыми, бережливыми, ответственными за 

свои слова, свою работу, тогда для нашей страны не 

будет недостижимых целей и будет справедливость. 

В течение жизни ценности могут определен-

ным образом меняться под воздействием различ-

ных факторов. У взрослого человека они представ-

ляют относительно устойчивую структуру, у детей 

и молодежи систематически меняются в зависимо-

сти от внешних или внутренних факторов. 

Должным образом сформированная система 

ценностей как общечеловеческих, жизненных – 

здоровье, счастливая семейная жизнь, свобода, ин-

тересная работа, творчество, так и нравственных – 

совесть, долг, честь, справедливость, ответствен-

ность, достоинство, в значительной степени опре-

деляет и образ жизни, и поведение человека.  

Ценности могут сдерживать человека от про-

явления агрессии, коррупционных правонаруше-

ний, подверженности девиантным формам поведе-

ния, поэтому достаточно важно заниматься форми-

рованием ценностей современной молодежи, 

направляя их в необходимое русло. 

Целью данной статьи выступает изучение со-

держания ценностных ориентаций современной 

молодежи на примере молодых государственных 

служащих. 

Проблемой изучения ценностей молодежи в 

современной российской науке занимаются 

Н.А. Журавлева (2019) [3], М.К. Карпова, В.И. Евдо-

кимов (2019) [5], Я.Э. Овчаренко, К.В. Гаврилей 

(2020) [12], И.А. Кох, В.А. Орлов (2020) [8], Т.В. Бу-

дянская (2022) [2],  Н.Г. Новак, А.Н. Захарова (2023) 

[11], Л.В. Рожкова, А.Ш. Дубина (2023) [16] и др. 

Рассмотрим взгляды данных ученых на содер-

жание ценностей современной молодежи. 

Роль нравственного воспитания в становлении 

системы морально-этических ценностей современ-

ной молодежи раскрывается в исследовании 

Н.А. Журавлевой. Автор осуществляет анализ пси-

хологических исследований, который показал, что 

«нравственное воспитание приводит к формирова-

нию четко выраженной нравственной направленно-

сти личности, проявляющейся в ее ориентации на 

высшие духовно-нравственные ценности» [3, с. 70]. 

Проблемы влияния средств массовой инфор-

мации на изменение социокультурных ценностей 

молодежи обсуждаются в статье М.К. Карпова и 

В.И. Евдокимова. Новая информационно-культур-

ная среда характеризуется циркуляцией больших 

объемов информации, приводящих к изменению 

ценностей, норм и установок молодёжи, что не все-

гда приводит к положительным результатам. Ав-

торы подчеркивают, что «в условиях культуры ин-

формационного общества возникают новые каче-

ства не только молодежи, отдельного человека, но 

и общества в целом» [5, с. 177]. Происходит это под 
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влиянием как позитивных, так и негативных фак-

торы средств массовой информации. 

Ответы на вопросы: «Что представляет собой 

трудовая активность молодежи?» и «Что является 

детерминантами молодежной безработицы?» дает 

исследование, осуществленное Я.Э. Овчаренко и 

К.В. Гаврилей [12, С.12-14]. Ученые показывают 

место трудовых ценностей в общей иерархии цен-

ностей современной молодежи. 

Влияние ценностей на профессиональные 

предпочтения у студентов изучено в исследовании 

И.А. Коха и В.А. Орлова. В ходе опроса более 600 

респондентов выявлено, что «половина опрошен-

ных выбрала профиль обучения в вузе осознанно и 

собирается трудиться в дальнейшем по своей спе-

циальности. Но у трети респондентов выбор носил 

произвольно-стихийный характер, каждый пятый 

готов к любой трудовой занятости» [8, с.158]. При 

этом основными факторами социально-профессио-

нального самоопределения (то, что обусловлено 

ценностями) студенческой молодежи являются ин-

тересная работа и популярность профессии. 

Распространение социальных сетей (ВКон-

такте или VK, Twitter, Instagram, TikTok и т.п.) в зна-

чительной степени захватывает внимание молодых 

людей, овладевая их сознанием и подсознанием. Та-

ким образом, социальные сети, виртуальный мир об-

щения становятся одними из существенных инсти-

тутов социализации. В статье Т.В. Будянской рас-

сматривается влияние, которое оказывают социаль-

ные сети в процессе формирования культурных цен-

ностей и ориентиров молодежи. Анализируя тенден-

ции развития современного сетевого информаци-

онно-культурного пространства, исследователь по-

вествует о негативном воздействии от частого ис-

пользования социальных сетей [2].  

Другим, не менее важным фактором, повлияв-

шим на изменение системы ценностей большин-

ства людей, в том числе и молодежи, выступила 

пандемия коронавирусной инфекции. Как отме-

чают Н.Г. Новак и А.Н. Захарова, «результатом не-

обходимых на момент пандемии ограничений, 

смены образа жизни и привычного уклада стано-

вится заметное изменение иерархической системы 

жизненных ценностей юношей и девушек, при ко-

тором одни ценности определяют выживание, ста-

бильность в сложных жизненных ситуациях, а дру-

гие – уходят на второй план» [11, с.117]. По резуль-

татам исследования наблюдается «распределение 

молодежной формации по ценностному критерию 

на два полюса, на одном из которых располагаются 

юноши и девушки, для которых важным является 

самореализация и креативность, а на другом – 

юноши и девушки, для которых ценится больше 

материальное благополучие и достижения» [11,  

С. 111-118]. Как видим, тяжелая жизненная ситуа-

ция в значительной степени меняет отношение к 

жизни и деятельности. 

О значении семейных ценностей современной 

молодежи в становлении будущего общества гово-

рится в статье Л.В. Рожковой и А.Ш. Дубиной. В ре-

зультате многолетних (2018-2019 гг., 2020, 2020, 2023 

гг.) авторских исследований установлено, что «моло-

дые респонденты в будущем спутнике жизни ищут, 

прежде всего, эмоциональную связь, комфорт, под-

держку и любовь; прежде чем стать родителями, пла-

нируют достичь материальной стабильности и быть 

уверенными в завтрашнем дне» [16, с.141]. 

Как видно из осуществленного анализа, на 

развитие ценностей молодежи влияют различные 

внешние факторы и институты социализации. По-

этому от того, каким образом организована среда, 

зависит формирование соответствующей системы 

ценностных ориентаций юношей и девушек. 

Далее обратимся к изучению взглядов ученых 

на содержание ценностных ориентаций государ-

ственных служащих. 

Ценностные ориентации государственных 

служащих рассматриваются в трудах таких россий-

ских исследователей, как Н.Г. Хорошкевич (2019) 

[22], Е.Д. Радько (2019) [13], А.Н. Мишина (2020) 

[10], В.Б. Катаева (2021) [6] и др.  

Соотношение ценностей-целей и ценностей-

средств государственных служащих, а также их 

связь с профессиональной деятельностью рассмат-

ривается в исследовании Н.Г. Хорошкевич. Автор, 

изучая иерархию политических ценностей государ-

ственных служащих, делает выводы об их значимо-

сти в эффективности профессиональной деятель-

ности [22]. 

О роли корпоративной культуры в привитии 

государственным служащим необходимых органи-

зационных ценностей обсуждается в статье 

Е.Д. Радько. При изучении позитивного опыта Син-

гапура, отмечается такой важный момент в под-

держке инициативности государственных служа-

щих, как формирование так называемой «культуры 

доверия».  По мнению исследователя, формирова-

ние таких отношений в коллективе позволило бы со-

трудникам «более открыто, безбоязненно делиться 

своими идеями, указывать на проблемы, зная, что их 

мнение будет услышано и учтено» [13, с. 14].  

Необходимость совершенствования нрав-

ственной культуры государственных служащих 

подчеркивается в исследовании А.Н. Мишиной. В 

ходе исследования выявлено, что «труднее всего 

прививается такая составляющая, как понимание 

приоритета общечеловеческих интересов над лич-

ными» [10, с. 74]. Основной причиной, мешающей 

развитию нравственной культуры, с точки зрения 

автора, является некомпетентность и стереотип по-

ведения самих государственных служащих. 

В статье В.Б. Катаевой выделены основные 

механизмы регулирования административной 

этики государственных служащих, а также гово-

рится о необходимости построения новой модели 

этических норм, основу которой составят нрав-

ственные ценности [6, С. 32-33]. 

Общим в этих исследованиях выступает про-

блема формирования у государственных служащих 
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нравственных ценностей, от которых зависит эф-

фективность деятельности. В качестве механизма 

формирования почти во всех случаях предлагается 

внесение изменений на законодательном уровне 

для становления новой модели этических и нрав-

ственных качеств государственных служащих. 

Таким образом, обнаруживается общее и раз-

личное в изучении ценностных ориентаций в тру-

дах российских ученых.  

Общее заключается в обнаружении проблем-

ных моментов в развитии ценностей личности в со-

временной действительности – в недостаточной их 

устойчивости на системном уровне, в изменении 

(не всегда в должном направлении, нужном русле) 

под влиянием различных внешних факторов. 

Различное обусловлено предметом изучения: 

у молодежи исследуются, в основном, общечелове-

ческие ценности, необходимые для различных 

сфер жизни; у государственных служащих обсуж-

дение касается нравственно-этических ценностей, 

связанных только с одной жизненной сферой – ра-

ботой, профессиональной деятельностью. 

Далее проанализируем разработанность изу-

чаемого вопроса в трудах казахстанских ученых. 

Среди казахстанских исследователей, занимав-

шихся изучением ценностных ориентаций моло-

дежи следует отметить З.У. Кенесарину (1999) [7], 

Р.С. Саликжанова (2014) [18], Р.С. Баймухаметову (в 

соавторстве с Ткачевой Н.А., 2016) [21] и др. 

Сравнительный анализ формирования цен-

ностных ориентаций американских и казахстан-

ских школьников в процессе социализации пред-

ставлен в исследовании З.У. Кенесариной [7].  

Почти десятилетней давности исследование 

ценностных ориентаций тогдашней молодежи Казах-

стана, осуществленное Р.С. Саликжановым, наглядно 

демонстрирует содержание системы ценностей. На 

основе полученных результатов исследователем да-

ется следующая характеристика этой системы: «цен-

ностные ориентации современных молодых людей в 

Казахстане характеризуются многообразием. С од-

ной стороны, юноши и девушки репрезентируют ин-

дивидуально-достиженческие стратегии, характери-

зуемые опорой на собственные усилия, активностью, 

ориентацией на карьерный рост, с другой стороны, 

наблюдается явный приоритет ценностей, связанных 

с близким окружением» [18, с. 142].  

По результатам теоретического анализа 

Р.С. Баймухаметова и Н.А. Ткачева делают выводы 

о том, что «для молодежи характерна плюрализа-

ция образцов самореализации. Индивидуализация 

воплощается в идее конструирования собственной 

жизни как сугубо личного проекта с индивиду-

ально обусловленными траекториями в различных 

сферах (труд, образование, досуг, брак). Прежние 

образцы ответственности (т.е. социально значи-

мое) индивидов друг перед другом, перед группой 

и обществом тоже деформируются» [21, с. 138]. 

Следовательно, семь лет назад в ценностях казах-

станской молодежи можно были противоречивые 

моменты: фактически – от наличия традиционных 

ценностей до крайнего индивидуализма.  

На современном этапе казахстанской науки 

проблема исследования ценностных ориентаций 

молодых людей разработана в трудах М.С. Сады-

ровой, К.С. Мухтаровой (2022) [17], М.Д. Майлы-

кутовой (2023) [9], А.Н. Тесленко (2023) [20] и др.   

При изучении трудовых ценностей современ-

ной молодежи М.С. Садырова и К.С. Мухтарова 

обнаружили значимые корреляционные связи с 

трудовой мотивацией, что позволило разделить ре-

спондентов на три группы: «первая группа – в до-

стижении трудовых ценностей доверяют только 

себе; вторая группа – мотивированы на достижение 

высокого уровня дохода с приложением минималь-

ных усилий (социальные связи семьи); третья 

группа – характеризуется крайне низким уровнем 

трудовой мотивации» [17, с. 33]. Но, несмотря на 

снижение значимости традиционных ценностей, 

все же важными для казахстанской молодежи оста-

ются такие ценности, как интерес к труду и резуль-

таты труда. 

М.Д. Майлыкутова, анализируя «генезис, 

структуру, динамику, институциональные формы и 

нормативно-ценностное содержание политической 

социализации и культуры молодежи Казахстана», 

приходит к выводу, что «возрождение и развитие 

духовности, культуры и традиций, как необходи-

мых современной молодежи ценностей, является 

ключевым фактором формирования духовного 

единства и казахстанской идентичности» [9,  

С. 471-472]. 

Изучая патриотизм в системе ценностей со-

временной молодежи, А.Н. Тесленко делает вы-

воды, что «патриотизм понимается как многогран-

ная система мировоззренческих взглядов, убежде-

ний и чувств человека, связанных с любовью к Ро-

дине, уважением к своему народу» [20, с. 11]. 

Даже на примере этих трех исследований про-

слеживается определенная проблема – противоречи-

вость системы ценностей современной молодежи, 

снижение значимости традиционных ценностей. 

Вопросы исследования ценностей государ-

ственных служащих Республики Казахстан подни-

маются в статьях Э. Кагазбаевой (2019) [4], Е.В. Се-

лезневой, Г.А. Кенесовой (2022) [19] и др.  

Традиционные ценности (уважение к стар-

шим, вежливость, чувства долга и т.п.) обсужда-

ются в статье Э. Кагазбаевой. Автор считает, что 

повысить уровень профессиональной этики госу-

дарственных служащих Республики Казахстан воз-

можно, «если приспособить традиционные нормы 

и правила для решения задач современного обще-

ства» [4, с. 31].  

Представления казахстанских государствен-

ных служащих о ценностных ориентациях изучены 

в исследовании Е.В. Селезневой и Г.А. Кенесовой. 

Наиболее значимые групповые и личные ценности 

были разделены на несколько групп: сфера госу-

дарственной и общественной пользы, сфера испол-
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нения профессиональных обязанностей, сфера са-

мостоятельной творческой деятельности, сфера 

личного и карьерного роста. «Наиболее значимыми 

ценностями государственных служащих, как субъ-

ектов профессиональной деятельности, выступили 

патриотизм, гуманизм, альтруизм, справедливость 

и т.п. Наиболее значимыми с ценностной точки 

зрения профессиональной деятельности государ-

ственных служащих как процесса или результата 

стали такие ценности, как «служение обществу и 

государству», «служение делу», «общение и взаи-

модействие» и т.п. К основным антиценностям гос-

ударственных служащих Республики Казахстан 

участники исследования относят коррумпирован-

ность, протекционизм, высокомерие»  

[19, С. 205-213]. 

Как видно из осуществленного теоретиче-

ского анализа, исследований, посвященных ценно-

стям молодежи, достаточно; изучение ценностей 

государственных служащих представлено факти-

чески единичными исследованиями; труды же по 

ценностям молодых государственных служащих 

практически отсутствуют. 

Для выявления системы ценностей современ-

ных молодых государственных служащих, нами 

было проведено эмпирическое исследование с ис-

пользованием адаптированной версии методики 

Ш. Шварца, определяющей мотивационные типы 

ценностей. Всего в исследовании приняли участие 

58 государственных служащих в возрасте от 21 до 

28 лет.  Результаты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты исследования мотивационных типов ценностей молодых государственных служащих 

(по средним значениям) 
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Как видно из данных Таблицы 1, ведущие по-

зиции в системе ценностей молодых государствен-

ных служащих занимают «гедонизм» и «безопас-

ность». В наименьшей степени ценными являются 

«власть» и «традиции». В совокупности это можно 

охарактеризовать следующим образом. 

Современные молодые государственные слу-

жащие ориентированы на реализацию безопасно-

сти в отношениях, на обеспечение безопасности и 

стабильности общества и самих себя. При этом мо-

лодые люди и девушки способны получать чув-

ственное удовольствие от осознания того, что мо-

гут транслировать и обеспечивать такого рода без-

опасность. Определенная открытость изменениям 

ориентирует молодежь на обогащение эмоциональ-

ного опыта, на получение новых впечатлений, что 

дополняется другими ценностями внутри изучае-

мой иерархии («самостоятельность», занимающая 

вторую позицию). Такое положение ценностей 

внутри этой системы закономерно связано: цен-

ность «традиции» занимает одно из последних 

мест, что говорит о преодолении консерватизма во 

взглядах, в мышлении, в поведении. При этом 

наблюдается готовность быть достаточно терпели-

выми в построении безопасных отношений (цен-

ность «универсализм», занимающая второе место). 

Открытость изменениям, новому подразуме-

вает расширение опыта, знаний. Находясь в про-

цессе поиска и самореализации, молодые государ-

ственные служащие понимают свои ограничения, 

и, поэтому в меньшей степени стремятся к домини-

рованию над людьми, к получению контроля над 

действиями других (ценность «власть», занимаю-

щая последнее место). 

Немаловажное значение в формировании цен-

ностей молодежи, направлении их в нужное русло 

имеет преемственность поколений, влияние более 

опытных, зрелых людей. Говоря терминологией 

Л.С. Выготского, система ценностей старших по-

колений может выступать зоной ближайшего раз-

вития, ориентиром в дальнейшем развитии ценно-

стей молодых. 

Поэтому нами были исследованы ценности 53 

государственных служащих, имеющих стаж про-

фессиональной деятельности семь лет и более. Ре-

зультаты представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2.  

Результаты исследования мотивационных типов ценностей зрелых государственных служащих (по 

средним значениям) 
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2,5 2,1 2,6 2,8 2,9 2 2,5 2,1 1,7 2,9 

 

Как следует из данных Таблицы 2, в наиболь-

шей степени у зрелых государственных служащих 

развиты такие типы ценностей, как «самостоятель-

ность» и «безопасность», в наименьшей степени – 

«власть». 

При сравнении данных Таблиц 1 и 2 обнару-

живается как общее, так и различное в строении си-

стемы ценностей молодых и зрелых государствен-

ных служащих. Более опытные государственные 

служащие, также как и молодые, ориентированы на 

обеспечение безопасности и стабильности в обще-

стве, в реализации отношений. Но, в отличие от мо-

лодых, устремленных к получению чувственного 

удовольствия, зрелые государственные служащие 

в большей степени ценят самостоятельность мыш-

ления и выбора способов действия.  

Более опытные государственные служащие, так 

же как и молодые, в меньшей степени заинтересованы 

в достижении социального статуса, контроля, домини-

рования над людьми и средствами, но при этом в боль-

шей степени заточены на творчество при принятии ре-

шений в своей профессиональной деятельности, стре-

мятся к самоконтролю и самоуправлению.  

Для выяснения случайности-неслучайности 

имеющихся различий в изучаемых системах цен-

ностных ориентаций нами был применен критерий 

U-Вилкоксона-Манна-Уитни, результаты расчета 

которого представлены в Таблице 3. 

Таблица 3.  

Результаты расчета критерия U-Вилкоксона-Манна-Уитни 
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1531,5 1256,5 1510 1470,5 1349,5 1362 1174,5 1327,5 1432 1437,5 

 

Применительно к нашему исследованию: 

n1=58, n2=53, следовательно, значения Uкр. будут 

следующие: 

Uкр. = 1257 при P ≤ 0,05;  

Uкр. = 1142 при P ≤ 0,01. 

При сравнении эмпирических значений с кри-

тическими, становится ясным, что во всех случаях 

кроме «традиций» и «гедонизма» принимается ги-

потеза H0 об отсутствии различий.  

Полученные статистически значимые разли-

чия свидетельствуют о том, что более опытные гос-

ударственные служащие в большей степени ценят 

«традиции» (2,1 и 1,9), чем молодые госслужащие. 

Поэтому важно в процессе наставничества учиты-

вать этот факт и содействовать укреплению в со-

знании молодежи роли традиций в развитии патри-

отизма, гражданственности и т.п. 

В то же время молодые государственные слу-

жащие в большей степени устремлены на получение 

чувственного удовольствия (шкала «гедонизма»), 

чем более опытные госслужащие (2,8 и 2,5), в более 

зрелом сознании которых другая картина мира и 

другое отношение к жизни и деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии у молодых государственных служащих 

тенденции к самореализации, к поиску себя, к от-



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

148 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (59) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

крытости новым контактам и впечатлениям. По-

этому целесообразно выявлять таких молодых спе-

циалистов, поддерживать и развивать их творче-

ские начинания. Другими словами, как отмечают 

Л.У. Асылбекова и Н.А. Белесова, «необходимо 

взращивать таланты на государственной службе» 

[1, с. 159]. 

Это, фактически, является содержанием од-

ной из стратегий управления талантами, связанной 

с наймом перспективных специалистов и разви-

тием их талантливости в профессиональной дея-

тельности путем повышения квалификации, обуче-

ния посредством тренингов и т.п. 

Для выявления и привлечения талантливой 

молодежи на государственную службу с 2017 года 

Филиалом Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан по Северо-

Казахстанской области (далее – Филиал Академии) 

совместно с территориальным Департаментом 

Агентства Республики Казахстан по делам госу-

дарственной службы реализуется проект «Школа 

молодого государственного служащего», в кото-

ром принимают участие студенты выпускных кур-

сов вуза и колледжей.  Целью проекта является по-

вышение компетенций, необходимых для поступ-

ления на государственную службу. В рамках реа-

лизации данного проекта пополняется пул талан-

тов на государственной службе. Всего было реали-

зовано семь выпусков, на данном этапе осуществ-

ляется формирование контингента и составление 

проекта программы обучения для восьмого сезона. 

Перечень тем занятий постоянно обновляется в за-

висимости от изменений в действующем законода-

тельстве и модернизации современной системы 

государственной службы Республики Казахстан. 

Основу для проекта программы восьмого сезона 

составили темы, направленные на развитие навы-

ков «гибкого поведения» («soft-skills»): эмоцио-

нальный интеллект, командообразование, эффек-

тивные коммуникации, стресс-менеджмент и т.п. 

Государственная служба в жизни общества за-

нимает определенное место, являясь одной из сфер 

оказания соответствующих услуг. От деятельности 

государственных служащих и государственных орга-

нов зависит благосостояние общества, развитие соци-

альной инфраструктуры, качество жизни населения. 

Новая концепция развития государственного управ-

ления в Республике Казахстан до 2030 года подразу-

мевает построение «человекоцентричной» модели, 

которую обозначили, как «люди прежде всего» [14].  

Это означает, что в центре внимания – чело-

век, услугополучатель с его потребностями, нуж-

дами, запросами, ценностями. В ходе анализа теку-

щей ситуации в Концепции отмечается отсутствие 

должного взаимодействия между гражданами и 

государством. Имеющиеся варианты взаимодей-

ствия в виде отчетных встреч и т.п. носят фрагмен-

тарный характер и не имеют системной основы, не 

формируют доверия общества к государственным 

органам. Это в том числе является следствием рас-

согласованности ценностей (целей) в деятельности 

государственных органов при взаимодействии с 

населением. То есть, другими словами, деятель-

ность государственных органов в недостаточной 

степени ориентирована (в том числе ценностно) на 

интересы и ценности граждан. 

Поэтому взаимодействие государственных 

органов с институтами гражданского общества вы-

ступает одним из факторов, влияющих на развитие 

ценностей молодежи. 

Филиал Академии выступает проводником во 

взаимодействии государственных служащих с 

гражданским обществом, которое выражается в 

привлечении к проведению занятий на курсах и се-

минарах повышения квалификации представите-

лей неправительственных организаций (НПО), 

транслирующих опыт взаимодействия с государ-

ственными органами. Пул таких тренеров, в част-

ности, составляют председатель и члены Обще-

ственного совета области, представители обще-

ственных фондов, Совета деловых женщин 

«Qyzyljar», частного учреждения «Институт разви-

тия местного самоуправления» и др. 

Для развития «человекоцентричности» у гос-

служащих ключевое значение имеют такие ценно-

сти, как «ответственность», «чувство долга и спра-

ведливости», «стремление к познанию и самосо-

вершенствованию». В ходе обучения эксперты, по-

средством решения практических кейсов, показы-

вают варианты оперативного реагирования на за-

просы общества, вовлечения граждан в процесс 

принятия управленческих решений, тем самым 

способствуя развитию «человекоцентричности» и 

связанных с ней ценностей.    

Таким образом, необходимо создавать усло-

вия для развития ценностей молодых государ-

ственных служащих.  

В частности, содействовать получению и обо-

гащению личного и профессионального опыта по-

средством стажировок в другие государственные 

органы, как на уровне региона, так и в пределах 

государства. Имеется в виду, организация прохож-

дения стажировок молодым государственным слу-

жащим, уже прошедшим испытательный срок, от-

носительно освоившимся в пределах своего функ-

ционала, с целью дальнейшей профессионализа-

ции, как в пределах своей должности, так и с воз-

можным освоением дополнительных функций 

внутри схожих должностных единиц. 

Такие стажировки можно организовывать по 

нескольким направлениям: из сельской местности 

– в госорганы области; из госорганов области – в 

такие же, но в другой регион (для изучения опыта 

коллег); из госорганов области – в центральный ап-

парат министерства и т.п. 

Целесообразно пересмотреть функции инсти-

тута наставничества с усилением его роли в адап-

тации и социализации впервые принимаемых на 

государственную службу. Трансляция опыта на ос-

нове измененной мотивации (предусмотреть иные 

варианты стимулирования опытных госслужащих 

для вовлечения в наставническую деятельность) 
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позволит формировать у молодых государствен-

ных служащих иное отношение к профессиональ-

ной деятельности.  

Эффективным выступает обучение современ-

ных руководителей трендам в управлении персона-

лом, в частности, умению применять так называе-

мый «help-management»: помощь персоналу со сто-

роны руководителя. Это подразумевает переход от 

позиции «иди и делай» к позиции «чем я могу тебе 

помочь, чтобы ты выполнил задание в срок и в нуж-

ном качестве». 

Не менее результативным является проведе-

ние руководителями коучинговых встреч с приме-

нением «мотивационной беседы». Существует две 

модели проведения таких бесед: первая использу-

ется для реализации корректирующего воздей-

ствия (если подчиненный нуждается в исправле-

нии профессиональных действий), вторая же реа-

лизуется при необходимости оказания позитив-

ной обратной связи (когда сотрудник эффективен 

и достоин, нуждается в положительной стимуля-

ции). 

Реализация предложенных рекомендаций бу-

дет содействовать развитию и системы необходи-

мых ценностей молодых государственных служа-

щих, и профессионального «я» в целом. 
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Методологические аспекты формирования медиативной компетенции студентов 

при обучении иностранным языкам в ВУЗе 

Статья посвящена рассмотрению методологических особенностей формирования медиативной компетентности 

студентов высших учебных заведении в контексте их обучения иностранным языкам. Автором обобщен и представлен 

теоретический опыт отечественных и зарубежных исследователей по вопросам реализации личностно-ориентирован-

ного подхода в педагогике, рассмотрены ключевые аспекты значимости формирования мягких навыков студентов ву-

зов, а также их взаимосвязь с уровнем сформированности медиативной компетенции в обучении иностранным языкам. 

В работе разработана и представлена модель организации образовательного процесса обучения иностранным языкам, 

раскрывающая методологические аспекты формирования медиативной компетенции студентов. Разработанная мо-

дель образовательной технологии применима к реализации для обучения студентов различных факультетов и специ-

альностей, что представляет практическую значимость и интерес для педагогов высшей школы. Описаны особенности 

реализации разработанной модели на примере обучения иностранным языкам студентов факультетов психологии и 

информационных технологии. 

Ключевые слова: иностранные языки, медиативная компетентность, личностно-ориентированный подход, мяг-

кие навыки, высшее образование. 
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Methodological aspects of the formation of students' mediation competence in teaching 

foreign languages at the University 

The article is devoted to the consideration of methodological features of the formation students’ mediation competence 

in teaching foreign languages at the higher educational institutions. The author summarizes and presents the theoretical expe-

rience of domestic and foreign researchers on the implementation of a student-oriented approach in pedagogy, considers key 

aspects of soft skills importance among university students as well as their interaction with the level of formation of mediative 

competence in teaching foreign languages. The article has developed and presented a model for organizing the educational 

process of teaching foreign languages, revealing the methodological aspects of the students’ mediation competence formation. 

The developed model of educational technology is applicable to implementation for teaching students of various faculties and 

specialties which demonstrate a practical significance and interest for higher education teachers. The features of the implemen-

tation of the developed model are described using the example of teaching foreign languages to students of the psychology and 

information technology faculties. 

Keywords: foreign languages, mediative competence, student-centered approach, soft skills, higher education. 

 

Понятие медиативной компетенции (медиа-

ции) в обучении иностранным языкам было вве-

дено и впервые использовано в 2001г. в опублико-

ванных данных «Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком» (CEFR). Медиа-

ция в данном документе характеризуется как язы-

ковая компетенция, в рамках которой «пользова-

тель языка выступает в роли социального агента, 

создающего определенные связи, и помогающего 

генерировать или передавать смысл, иногда в пре-

делах одного и того же языка, иногда с одного 

языка на другой (межлингвистическая медиация)» 

[13, с.103]. Такое выстраивание определенных ком-

муникационных связей может происходить в соци-

альном, культурном, языковом, профессиональ-

ном, педагогическом и учебном контексте, что 

представляет актуальность рассмотрения методо-

логических аспектов медиации в обучении ино-

странным языкам в настоящее время. 

Принимая во внимание свойства, лежащие в 

основе медиации, цель данного исследования за-

ключается в построении моделей формирования 

медиативной компетенции в преподавании ино-

странных языков, а также рассмотрении того, как 

использование данного подхода может способство-

вать восприятию обучения и оказать положитель-

ное влияние на подготовку будущих специалистов. 

Разработка практических рекомендаций для препо-

давателей иностранных языков и авторов материа-

лов по формированию медиативной компетенции 

необходима для того, чтобы повысить интерес к 

языковой деятельности, помочь им в создании эф-

фективных и увлекательных методик при обучении 

иностранным языкам в ВУЗе. 

В российской и зарубежной научной литера-

туре понятие медиации в педагогике неразрывно 

связано с личностно-ориентированным подходом. 

Индивидуальные различия существенны для пси-

хологии, и, особенно, для области педагогической 

психологии, где основополагающей является идея 

о том, что каждый человек проявляет мотивацию и 

интерес к обучению посредством воздействия раз-

личных методов и условий. Личностно-ориентиро-

ванный подход выходит за рамки учета исключи-

тельно индивидуальных различий, признавая, что 

определенные концепции существуют или приме-

нимы только к определенным группам населения 

или даже отдельным людям [7]. Среди ключевых 

характеристик личностно-ориентированного под-

хода, его основоположники, Бергман и Магнуссон, 

выделили шесть исходных принципов (теоретиче-

ских элементов): 

1. Принцип индивидуальной специфичности 

утверждает, что структура и динамика поведения, по 

крайней мере частично, специфичны для индивида. 

2. Принцип сложных взаимодействий пред-

полагает рассмотрение множества факторов и их 

взаимосвязей, чтобы охватить индивидуальный 

стиль поведения. 

3. Принцип межиндивидуальных разли-

чий/внутрииндивидуальных изменений предпола-

гает закономерность и структуру внутрииндивиду-

ального постоянства и изменения, а также межинди-

видуальных различий в постоянстве и изменении. 

4. Принцип обобщения закономерностей со-

ответствует идее о том, что процессы развиваются 

закономерно и могут быть описаны, как закономер-

ности характерные для определённого индивида. 

5. Принцип холизма (целостности) утвер-

ждает, что значение задействованных факторов яв-

ляется результатом взаимодействия между этими 

факторами. 

6. Наконец, принцип шаблонности говорит о 

том, что число различных паттернов поведения ин-

дивида в определенных ситуациях бесконечно, но 

некоторые из них встречаются чаще, чем другие [8]. 

Основываясь на принципах личностно-ориен-

тированного подхода, многочисленные педагоги и 

исследователи выдвигали свои теории организации 

образовательного процесса. Так, американский пси-

холог и педагог Говард Гарднер, разработал концеп-

цию множественного интеллекта. Согласно его тео-

рии, учащиеся имеют индивидуальные сильные сто-

роны, анализ которых поможет педагогу подобрать 

подходящие им стили обучения. В соответствии с 

идеей Гарднера, «конечная цель системы образова-

ния — переложить на человека бремя получения 
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собственного образования» [10], т.е. развить у него 

компетенции, позволяющие продолжить непрерыв-

ное образование (от англ. life-long learning – обуче-

ние на протяжении всей жизни). Схожую концеп-

цию выдвигал известный российский ученый и пе-

дагог А.С. Макаренко, утверждая, что «главная за-

дача образования – не преподавать предметы, а 

научить ребенка учиться» [7].  

Современная система образования в Россий-

ской Федерации стремится реализовывать прин-

ципы личностно-ориентированного подхода на 

всех этапах обучения: начиная с дошкольного об-

разования, заканчивая методикам организации об-

разовательного процесса в высшей школе, со-

гласно Федеральным государственным образова-

тельным стандартам (ФГОС) [11]. Так, опираясь на 

положительный опыт европейских и американских 

вузов, отечественная система высшего образования 

все чаще стремится реализовать принцип индиви-

дуализации обучения, заключающийся в возмож-

ности выбора факультативных курсов, соответ-

ствующих интересам и потребностям студентов. 

Такой способ дает обучающимся необходимую для 

дальнейшего профессионального развития автоно-

мию и ответственность, помогает в налаживании 

саморегуляции, совершенствовании навыков целе-

полагания и эффективного тайм-менеджмента. 

Кроме того, в рамках личностно-ориентиро-

ванного подхода используются различные методы 

активного обучения (брейн-ринги, дискуссии, 

круглые столы, исследовательские проекты и т.д.) 

[3], позволяющие студентам проявлять персональ-

ные характеристики, совершенствовать коммуни-

кативные умения и навыки, в т.ч. формировать ме-

диативную компетентность. Что касается социаль-

ной сферы, медиация способствует общению не 

только потому, что могут возникнуть недопонима-

ния в речевом взаимодействии, но и потому, что 

она сочетает в себе различные факторы, такие как 

разные точки зрения или недостаток знаний. Соци-

альная медиация предполагает объединение новых 

партнеров, действующих в конфликтных ситуа-

циях, и ее можно рассматривать как альтернативу 

языковому и культурному противостоянию [9]. 

Одной из ключевых проблем соблюдения лич-

ностно-ориентированного подхода в системе выс-

шего образования в настоящее время является не-

совершенство системы оценивания знаний, умений 

и навыков. Вузы стремятся к соблюдению досто-

верной системы оценивания, учитывающей инди-

видуальные личностные особенности обучаю-

щихся: помимо стандартной балльной формы и 

традиционных экзаменов, как формы оценки ис-

пользуют также рейтинговую систему, учитывают 

портфолио и достижения, практические умения и 

навыки, а также полученные компетенции [9]. 

Ключевой задачей современного личностно-

ориентированного подхода в высшей школе пред-

ставляется смещение ракурса с централизации пе-

дагога, на подход, ориентированный на студентов 

(от англ. student-directed teaching), в котором, со-

гласно отечественному психологу С. Рубин-

штейну, «личность – не пассивный объект воспита-

ния, а активный субъект развития» [1]. Такой под-

ход дает возможность более эффективного форми-

рования ключевых общих и профессиональных 

компетенций, поскольку предоставляет индивиду 

больше прав и свобод. 

Отсюда, основываясь на ФГОС [11], исполь-

зование личностно-ориентированного подхода в 

вузе характерно для всех направлений и программ 

обучения, в частности, при обучении студентов 

иностранным языкам. Когда учащийся чувствует, 

что что-то в образовательном пространстве слиш-

ком далеко от его собственной культурной иден-

тичности, это может снизить его внутреннюю мо-

тивацию [14]. Личность учащегося играет боль-

шую роль в потенциальном сопротивлении. По-

скольку идентичность — это личный феномен, свя-

занный с языком культуры и опытом, который 

очень трудно изменить [14], преподаватели не 

должны пытаться изменить идентичность, важно 

стараться максимально учитывать все культуры об-

разовательного пространства, в т.ч. культуру изу-

чаемого языка. В конечном итоге педагоги могут 

помочь учащимся выразить свою индивидуаль-

ность, свой уникальный голос и рассказать соб-

ственную историю на изучаемом языке. 

Исихара и Коэн утверждают, что эффектив-

ные учителя чувствительны к культурной самобыт-

ности учащихся при планировании и проведении 

занятий [14]. Студенты хотят чувствовать себя 

комфортно в аудитории. Согласно исследованию 

Гонсалес-Льорет, «создание чувства общности в 

классе имеет важное значение для успешного обу-

чения [14]. Чувство общности здесь означает, что 

каждый человек чувствует свою принадлежность и 

свою роль, данный принцип является основопола-

гающим при организации обучения иностранным 

языкам в высшей школе.  

Целью всех используемых подходов в обучении 

иностранным языкам является развитие коммуника-

тивной компетентности учащихся, где основное вни-

мание всегда уделяется учащемуся, а не учителю. 

«Отправной точкой любого преподавания языка 

должно быть понимание того, как люди учатся», пи-

шут Хатчинсон и Уотерс [9]. Если рассматривать 

имеющиеся подходы к организации обучения ино-

странным языкам, то принцип обучения, ориентиро-

ванного на учащегося, особенно подходит для обуче-

ния иностранному языку, деятельности или процессу, 

который больше связан с обучением тому, как что-то 

делать, чем со знанием фактов о вещах.  

Подход, ориентированный на учащегося, 

имеет тенденцию рассматривать овладение языком 

как «процесс приобретения навыков, а не совокуп-

ность языковых навыков» [13]. Он связан с некото-

рыми конкретными методами или видами деятель-

ности, такими как работа в паре или группе, хотя 

реальная задача заключается в том, что педагоги, 
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следующие этому подходу, стараются вовлечь уча-

щихся в содержательную деятельность, главной 

целью которой является моделирование общения 

на изучаемом языке, его реальное практическое 

применение. 

Личностно-ориентированное обучение по прин-

ципу «student-directed teaching», имеет тенденцию 

способствовать индуктивному обучению, и, следова-

тельно, учащимся не преподают грамматические или 

другие типы правил напрямую, а им предоставляется 

возможность узнавать или отрабатывать правила на 

основе своего опыта использования иностранного 

языка. Многие методисты в настоящее время утвер-

ждают, что задача педагога состоит именно в том, 

чтобы «создать в классе такие условия, которые поз-

волят учащимся учиться, участвуя в деятельности 

или работая над задачами [14]. 

Среди современных педагогических приемов 

и методов обучения иностранным языкам, которые 

ориентированы на студентов, можно выделить: 

1. Аутентичность языкового содержания и ма-

териалов. По словам Дэвида Нунана, ключевой це-

лью учебной программы, ориентированной на уча-

щихся, является использование аутентичных мате-

риалов, с целью создать учебные занятия, которые 

имитируют подлинное общение в классе, в надежде, 

что это облегчит переход знаний от «деятельности в 

классе» к «использованию иностранного языка за 

пределами или в реальном мире» [9]. Д. Нунан 

настаивает на том, что эта подлинность должна от-

носиться как к текстовым источникам, так и к орга-

низации студенческой деятельности вне занятий. 

2. Соответствие языкового содержания по-

требностям и интересам учащихся. Научно обосно-

вано, что студенты воспринимают информацию и 

учатся лучше всего, когда они занимаются деятель-

ностью или задачами, в которых им приходится ис-

пользовать изучаемый язык, поэтому коммуника-

тивные потребности учащихся являются приорите-

том в личностно-ориентированном подходе.  

Согласно Алану Маклину, «существует явная 

потребность в том, чтобы содержание материалов 

по обучению языку вовлекало учащегося, соответ-

ствовало его потребностям, интересам и мораль-

ным проблемам» [2]. Отсюда, при подходе, ориен-

тированном на обучающегося, их потребности 

(классифицированные с точки зрения реальных за-

дач и предпочтений стиля обучения) должны стать 

ключевым аспектом в процессе планирования 

учебных занятий педагогом вуза. 

3. Активная роль студентов в процессе обу-

чения. Учащийся становится активным участником 

процесса и берет на себя ответственность за обуче-

ние, в то время как педагог выполняет роль посред-

ника, проводника в обучении. Как отмечает А. Ма-

клин, «обучение наиболее эффективно, когда уча-

щийся является инициатором процесса обучения» 

[2]. Занятия динамичны, и учителя, ориентирован-

ные на учащихся, стараются вовлечь их в организа-

цию и развитие различных видов деятельности, им 

часто предлагается поэкспериментировать, исполь-

зуя больше письменной и устной речи. Современ-

ные исследования природы обучения уделяют осо-

бое внимание именно активной роли, которую уча-

щиеся должны играть в образовательном процессе. 

4. Автономия обучающихся. Одной из основ-

ных особенностей этого подхода является то, что 

поощряется автономия студентов и на них возлага-

ется ответственность за собственное обучение. По 

словам Дж. Тейлора, «определенную степень авто-

номии всегда стоит поощрять, поскольку она повы-

шает мотивацию и ускоряет прогресс» [15]. 

Отсюда, личностно-ориентированный подход 

к преподаванию в высшей школе получил широкое 

распространение в методологии преподавания ино-

странных языков в настоящее время, и все больше 

педагогов применяют его принципы на практике. 

Нет сомнений в том, что подход, ориентированный 

на учащегося, представляет собой практическую и 

жизнеспособную альтернативу традиционному 

подходу, ориентированному на преподавателя, 

чтобы активизировать студентов и помочь им вы-

работать или объяснить себе грамматические пра-

вила. Вместо того, чтобы заранее объяснять пра-

вила, педагоги, ориентированные на студентов, 

стараются сделать все возможное, чтобы помочь 

учащимся выучить иностранный язык самостоя-

тельно, насколько это возможно: находить инфор-

мацию, активно использовать язык в повседневной 

деятельности, организовывать внеаудиторные 

встречи с использованием изучаемого языка и т.д. 

Таким образом, важным аспектом соблюдения 

принципов личностно-ориентированного подхода в 

преподавании иностранных языков, выступает овла-

дение и совершенствование «мягких» навыков (от 

англ. soft skills). Роблес в 2012 г. дал следующее 

определение термину «мягкие навыки», характери-

зуя их как «черты характера, отношения и поведе-

ние, а не технические способности или знания. Мяг-

кие навыки — это нематериальные, нетехнические, 

личностно-специфичные навыки, которые опреде-

ляют сильные стороны человека как лидера, посред-

ника и переговорщика» [15].  

Процесс определения границ и специфики 

мягких навыков не является простым. Тот факт, что 

разные авторы перечисляют различные навыки, а 

также по-разному группируют их, усложняет этот 

вопрос. Например, Нирагден в своей работе выде-

ляет четыре ключевых группы мягких навыков: 

- взаимодействие (например, осознание от-

ношений, разрешение конфликтов, толерантность 

и т.п.); 

- самоконтроль (например, принятие реше-

ний, готовность учиться, самодисциплина и устой-

чивость к стрессу и т.п.); 

- коммуникация (например, навыки слуша-

ния, презентации и т.п.); 

- организация (решение проблем и т.п.) [11]. 

С другой стороны, по мнению Шакира, к мяг-

ким навыкам можно отнести следующие: 
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- коммуникативные навыки (ясное выраже-

ние мыслей и аргументов); 

- критическое мышление и решение про-

блем (способность анализировать, оценивать и 

применять знания); 

- способность сотрудничать с другими (спо-

собность работать в команде и сотрудничать с 

людьми из разных слоев общества, независимо от 

образования и культуры, а также способность до-

стигать одних и тех же целей); 

- навыки непрерывного обучения и управле-

ния информацией (способность/навыки учиться, 

искать и обрабатывать соответствующую инфор-

мацию); 

- этика и профессиональная мораль (способ-

ность применять моральные нормы в контексте 

профессиональной практики); 

- лидерские качества (способность руково-

дить и понимать лидерские роли) [15]. 

Отсюда, овладение мягкими навыками дает и 

педагогам возможность более эффективно выстра-

ивать учебный процесс, затрачивая меньше усилий 

на подготовку к занятиям, при этом получая види-

мые результаты. Овладение мягкими навыками 

представляется нам ключевым аспектом в форми-

ровании медиативной компетенции студентов при 

обучении иностранным языкам, поскольку именно 

они дают возможность критически мыслить и осо-

знавать межязыковые и межкультурные взаимо-

действия. 

Основываясь на представленной теоретиче-

ской информации и проанализированном научно-

практическом опыте, нами была разработана мо-

дель организации процесса обучения иностранным 

языкам в вузе на основе личностно-ориентирован-

ного подхода с учетом развития мягких навыков, 

направленная на формирование медиативной ком-

петенции студентов. Представим ключевые этапы 

обучающей модели в виде схемы (рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель организации процесса обучения иностранным языкам в вузе 

 

Важно отметить, что данная модель организа-

ции учебного курса является универсальной и мо-

жет быть адаптирована под различные цели и за-

дачи образовательного процесса. Рассмотрим раз-

работанную нами модель более подробно. 

Цель: дать студентам не только предписанные 

программой знания иностранного языка, но и сфор-

мировать навыки и компетенции, необходимые им 

для профессионального роста, взаимодействия с 

коллегами и личностного развития. 

Задачи программы: 

1. Развивать знания языка: совершенствовать 

умения и навыки овладения иностранным языком на 

всех уровнях: слушание, говорение, письмо, чтение. 

2. Содействовать развитию мягких навыков и 

медиативной компетентности учащихся: совершен-

ствовать навыки командной работы, развивать ли-

дерские качества и навыки общения, межкультур-

ную коммуникацию в контексте программы и т.д. 

3. Реализовать концепцию непрерывного об-

разования студентов, предписанную ФГОС: 

научить учащихся самостоятельному поиску, обра-

ботке и применению полученных знаний, вырабо-

тать навыки самоорганизации и самоанализа. 

Основополагающие принципы реализации об-

разовательной модели: 

1. Принцип личностно-ориентированного 

подхода: студентоориентированная технология, 
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направленная на учет потребностей и интересов 

учащихся, предписывающая их ключевую роль в 

процессе получения знаний, умений и навыков, где 

педагог выступает тьютором, наставником. 

2. Принцип аутентичности учебного матери-

ала. Подбор методических источников, соответ-

ствующих международным требованиям. 

3. Принцип культурной интеграции: мето-

дики, направленные на познание не только языка, 

но и культурных особенностей изучаемого языка. 

Для различных направлений образовательных 

программ данную модель можно реализовать с уче-

том специфики учебного материала, особенностей 

студентов и тематической направленности. Так, 

при организации обучения иностранным языкам на 

факультете психологии, могут быть реализованы 

следующие этапы. 

На начальной стадии разработки курса и под-

готовки учебных материалов важно провести диа-

гностику и оценку потребностей и интересов сту-

дентов направления «Психология». Здесь могут ис-

пользоваться такие методы диагностического тести-

рования как «Шкала удовлетворенности базовых 

психологических потребностей» (Т.О. Гордеева, 

Е.Н. Осин, О.А. Сычев), Диагностика мотивации по 

методике В.И. Герчикова и др. [4]. Кроме того, ос-

новываясь на международных оценочных материа-

лах, важно определить начальный уровень владения 

языком в группе, с целью подобрать соответствую-

щий имеющимся знаниям материал, а также опреде-

лить предполагаемый итоговый уровень овладения 

языком, соответствующий профессиональным по-

требностям студентов-психологов. 

Следующим этапом реализации выступает 

непосредственная разработка программы учебного 

курса, а также подбор необходимых материалов. 

На данном этапе важно учитывать не только язы-

ковую направленность, но и интеграцию развития 

мягких (социальных) навыков, а также задания, 

направленные на формирование медиативной ком-

петенции студентов. Здесь следует соблюдать кри-

терии медиации и чувства медиатора, разработан-

ные Вильямсом и Берденом (рис. 2): 

 
Рис. 2. Элементы медиации [12] 

 

Исходя из диаграммы элементов медиации 

Вильямса и Бердена, мы видим, что для эффектив-

ного формирования медиативной компетенции 

студентов, решающую роль играет их овладение 

мягкими навыками (навыки выстраивания совмест-

ной деятельности, регулирования и контроля пове-

дения и т.д.), что предопределяет подбор соответ-

ствующих учебных материалов. 

На следующем этапе реализации образова-

тельной модели важно применять методы актив-

ного обучения, соответствующие используемым 

принципам организации образовательного про-

цесса. Возможна организация интерактивных ме-

роприятий, проектной деятельности, совместной 

групповой работы, направленной на практику 

навыков сотрудничества и посредничества (медиа-

ции). Важно использовать близкие по профессио-

нальной направленности задания, например: моде-

лирование психологических консультаций, реше-

ние тематических проблемных задач и т.д. 

В процессе организации учебного процесса 

важно помнить об интеграции современных элек-

тронных и образовательных технологий. Воз-

можно использование тематических фото и видео 

материалов с их последующим обсуждением на 
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иностранном языке, организация профессиональ-

ной деловой переписки путем использования мес-

сенджеров и электронной почты, создание условий 

симуляции сценариев из реальной жизни и др.  

Такая деятельность может быть организована 

как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогу важно поощрять стремление к совмест-

ным видам деятельности, как более продуктивному 

взаимодействию и практическому использованию 

различных лингвистических средств. Кроме того, 

именно групповое взаимодействие стимулирует у 

студентов эффективное совершенствование овла-

дение мягкими навыками и формирование медиа-

тивной компетенции. 

Культурная интеграция в процесс обучения 

иностранным языкам является неотъемлемой ча-

стью учебного процесса независимо от профиля 

образовательной программы. Так, студенты-психо-

логи при реализации предложенной модели могут 

изучать особенности психологического консульти-

рования за рубежом, быть в курсе современных 

международных разработок и достижений науки в 

области психологии, читать и анализировать науч-

ные статьи, проводить дискуссии и презентовать 

изученный самостоятельно материал для своих 

коллег и т.д. [6]. 

Одним из заключительных этапов обучаю-

щего курса по иностранному языку является аутен-

тичная оценка полученных знаний. На этапе оцени-

вания важно продолжать соблюдать принятые в 

рамках данной модели принципы, т.е. соответствие 

аутентичности программы. Для проведения тести-

рования можно разработать собственную оценоч-

ную систему для определения уровня владения 

языком, основанную на тематических материалах. 

Кроме того, важно помнить об оценивании не 

только языковых знаний, но и проверки уровня 

сформированности мягких навыков и медиативной 

компетенции студентов. Для этого можно исполь-

зовать проблемно ориентированные задачи и ситу-

ационное моделирование. 

Итоговыми этапами в реализации модели обуча-

ющего курса являются самооценка и рефлексия, а 

также соответствие концепции непрерывного образо-

вания. На этапе самооценки студентам важно осо-

знать улучшение собственных способностей, в т.ч. 

рассматриваемых языковых и социальных умений и 

навыков. Обратная связь от студентов дает педагогу 

возможность увидеть сильные и слабые стороны мо-

дели, при необходимости изменить и совершенство-

вать ее. Включив медиацию и медиативную компе-

тентность в качестве важных компонентов, студенты 

могут развивать знание языка, мягкие навыки, меди-

ативную компетентность и навыки посредничества, 

необходимые для успеха в их будущей профессио-

нальной карьере, сохраняя при этом психическое бла-

гополучие, способствуя позитивным отношениям и 

эффективно управляя конфликтами. 

Помимо полученных знаний, умений и навыков, 

внедрение представленной модели поможет студен-

там-психологам принять участие в построении ком-

плексной образовательной технологии, расширить 

имеющиеся знания в области психологии и получить 

практический опыт осознания культурных различий 

и подходов в области психологии разных стран. 

Такая же структура образовательной модели 

при обучении студентов иностранным языкам в 

вузе, а также формировании медиативной компе-

тенции, подойдет и для других направлений и спе-

циальностей. Так, для студентов факультета ин-

форматики и вычислительной техники, при сохра-

нении исходной модели, можно внести следующие 

коррективы: 

- использование соответствующей лексики 

и терминологии (построение языковых упражне-

ний на базе терминов языков программирования, 

технических терминов, терминологии аппаратного 

обеспечения и т.п.); 

- демонстрация практической направленно-

сти обучения (осознание студентами необходимо-

сти владения языком для профессионального со-

вершенствования); 

- внедрение проектных технологий в обра-

зовательный процесс, основанный на презентации 

полученных результатов на изучаемом языке: та-

кой опыт включает в себя интеграцию языковых, 

социальных и технических знаний; 

- проведение имитационных собеседований 

на иностранном языке, позволяющее продемон-

стрировать как профессиональные, так и языковые 

навыки; 

- использование в обучении аутентичных 

ресурсов, связанных с вопросами информацион-

ных технологий: подкасты, вебинары, онлайн-кон-

ференции и др.; 

Таким образом, очевидно, что предложенная 

модель формирования медиативной компетенции в 

преподавании иностранного в вузе, реализуема для 

факультета любой направленности, независимо от 

начального уровня владения языком. Использова-

ние личностно-ориентированного подхода с упором 

на совершенствование мягких навыков студентов, а 

также акцентирование внимания на групповой, сов-

местной работе, предоставляют широкие возможно-

сти для эффективного формирования медиативной 

компетенции. Результаты исследования показы-

вают, что реализация представленной модели при 

обучении иностранным языкам в вузе, может по-

мочь учащимся улучшить мягкие навыки, а также 

стать решающим элементом в развитии вербальной 

речи и углублении профессиональных знаний. 
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Педагогические условия развития гражданственности будущего учителя ино-

странного языка 

В статье рассматриваются педагогические условия развития гражданственности будущего учителя иностранного 

языка. Формирование гражданственности будущего поколения неразрывно связано с развитием гражданственности 

будущего учителя, так как он выступает транслятором гражданского опыта: нравственных, патриотических, нацио-

нально-культурных ценностей. Целью данной статьи является выявление оптимальных педагогических условий раз-

вития гражданственности будущих учителей иностранного языка. Теоретико-методологической основой исследова-

ния выступили философские основы современных подходов к развивающему образованию, изложенные в работах 

Н.Л. Худяковой, А.Б. Невелева, В.С. Невелевой, аксиологический и ценностно-деятельностный подход к формирова-

нию и развитию гражданственности, разработанный в исследованиях Н.А. Ивановой, Н.А. Савотиной, интегративное 

понимание сущности гражданственности как развивающегося качества личности (А.Б. Бушуева, А.В. Куршев). В ре-

зультате исследования было установлено, что развитие гражданственности будущего учителя будет проходить эффек-

тивно, если будут соблюдены следующие педагогические условия: развитие гражданственности выступает целью и 

осуществляется в рамках развивающего гражданского образования; развитие потенциальных возможностей личност-

ного гражданского опыта предполагает взаимосвязанное и взаимообусловленное воспроизводство его компонентов; 

инвариантом содержания развития гражданственности выступят морально-этический, патриотический и социально-

культурный компоненты; вовлечение студентов в активную самостоятельную деятельность; ориентация преподавате-

лей вуза на непрерывную трансляцию общечеловеческих ценностей с целью наиболее эффективно развивать граждан-

ственность у студентов, представляя собой образец гражданского поведения. Результаты, полученные в исследовании, 

вносят вклад в развитие теории гражданского воспитания и подготовки будущего учителя. 

Ключевые слова: гражданственность; педагогические условия; студент; учитель иностранных языков; самосто-

ятельная деятельность; педагогический вуз; компоненты. 
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Pedagogical conditions for the development of the future  

foreign language teacher’s citizenship 

The article considers the pedagogical conditions for the development of a foreign language future teacher’s citizenship. 

The formation of the future generation’s citizenship is inextricably linked with the development of the future teacher’s citizen-

ship since he acts as a translator of civil experience: moral, patriotic, national-cultural values. The purpose of this article is to 

identify the optimal pedagogical conditions for the development of foreign language future teacher’s citizenship. The theoret-

ical and methodological basis of the study was the philosophical foundations of modern approaches to developmental educa-

tion, set forth in the works of N.L. Khudyakova, A.B. Neveleva, V.S. Neveleva, axiological and value-activity approach to the 

formation and the development of citizenship, developed in the studies of N.A. Ivanova, N.A. Savotina, integrative understand-

ing of the essence of citizenship as developing personality qualities (A.B. Bushueva, A.V. Kurshev). As a result, it was found 

that the development of the future teacher’s citizenship will be effective if the following pedagogical conditions are met: the 

development of citizenship is a goal and is carried out within the framework of developing civil education; development of 

potential opportunities of personal civil experience involves interrelated and mutually agreed reproduction of its components; 

the moral, ethical, patriotic and socio-cultural components will act as an invariant of the content of the development of citizen-

ship; involvement of students in active independent activity; orientation of university teachers to the continuous broadcast of 

universal values in order to most effectively develop citizenship among students, representing an example of civil behavior. 

The results obtained in the study contribute to the development of the theory of civil education and the preparation of the future 

teacher. 

Keywords: citizenship; pedagogical conditions; student; a foreign language teacher; independent activity; pedagogical 

university; components. 

 

Гражданское становление молодого поколения 

– одна из важных задач государственной политики, 

так как именно с осознанием себя гражданином 

своей страны происходит социальная адаптация мо-

лодежи, самоопределение личности, а также вклю-

чение в общественные процессы жизни общества. В 

настоящее время, с одной стороны, создаются все 

условия для активного участия молодого поколения 

практически во всех сферах жизни страны, для про-

явления своей гражданской инициативы и творче-

ства. Однако, с другой стороны, наблюдается пере-

оценка базовых ценностей и, как следствие, соци-

альное расслоение общества, пропаганда делин-

квентного поведения, вовлечение молодежи в мо-

шеннические схемы и киберпреступность, отток мо-

лодых специалистов за границу. 

В результате, перед системой образования 

особенно остро встает вопрос о воспитании такого 

поколения, которое было бы социально активным, 

чувствовало бы ответственность за безопасность, 

свою и России, за укрепление государства. По-

этому крайне важно воспитывать молодых людей 

гражданами своей страны. 

В современное время, когда молодому поко-

лению доступна любая информация из Интернета, 

когда усиленно происходит диалог культур, акту-

альным встает вопрос формирования и развития 

гражданственности будущих учителей иностран-

ных языков. Она развивается в процессе изучения 

языков при работе над аутентичными текстами, 

при изучении культуры других стран в сопостави-

тельном аспекте с русской культурой с использова-

нием сравнительного анализа, при знакомстве с до-

стижениями деятелей науки и т.д. 

Формирование гражданственности будущего 

поколения начинается, в том числе, и с развития 

гражданственности будущего учителя. Учитель 

выступает как транслятор гражданского опыта: 

нравственных, патриотических, национально-

культурных ценностей. Он формирует граждан-

скую позицию, развивает гражданственность, зна-

комит с русской и зарубежной культурой.  

Развитие гражданского потенциала студентов 

педвуза возможно через создание соответствую-

щих педагогических условий, целью которых явля-

ется создание такой образовательной среды в про-

цессе обучения иностранному языку, которая будет 

способствовать наиболее приемлемому воспроиз-

водству и функционированию данного опыта [6; 2].   

Вопросам формирования и развития граждан-

ственности в процессе гражданского воспитания и 

образования посвящены работы Е.Л. Власовой, 

А.С. Гаязова, Н.А. Иванова, О.В. Кожиной, 

И.В. Суколенова, М.В. Шакирова и др. Формиро-

вание и развитие гражданственности у студентов 

исследуют А.И. Липнягова, Д.В. Пекушкина, 

С.Б. Решетняк, Е.Н. Титова и др. К рассмотрению 

гражданственности с точки зрения национальных и 

общечеловеческих ценностей обращаются 

Б.С. Гершунский, Т.Н. Петрова и др. Исследова-

тели Л.В. Банникова, И.Г. Трофимова и др. рас-

сматривают развитие гражданственности студен-

тов, изучающих иностранный язык. 

Актуальность исследования связана с востре-

бованностью создания специальных педагогиче-

ских условий, обеспечивающих развитие граждан-

ственности будущих учителей иностранного языка 

через воспроизводство личностного гражданского 

опыта, и недостаточной теоретической разработ-

кой данного вопроса в вузовском образовании. Це-

лью статьи является выявление оптимальных педа-

гогических условий развития гражданственности 

будущих учителей иностранного языка. 
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Теоретико-методологической основой иссле-

дования выступили философские основы совре-

менных подходов к развивающему образованию, 

изложенные в работах Н.Л. Худяковой, А.Б. Неве-

лева, В.С. Невелевой, аксиологический и цен-

ностно-деятельностный подход к формированию и 

развитию гражданственности, разработанный в ис-

следованиях Н.А. Ивановой, Н.А. Савотиной, инте-

гративное понимание сущности гражданственно-

сти как развивающегося качества личности (А.Б. 

Бушуева, А.В. Куршев) 

Логика исследования предполагала использо-

вание метода теоретического анализа психолого-

педагогической литературы. Критерием предвари-

тельного и последующего отбора источников вы-

ступили выбранная тема исследования, сформули-

рованная авторами проблема и цель. 

Проводимое исследование позволило нам 

уточнить понятие гражданственности. Под ним мы 

понимаем качество будущего учителя, заключен-

ное в уважительном отношении к Отечеству, обще-

ству и его культуре, которое проявляется в педаго-

гическом взаимодействии в процессе педагогиче-

ской деятельности на основе воспроизводства 

гражданских качеств. 

Развитие гражданственности будущего учи-

теля иностранного языка будет эффективным, если 

оно выступает целью и осуществляется в рамках 

развивающего гражданского образования. На раз-

вивающий характер гражданского образования 

указывают многие педагогические исследования 

[4; 9; 20 и др.]. В них традиционно отмечается, что 

развивающая функция осуществляется в процессе 

реализации обучающей и воспитывающей функ-

ций. Но развивающий аспект не конкретизируется 

и не исследуется в полной мере. Исходя из анализа 

сущности гражданского образования [1; 2] и вы-

бранных методологических оснований, под разви-

вающим гражданским образованием мы понимаем 

процесс и результат взаимосвязанных и взаимообу-

словленных процессов воспитания и обучения, 

ориентированных на развитие личностного граж-

данского опыта студента, на становление его граж-

данской культуры. Развитие данного опыта пред-

полагает не только полное освоение обществен-

ного гражданского опыта, но и актуализацию на 

его основе потенциальных возможностей личност-

ного опыта будущего учителя. В работах по фор-

мированию гражданственности акцентируется 

внимание на необходимости взаимодействия объ-

ективных и субъективных факторов: освоении об-

щественного гражданского опыта и формировании 

личностной гражданской позиции, гражданской са-

модостаточности, позволяющей активно и само-

стоятельно действовать, сочетая личностные и об-

щественные интересы [7; 16]. Но воспроизводство 

личностного опыта должно быть связано не только 

с гармонизацией интересов в рамках усвоенного 

общественного опыта, но и предполагать преобра-

зование последнего. Личностный потенциал за-

ключен в возможности самостоятельного принятия 

решений с опорой на внутренние гражданские кри-

терии и ориентиры, в стабильности деятельности и 

гражданских ценностных ориентаций. Он соотно-

сится исследователями с творческой составляю-

щей личностного опыта. Мы согласны с исследова-

телями, утверждающими, что творческая составля-

ющая не является отдельным компонентом в струк-

туре опыта, а качественно характеризует его, ука-

зывая на наличие личностной гражданской куль-

туры [14; 18].  

Рассмотрение данного педагогического усло-

вия в качестве необходимого не противоречит по-

ниманию гражданского образования и его цели в 

исследованиях. В научной литературе мы встре-

чаем две основных трактовки. В широком смысле 

под ним понимается процесс и результат формиро-

вания и развития личности, которой присущ спектр 

гражданских качеств, позволяющих ей активно 

участвовать в общественной жизни [11;19]. Более 

узкий смысл связан с его пониманием через си-

стему соответствующих гражданских компетенций 

в рамках высшего профессионального образования 

[5; 10]. Наше понимание гражданственности как 

цели развивающего образования сформулировано 

в рамках более широкого понимания, соотносится 

с компетентностным подходом, поскольку готов-

ность к воспроизводству гражданственности про-

является через компоненты личностного опыта бу-

дущего учителя. 

Развитие потенциальных возможностей лич-

ностного гражданского опыта предполагает взаи-

мосвязанное и взаимообусловленное воспроизвод-

ство его компонентов. Это выступает следующим 

педагогическим условием. Опираясь на исследова-

ния структуры гражданственности [8; 13] и инди-

видуального личностного опыта человека [14; 18], 

к таким компонентам мы относим знания, состав-

ляющие целостную картину гражданского обще-

ства, его культуры, культуры взаимоотношений его 

граждан; умения и навыки, отражающие освоен-

ные способы и виды деятельности и поведения че-

ловека как гражданина по отношению к другим 

членам общества и представителям национальной 

культуры. Вслед за исследователями утверждаем, 

что человек, самостоятельно принимающий реше-

ния, реализует только то, что для него является 

личностно значимым. Поэтому система личност-

ных гражданских ценностей составляет ядро его 

гражданского опыта [18]. Целостное воспроизвод-

ство возможностей опыта как условия его развития 

связано с реализацией будущим учителем его граж-

данских ценностей при помощи знаний, умений и 

навыков в процессе творческой деятельности. Лич-

ностные гражданские ценности, рассматриваются 

нами как устойчивое стремление к пониманию об-

щественных процессов, к поиску форм взаимодей-

ствия людей, позволяющих снимать возникающие 

противоречия на основе стремления будущего учи-

теля к социально-культурологическим и морально-

этическим общественным и общечеловеческим 

идеалам, переживаемым как значимые сами по 
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себе. Рассмотрение гражданских ценностей в каче-

стве ядра личностного опыта и их развитие на ос-

нове воспроизводства других компонентов будет 

развивать способность будущего учителя к уста-

новлению оптимальных форм общественного взаи-

модействия, основанных на гармоничном сочета-

нии личностных интересов и интересов общества и 

его культуры, занимать гражданскую позицию и 

принимать самостоятельные решения [18]. Под-

тверждение этим размышлениям мы находим в ак-

сиологических исследованиях гражданственности. 

В них отмечается исключительная значимость цен-

ностных основ развития гражданственности сту-

дентов [11; 15].  

Развитие гражданственности будущего учи-

теля будет осуществляться успешно, если будут со-

зданы педагогические условия оптимального вос-

производства компонентов рассматриваемого 

опыта. Одним из таких условий выступает соответ-

ствующий отбор содержания учебного материала. 

Мы согласны с исследователями, что потенциал 

развития гражданственности заключен практиче-

ски во всех образовательных предметах, поскольку 

гражданственность как качество личности интегра-

тивно. Основная задача заключается в актуализа-

ции обучающего и воспитывающего потенциала 

конкретных дисциплин [11; 19 и др.] Это предпо-

лагает определенную вариативность содержания. В 

то же время, считаем важным указать, что содержа-

ние должно иметь определенную инвариантность, 

позволяющую объединить вокруг себя весь спектр 

аспектов гражданственности. Такая инвариант-

ность заключается, на наш взгляд, в морально-эти-

ческой, социально-культурной и патриотической 

составляющей. Анализ исследований по проблеме 

позволяет утверждать, что данные содержательные 

аспекты в той или иной мере присутствуют в каче-

стве необходимых компонентов содержания фор-

мирования и развития гражданственности в подав-

ляющем большинстве работ [5; 10; 11]. В нашем ис-

следовании ядром содержания развития граждан-

ственности мы считаем знание, понимание и при-

нятие моральной сопричастности родной стране, 

людям, национальной культуре, уважения к другим 

нациям и культурам, понимание и принятие норм, 

принципов и форм оптимального социокультур-

ного межличностного и межкультурного взаимо-

действия, основанного на этической составляю-

щей, ответственность за национальное, межнацио-

нальное, социокультурное единство людей на ос-

нове диалога [15]. 

Полагаем, что включение регионального ком-

понента в процесс изучения иностранного языка 

будет способствовать развитию гражданственно-

сти студентов педагогического вуза. Краеведче-

ский компонент, представляющий собой комплекс 

знаний о географических, природных, социально-

политических, религиозных, экономических осо-

бенностей региона воспринимается студентом как 

нечто близкое, так как связано с его жизнью, с жиз-

нью его родителей и друзей. Историческое про-

шлое, а также настоящее, через призму краеведе-

ния наиболее близко и понятно студенту, делает 

учебный материал личностным, более доступным, 

повышает мотивацию обучения.  

Процесс развития гражданственности у сту-

дентов педагогического вуза будет происходить 

наиболее эффективно, если они вовлечены в актив-

ную самостоятельную и внеаудиторную деятель-

ность. Под самостоятельной работой мы понимаем 

организованную и управляемую деятельность, ко-

торая готовит базу для самостоятельного развития 

студентами их гражданственности. Вслед за иссле-

дователями [21] полагаем, что гражданские каче-

ства личности формируются там, где студенты при-

нимают участие в самоуправлении, могут самосто-

ятельно принимать решения и решать проблемы, 

организовывать и реализовывать проекты. В про-

цессе аудиторной работы студенты усваивают про-

фессиональные знания и умения, необходимые 

учителю, гражданину. При выполнении самостоя-

тельной работы они учатся вести самостоятельную 

исследовательскую работу, что способствует само-

образованию и саморазвитию. При этом каждый 

участник учебной группы имеет возможность рас-

крыть свой потенциал в разных социально-значи-

мых видах деятельности, проявляя социальную ак-

тивность, формируя при этом готовность к успеш-

ному выполнению своей профессиональной дея-

тельности. При выполнении самостоятельной, а 

также внеаудиторной работы студенты оценивают 

и усваивают знания, полученные на занятиях, а 

также имеют возможность самостоятельно оценить 

и принять нормы, ценности и идеалы общества, са-

мостоятельно реагировать на ситуации, в которых 

происходит проявление гражданских качеств. Са-

мостоятельная и внеаудиторная работа дает воз-

можность будущим учителям участвовать во всех 

сферах студенческой жизни: в научно-исследова-

тельской, общественно-полезной, творческой, бла-

готворительной, спортивной, волонтерской и т.д. В 

качестве внеаудиторной работы можно использо-

вать следующие виды деятельности: научные 

кружки (например, по лингвострановедению, ана-

литическому чтению и др.), встречи с интересными 

людьми (опытными учителями, переводчиками, 

участниками военных действий), диспуты, экскур-

сии, соревнования.  

Самостоятельная работа в первую очередь спо-

собствует включению студентов в активную 

научно-исследовательскую деятельность. При орга-

низации самостоятельной деятельности можно ис-

пользовать такие методы и приемы, как педагогиче-

ская мастерская, метод проектов, метод кейсов и др. 

Считаем, что целесообразна ориентация в том 

числе преподавателей вуза на общечеловеческие 

ценности. Это предполагает, что педагог не только 

компетентно преподает профессиональные знания, 

владеет современными технологиями обучения, но 

и способен к профессиональной активности, готов 
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управлять самостоятельной и внеаудиторной дея-

тельностью студентов, постоянно транслирует себя 

гражданином своей страны, активно выступает за со-

хранение в обществе гуманистических, нравствен-

ных и гражданских ценностей, являясь тем самым 

проводником гражданственности своим личным при-

мером. Педагог высшей школы должен не только да-

вать предметные знания (в нашем случае знания по 

иностранным языкам), но и, используя традиционные 

и инновационные педагогические технологии, зани-

маться воспитанием будущих учителей. Педагог дол-

жен служить образцом гражданского поведения, де-

монстрируя успешность в профессиональной дея-

тельности, повышая тем самым мотивацию студен-

тов к обучению и укрепляя их гражданскую позицию. 

Кроме этого, преподавателю высшей школы необхо-

димо идти в ногу со временем, чтобы чувствовать по-

требности студентов и организовывать эффективное 

педагогическое взаимодействие, строить правильный 

диалог. Продуктивно организуя учебный процесс, пе-

дагог может способствовать повышению социальной 

активности будущих учителей, осознанию граждан-

ственности как высшей социализированной формы 

субъектности человека [17]. Педагог высшей школы 

должен реализовать свою гражданскую позицию че-

рез сочетание патриотизма, моральных ценностей и 

правовой культуры.  

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. Развитие гражданственности 

будущего учителя будет проходить эффективно, 

если будут соблюдены такие педагогические  

условия, как: 

1. Развитие рассматриваемого качества высту-

пает целью и осуществляется в рамках развиваю-

щего гражданского образования. Это предполагает 

не только полное освоение студентами обществен-

ного гражданского опыта, но и актуализацию на 

его основе потенциальных возможностей личност-

ного гражданского опыта. 

2. Развитие потенциальных возможностей 

личностного гражданского опыта предполагает 

взаимосвязанное и взаимообусловленное воспро-

изводство его компонентов. При этом личностные 

гражданские ценности выступают ядром указан-

ного опыта, поскольку обеспечивают устойчивое 

стремление к пониманию общественных процес-

сов, к поиску форм взаимодействия людей, позво-

ляющих снимать возникающие противоречия на 

основе стремления будущего учителя к социально-

культурологическим и морально-этическим обще-

ственным и общечеловеческим идеалам 

3. Инвариантом содержания развития граждан-

ственности выступят морально-этический, патриоти-

ческий и социально-культурный компоненты. Обос-

новано будет включение краеведческих элементов в 

изучение иностранного языка с целью развития граж-

данственности и повышения мотивации к обучению.  

4. Студенты педагогического вуза привлека-

ются к активной самостоятельной деятельности, 

которая подготовит основу для самостоятельного 

развития студентами их гражданственности. Само-

стоятельная деятельность при этом выступает как 

организованная и управляемая.   

5. Рационально ориентировать преподавате-

лей вуза, способных наиболее эффективно разви-

вать гражданственность у студентов, на непрерыв-

ную трансляцию общечеловеческих ценностей. Пе-

дагог представляет собой образец гражданского 

поведения, демонстрирует успешность в професси-

ональной деятельности.  

В процессе исследования были даны ответы 

на все поставленные вопросы. Результаты, полу-

ченные в исследовании, вносят вклад в развитие 

теории гражданского воспитания и подготовки бу-

дущего учителя. Дальнейшее исследование связано 

с разработкой дидактических условий развития 

гражданственности студентов педагогического 

вуза средствами иностранного языка.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке научно-исследовательских работ по прио-

ритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по 

теме «Развитие гражданственности студентов 

педагогического вуза средствами иностранного 

языка» (№ 16-342 от 26.05.2023 г. 
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Ксения Николаевна Петрова  

г. Ярославль 

Предпосылки создания мобильного приложения  

для опережающей профессиональной подготовки 

В статье отражены предпосылки создания мобильного интерактивного приложения для опережающей профес-

сиональной подготовки студентов среднего профессионального образования железнодорожного транспорта к реше-

нию будущих профессиональных задач. Автор строит свои гипотезы на основании теории поколений, разработанной 

Н. Хоувом и В. Штраусом. Ему важно подчеркнуть необходимость изучения собственной целевой аудитории, отсле-

живать ее изменения, а также помнить, что поколения быстро взрослеют и сменяют друг друга. В работе представлен 

опыт Ярославского филиала ПГУПС по созданию и внедрению мобильного приложения по опережающей професси-

ональной подготовке студентов в рамках исследования по опережающему обучению, отражена его основная специ-

фика и значимость для будущих работников железных дорог, выдвинута гипотеза об эффективности использования 

мобильных интерактивных приложений обучающимися организаций среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: мобильное интерактивное приложение, надпрофессиональные и профессиональные компе-

тенции, цифровизация, корпоративные тесты, кейс-технологии, истории успеха, карьерные карты железнодорожника.  

 

Kseniia Nikolaevna Petrova 

Yaroslavl 

Prerequisites for creating a mobile application for advanced professional training 

The article reflects the prerequisites for creating a mobile interactive application for advanced professional training of 

students of secondary vocational education of railway transport to solve future professional tasks. The author builds his hy-

potheses on the theory of generations developed by N. Howe and V. Strauss. It is important for him to emphasize the need to 

study his own target audience, monitor its changes, and also remember that generations grow up quickly and replace each other. 

The paper presents the experience of the Yaroslavl branch of PGUPS in creating and implementing a mobile application for 

advanced vocational training of students as part of a study on advanced training, reflects its main specificity and significance 

for future railway workers, hypothesizes the effectiveness of using mobile interactive applications by students of secondary 

vocational education organizations. 

Keywords: mobile interactive application, supra-professional and professional competencies, digitalization, corporate 

tests, case technologies, success stories, career maps of a railway worker. 

 

Введение. В условиях цифровизации образо-

вания мобильные интерактивные приложения 

пользуются все большим успехом и популярно-

стью среди молодежи. Под мобильным приложе-

нием подразумевается специальная программа для 

смартфона или андроида, которая выполняет ту 

или иную задачу [8]. Мобильное приложение – это 

программное изделие, разновидность прикладного 

программного обеспечения, предназначенная для 

работы на смартфонах, планшетах и других мо-

бильных (портативных, переносных, карманных) 

устройствах. Обеспечивает без привязки к стацио-

нарному компьютеру, «на ходу» необходимые 

пользователю взаимодействия со Всемирной Се-

тью (либо устанавливается на устройстве благо-

даря такому взаимодействию – после скачивания 

на носимое пользователем устройство) [9]. 

О весомости и важности распространения мо-

бильной индустрии убедительно свидетельствуют 

некоторые факты [3, 4]:  

- первые мобильные приложения были раз-

работаны более 20 лет назад, современные Интер-

нет-магазины мобильных приложений появились в 

2011 году;  

- количество мобильных приложений в Ин-

тернет-магазинах достигло 6,5 млн. и с каждым 

днем увеличивается; 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (59) 2023 
167 

 

- количество разработчиков в Google Play – 

120 тысяч, в App Store – 180 тысяч и тоже посто-

янно растет.  

В 2022 году на рынке интерактивных прило-

жений: 

- новых установок приложений за год – 255 

миллиардов, что на 11% больше, чем в 2021 году;  

- в магазинах приложений потрачено 167 

миллиардов долларов, что на 2% меньше, чем в 

прошлом году, но это единственный показатель, 

который просел; 

- ежедневное использование приложений в 

2022 году – 5 часов на пользователя, что на 3% 

больше, чем в предыдущем году; 

- на рекламу в мобильных приложениях по-

трачено 336 миллиардов долларов, что на 14% 

больше, чем в 2021 году; 

- более 4 триллионов часов за 2022 год поль-

зователи провели в приложениях, что больше на 

9%, чем показатели 2021 года [3]. 

Вышеуказанные факты подтверждают акту-

альность использования молодежью мобильных 

приложений. Для современного общества и образо-

вания, в частности, важно исследование поколе-

ний, в том числе так называемых «Y», «Z», 

«Альфа». Зная личностные особенности тех или 

иных поколений, работодатели могут создавать 

условия для успешной работы сотрудников, обра-

зовательные учреждения могут корректировать пе-

дагогические методы формирования компетенций 

у студентов, клиентоориентированные компании 

могут найти подход к своей целевой аудитории. 

Исследовательская часть. Теория поколений, 

разработанная Н. Хоувом и В. Штраусом (1990 г.), 

которая пришла в нашу страну в 2000-х гг. [14], 

находит свое подтверждение в исследовательских 

работах как российских. так и зарубежных ученых. 

Ряд исследователей (М.Р. Мирошкина [5], А. Анти-

пов [6], В.И. Пищик [7], Е. Шамис [14]) обозначают 

поколенческие временные рамки [2]. Есть несколько 

трактовок периодизации рождения того или иного 

поколения. Большинство ученых при изучении по-

колений придерживаются мнения, что поколение 

«Y» - это родившиеся в период с 1984 г. по 2000 г., 

поколение «Z» - с 2000 г. по 2010 г., «Альфа» - с 2010 

г. и рождаются по настоящее время. 

Согласно проведенному сравнительному ана-

лизу личностных особенностей будущих студентов 

(на примере исследований поколений «Y», «Z», 

«Альфа») в рамках проводимого диссертационного 

исследования по опережающему обучению, зная 

возрастные особенности студентов и будущих спе-

циалистов образовательные учреждения совместно 

с работодателями могут выстраивать учебный и 

производственный процесс с учетом личностных 

характеристик [10]. 

В таблице автор попыталась выделить некото-

рые особенности наиболее ярких представителей 

соответствующего поколения. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица личностных особенностей поколений «Y», «Z», «Альфа» 

Характе-

ристика 

Поколение «Y» Поколение «Z» Поколение «Альфа» 

Обработ-

ка инфор-

мации 

- Поколение большого 

пальца 

- Застали в период взрос-

ления глобальный техниче-

ский прогресс 

- Чужды устаревшие ме-

тоды обучения 

- Информация теряет цен-

ность (знания, которые 

раньше можно было полу-

чить только от учителя, те-

перь доступны в Интернете) 

- Доверчивы к сведениям, 

не проверяют подлинность. 

- Социальные сети 

- «Родились с кнопкой на 

пальце» 

- Первостепенное измере-

ние реальности – это онлайн 

(здесь легче знакомиться, ис-

кать информацию, покупать 

онлайн) 

- Перенятие ролевых мо-

делей, но нет долгосрочных 

трендов 

- В некоторых областях 

знают больше чем взрослый 

- Социальные сети, блог-

герство 

- Любят новые знания и 

способны запоминать боль-

шие объемы информации 

- Доступность любой ин-

формации. С одной стороны 

- свобода в выборе, с другой 

- зависимость от нее, созда-

ние искаженных представле-

ний об окружающем мире. 

Сильное доверие к тому, что 

в Интернете 

- Динамичные пользова-

тели Интернета 

- Они компетентны во 

многих вопросах, но в силу 

возраста могут не пра-

вильно трактовать инфор-

мацию 

- Прогоняют информа-

цию и ее анализ 

- Плохо удерживают в 

голове сведения, проблемы 

с концентрацией внимания 

- Не представляют себя 

без соц. сетей, гаджетов, 

Всемирной паутины 

- Аккаунты ведут их ро-

дители 

- Отличают недостовер-

ные сведения, рациональ-

ное использование вре-

мени в Сети. 

- Не видят особых разли-

чий между реальностью и 

виртуальностью 
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Восприя-

тие 

наглядной 

информа-

ции 

- Чтение по диагонали 

- Концентрация на объ-

екте – 12 сек. 

- Быстрое переключение 

внимания (концентрация на 

объекте – 8 сек.) 

- Нет крупным формам 

(маленькие порции) 

- маленькие картинки, 

смайлы, эмоджи заменяют 

текст 

- Трудно поразить или 

удивить 

- Клиповое восприятие 

явлений (концентрация на 

объекте – 1 сек.) 

- Видео - доминирующее 

занятие, не просто развле-

каются, а еще обучаются и 

общаются 

- Выполняют несколько 

заданий одновременно 

Отноше-

ние к 

учебе 

- Значимость высшего об-

разования снижена 

- Сомнения в актуально-

сти информации от препода-

вателей, обучающих уста-

ревшими методами. 

- Считают, что выгодные 

знакомства сыграют боль-

шую роль в их финансовом 

благосостоянии, чем полу-

ченное образование 

- Хотят быть поликвали-

фицированными работни-

ками 

- Интерес к новейшим тех-

нологиям 

- Скорее всего многие из 

них свяжут свою жизнь с 

биоинженерией, IT-

технологиями и другими 

сферами, связанными с изу-

чением чего-то нового и 

неизведанного 

- Все можно узнать в лю-

бой момент посредством Ин-

тернета 

- Самообразование (веби-

нары, посты, видеоролики, 

онлайн-курсы) 

- Практичны во всем 

- Часто задают вопрос 

«зачем?» 

- Как полученные знания 

использовать в быту 

- Быстро утрачивают ин-

терес к чему-либо. 

- Им важно не запоми-

нать, а знать где найти не-

обходимые знания и как 

применить их в своей дея-

тельности на практике  

- Им будут необходимы 

интерактивные индивиду-

альные программы и ме-

тоды обучения.  

- Онлайн-обучение 

- Наука, технологии 

- Дети знакомятся с сер-

висами видеохостинга и 

мессенджерами раньше, 

чем осваивают навыки 

счёта и чтения 

- Обесценено высшее об-

разование, в тренде – быст-

рые курсы по освоению 

навыками 

- Самообразование 

Отноше-

ние к ра-

боте 

- Не спешат с трудо-

устройством, работа должна 

приносить удовольствие 

- Финансы - это путь к 

успеху и свободе, но испы-

тывают трудности с грамот-

ным их распределением (не 

любят копить или вклады-

вать, тратят на эмоции). 

- Не любят строить карь-

еру с низов, сразу нужны по-

четные должности и хоро-

шие зарплаты 

- смело могут уволиться с 

работы в «никуда», взять 

творческий отпуск, чтобы 

«поразмыслить» 

- «Карьера», «престижная 

работа» не имеют особого 

значения 

- Работа должна быть в 

удовольствие, приносить до-

ход и занимать мало времени 

- Предпочитают варианты 

удаленной работы (freelance) 

- применяют технологии 

time-management и нетвор-

кинга в своей жизни 

- Требовательны в выборе 

компании 

- Собственный бизнес в 

приоритете, иногда стартапы 

уже в школе 

- Ожидают мгновенного 

достижения желаемого 

-  Будут работать на та-

ких должностях, которых 

еще нет. 

- Знают, как зарабаты-

вать (причем больше, чем 

родители) 

- Фриланс (freelance) 
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На основании проделанного анализа, можно 

сделать вывод, что для абитуриентов поколения 

«Z» и «Альфа» (а именно эти представителей поко-

лений в настоящее время являются или будут целе-

вой аудиторией профессиональных образователь-

ных учреждений) профориентация должна прово-

диться в Интернете, через социальные сети, причем 

лучше, чтобы она была адаптирована под размер 

смартфона. Студентам поколения «Z» лучше визу-

ально показывать, а не читать лекции, не перегру-

жать их многообразием информации, им должно 

быть максимально понятно и интересно. На заня-

тиях с ними можно использовать неформальный 

язык, но не сленг, приветствуется погружение в ак-

тивное практическое взаимодействие (деловые 

игры, мастер-классы, тренинги, дебаты, семинары 

и пр.). Взывать к уважению к опыту, возрасту, ав-

торитету, традициям – бесполезно. Необходимо 

объяснять, обсуждать, приводить аргументы [10]. 

В настоящее время преподаватели из поколе-

ния «Y» могут обучать представителей «Z» и 

«Альфа», зная определенные сходства и различия 

можно грамотно выстраивать учебный процесс. 

В отношении будущих студентов и работни-

ков поколения «Альфа» уже сейчас становиться 

понятно, что коммуницировать с ними очень не-

просто. Но это очень многообещающее поколение, 

которое, вполне возможно, будет двигать наш мир 

вперед. Они активно влияют на родителей в во-

просе приобретения вещей, а также имеют доста-

точно карманных денег, чтобы совершать самосто-

ятельные покупки, что уже сейчас становится пред-

метом для размышлений среди маркетологов [1, 

10]. У них еще раньше, чем у «зумеров», будут фор-

мироваться четкие посылы, к чему нужно стре-

миться: это наука, технологии. Профессор Универ-

ситета Крэнфилда Джо Неллис отмечает, что поко-

ление «Альфа» займется работой, которой еще не 

существует [11]. В качестве эффективного обуче-

ния таких будущих студентов можно рассматри-

вать опережающую профессиональную подготовку 

специалистов к решению перспективных профес-

сиональных задач. 

В современном образовании уже начали уде-

лять этому время, многие школы вводят факульта-

тивы по безопасному поиску и нахождению в Ин-

тернете. Детей учат тому, как не попадаться на 

уловки мошенников. С 1 сентября 2022 года уча-

щимся первых и пятых классов российских школ в 

обязательном порядке преподают элементы финан-

совой грамотности. 

В качестве экспериментальной деятельности в 

Ярославском филиале ПГУПС в настоящее время 

разрабатывается первое мобильное интерактивное 

приложение по опережающей профессиональной 

подготовке студентов среднего профессиональ-

ного образования железнодорожного транспорта. 

Планируется провести конкурс среди студентов и 

преподавателей на лучшее название приложения. 

Целевая аудитория мобильного приложения: 

абитуриенты, школьники, в том числе обучающи-

еся в железнодорожных классах, обучающиеся дет-

ских железных дорог, студенты среднего профес-

сионального и высшего образования, возможно ра-

ботники ОАО «Российские железные дороги», в 

том числе начинающие молодые специалисты, пре-

подавательский состав филиала. Положительный 

опыт внедрения в образовательный процесс ис-

пользования мобильных приложений может рас-

ширить целевую аудиторию по различным отрас-

лям экономики, например, для подготовки педаго-

гов, юристов, автомехаников и т.д. 

Целью создания и использования приложения в 

Ярославском филиале ПГУПС в первую очередь явля-

ется повышение уровня значимости и осознанности 

профессионального выбора железнодорожной специ-

альности у студентов, путем развития у них професси-

ональных и надпрофессиональных компетенций. 

Интерактивное приложение поможет решить 

ряд проблем и задач: 

- развить у студентов гибкие (надпрофесси-

ональные) и профессиональные навыки; 

- погрузить в железнодорожную обстановку 

и будущую профессию; 

- формировать корпоративный стиль компа-

нии ОАО «РЖД» на этапе обучения в учреждении 

среднего профессионального образования; 

- сделать правильный профессиональный 

выбор. 

Анализ количества и причин отчисления обу-

чающихся из Ярославского филиала ПГУПС пока-

зал, что немалая доля отчисленных по причине не-

правильного профессионального выбора. Данную 

проблему можно будет решать в том числе с помо-

щью приложения на этапе профориентационного 

выбора школьника. 

Для студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, немало-

важно с первого дня поступления в Ярославский 

филиал ПГУПС погрузиться в будущую профес-

сию. Анализ проведенного анкетирования показал, 

насколько интересно будет изучать дисциплины 

профессионального цикла студентами с 1 курса. 

Значительная часть респондентов отметила труд-

ность освоения предметов общеобразовательного 

цикла и малое количество дисциплин профессио-

нальной направленности. Однако, согласно феде-

ральным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования программам под-

готовки специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования (9 классов) у студен-

тов в первый год обучения происходит изучение 

общеобразовательных дисциплин среднего (пол-

ного) общего образования (10-11 класс), в учебном 

плане крайне мало времени остается на изучение 

профессиональных дисциплин и модулей. С помо-

щью мобильного приложения планируется макси-

мальное вовлечение в профессиональное студенче-

ское сообщество студентов 1 курса. 
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Первоначальный вход в мобильное приложе-

ние подразумевает регистрацию по контактным 

данным, например, фамилии, имени, отчеству, но-

меру студенческого билета, логина/пароля, выдан-

ного учебной частью или кураторами под подпись 

(рисунок 1). 

                      
Рис. 1. Cтартовая страница мобильного приложения, страница авторизации  

 

Примерная структура мобильного интерак-

тивного приложения состоит из главной страницы, 

включающей в себя приветственное слово, краткое 

руководство пользователя приложения и общие 

сведения. Мобильное приложение по мере разви-

тия будет наполняться различными новостными 

лентами, в том числе с информацией о предстоя-

щих и прошедших мероприятиях, конкурсах, про-

ектах, возможностях и так далее. 

Для лучшей адаптации в будущем на рабочем 

месте планируется создание словарных страниц, 

работающих по принципу приложений для изуча-

ющих иностранные языки. Ежедневно для изуче-

ния будет появляться слово, словосочетание или 

несколько слов, закрепить знание о которых можно 

за несколько дней, правильно отвечая на тестовый 

вопрос, о чем идет речь. Слова и словосочетания 

будут взяты из загруженных в приложение слова-

рей железнодорожных терминов, аббревиатур, ис-

пользуемых на железной дороге, жаргонизмов же-

лезнодорожника. 

Кроме того, отдельно будут загружены тесты 

на профессиональную пригодность, примеры кор-

поративных тестов ОАО «Российские железные 

дороги». Студенты с 1 курса будут иметь возмож-

ность в игровой форме проходить тестовые зада-

ния, решать предложенные ситуативные кейсы, что 

в дальнейшем безусловно сыграет роль при трудо-

устройстве и прохождении испытательного срока. 

Корпоративный тест ОАО «Российские же-

лезные дороги» включает в себя три блока: вер-

бальный, числовой и логический. Главная цель та-

кого опросника – отобрать среди десятков кандида-

тов наиболее подходящего, и сделать это объек-

тивно и быстро. Блоки теста сформированы таким 

образом, чтобы человек мог показать свое умение 

работать с текстовой и числовой информацией, а 

также навык абстрактного мышления. Столь все-

объемлющая проверка может рассказать о соиска-

теле гораздо больше, чем резюме, особенно, если 

речь идет о выпускнике вуза или ссуза, когда как 

такового опыта просто нет. Тест ОАО «РЖД» при 

приеме на работу порой включает в себя еще и пси-

хологический профиль. Работа в офисе нередко 

связана с определенной долей стресса, поэтому 

HR-специалисты прибегают к помощи психологи-

ческих тестов. Помимо уровня стрессоустойчиво-

сти, они также анализируют мотивацию будущего 
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сотрудника, его умение работать в команде, лидер-

ские качества и многое другое. 

Каждый из блоков тестирования проводится в 

онлайн-формате и все вопросы, кроме психологи-

ческих, имеют ограничения по времени [15]. За-

дачу качественной подготовки к корпоративному 

тесту также способно решить мобильное приложе-

ние по опережающей подготовки студентов. 

Кроме тестов на профессиональную пригод-

ность в приложении будут размещаться тесты по 

выработке определенных компетенций, необходи-

мых будущему специалисту железной дороги. 

Например, таблицы Шульте (рисунок 2) – это ин-

струмент для тренировки периферического зрения, 

концентрации внимания и параллельного восприя-

тия информации, в том числе развитие этих навы-

ков помогает освоить технику скорочтения. В клас-

сическом виде таблица представляет собой квад-

ратное поле 5х5 ячеек, в каждой из которых распо-

лагается число. Задача - концентрируя взгляд в 

центральной точке, как можно быстрее найти все 

значения в нужной последовательности [12]. Дан-

ный тренажер будет полезен в работе, например, 

будущих помощников машинистов, где крайне 

необходимы вышеуказанные навыки. 

 

 
Рис.2. Пример таблицы Шульте 

 

Одной из страниц мобильного приложения 

может стать страница «Истории успеха», где будет 

размещена информация об известных историче-

ских личностях в сфере железнодорожного транс-

порта и транспортного образования, о железнодо-

рожниках-современниках, достигших успехов в 

профессиональной деятельности, на примерах ко-

торых воспитываются будущие специалисты.  

Рассказы о династиях железнодорожников 

прививают любовь и уважение к осваиваемой про-

фессии. Железнодорожные традиции воспитывают 

в каждом работнике уважительное отношение к ис-

торическому опыту при решении задач развития 

ОАО «Российские железные дороги». Традиции в 

любой период жизни служащего оказывали глубо-

кое эмоциональное воздействие. Они были связаны 

с их профессиональной деятельностью, что несо-

мненно определяет характер оценок общественных 

явлений, социального опыта и духовного наследия 

[13]. Благодаря данному разделу каждый студент 

сможет выстроить свою индивидуальную карту 

железнодорожника. 

Для развития надпрофессиональных компе-

тенций пользователям приложения может быть по-

лезна страничка с размещенными на ней различ-

ными кейсами, они могут быть профессиональной 

направленности, с решениями и без, в качестве 

примеров из опыта известных компаний, в том 

числе ОАО «Российские железные дороги».  

В целях развития собственных профессио-

нальных и надпрофессиональных компетенций 

планируется разработка страницы площадки, кото-

рая будет собирать запросы от студентов и перена-

правлять в отдел дополнительного образования, 

подбирать по запросу необходимую программу по-

вышения квалификации или переподготовки, про-

фессионального обучения, что будет говорить о бу-

дущем выпускнике как о развивающемся разносто-

роннем специалисте, постоянно повышающем 

свою квалификацию. Дополнительное образование 

в рамках одного образовательного учреждения – 

это отличная возможность, чтобы получить сразу 

несколько специальностей, профессий или квали-

фикаций, что будет безусловным плюсом при даль-

нейшем трудоустройстве на работу или продвиже-

нии по карьерной лестнице, при этом экономя соб-

ственное время и средства. 

Для постоянной и моментальной обратной 

связи с участниками образовательного процесса в 

мобильном приложении будет создан чат или чат-

бот, куда каждый сможет написать обращение, по-

желание, предложение. Например, по развитию ин-

фраструктуры филиала или по участию в каком-

либо проекте, инициативе. Планируется поддержка 

различных предложений и проектов. 
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Заключение. В рамках проводимого в фили-

але ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Алек-

сандра I» в г. Ярославле научного исследования по 

опережающей подготовке студентов среднего про-

фессионального образования к решению перспек-

тивных задач, мы выдвинули гипотезу, что опере-

жающая профессиональная подготовка специали-

ста среднего профессионального образования в 

сфере железнодорожного транспорта будет эффек-

тивной, если выявленные условия и средства обу-

чения будут способствовать появлению новой мо-

дели подготовки специалиста среднего звена, гото-

вого к решению перспективных профессиональных 

проблем. Одним из средств обучения и является 

мобильное интерактивное приложение по опережа-

ющей подготовке студентов. 
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Елизавета Александровна Попикова 

г. Ярославль 

Роль представлений студентов педагогического вуза об образе будущей профессии 

в процессе его формирования 

В статье рассмотрено содержание понятия «образ профессии», как разные ученые трактуют данное понятие. Ав-

тором анализируются различные подходы к определению компонентов образа будущей профессии. Также автором 

предложены некоторые признаки, которые могут указывать на то, что у студента сформирован образ профессии. В 

статье представлены результаты анкетирования студентов 1-4 курсов Ярославского государственного педагогиче-

ского университета им. К.Д. Ушинского, целью которого является выявление представлений об образе будущей про-

фессии педагога. Автором рассматриваются трудности, с которыми могут сталкиваться студенты в процессе профес-

сионального становления. Для того, чтобы создать положительный образ будущей профессии и максимально исполь-

зовать его потенциал в профессиональном становлении студентов, были рассмотрены факторы влияющие на процесс 

формирования. Исходя из результатов анкетирования, автором обоснована необходимость выявления представлений 

студентов педагогического университета об образе будущей профессии. 

Ключевые слова: представления, образ профессии, профессиональная карьера, трудоустройство, студенты, педагог. 

 

Elizaveta Alexandrovna Popikova 

Yaroslavl 

Ideas of pedagogical university students about the image of their future profession 

The article examines the content of the concept of “image of profession” and its interpretation. The author analyzes 

various approaches to determining the components of the image of the future profession. The author also suggests some signs 

that may indicate the formation of an image of the profession. The article presents the results of a 1-4 course students’ survey 

of Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, the purpose of which is to identify ideas about the image 

of the future profession of a teacher. The author examines the difficulties that students may face in the process of professional 

development. The author has considered the factors influencing the formation process in order to create a positive image of the 
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future profession and maximize its potential in the professional development of students. According to the results of the survey, 

the author substantiates the necessity to identify the ideas of pedagogical university students about the image of their future 

profession. 

Keywords: representations, image of profession, professional career, employment, students, teacher. 

 

Самоопределение каждого человека, как про-

фессиональное, так и личностное, определяет не 

только индивидуальную жизнь этого человека, но и 

жизнь окружающих людей: как ближнего круга, се-

мьи, близких, так и региона, а далее всей страны и 

даже мира. Как говорил А. Дакворт: выборы каж-

дого отдельного человека формируют обществен-

ную жизнь в целом. Если молодой человек интере-

суется своей профессиональной деятельностью, 

стремится к её усовершенствованию и ответственно 

относится к результатам своего труда, можно пред-

положить, что у него будет высокий профессиональ-

ный уровень достижений и большая удовлетворен-

ность от жизни. Более того, это повышает качество 

продукта его профессиональной деятельности. 

Таким образом, общество должно стратегиче-

ски планировать свое развитие и заботиться о том, как 

молодежь выберет свое профессиональное направле-

ние и готова ли она нести ответственность за это. 

Как показали первые результаты проекта по 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

в 2018-2020 гг., при выборе профессии большин-

ство обучающихся 6-11 классов российских школ 

проявляют довольно низкую осведомленность о 

современном мире профессий и системе среднего 

профессионального образования (СПО) или ВО 

при невысоком уровне мотивации к выбору и осво-

ению инструментов выбора. Также при самоопре-

делении школьники демонстрируют зависимость 

от стереотипов и мнений окружающих и в целом не 

воспринимают выбор карьерной траектории как ак-

туальную для себя жизненную задачу [8, с.9]. 

Усиление запроса молодёжи на высшее образо-

вание как таковое, зачастую при ситуативном вы-

боре профессии, размытом представлении о её акту-

альности, востребованности [12, с. 351-352] ведёт к 

увеличению доли работающих не по специальности 

по окончании вуза. Даже при наличии спроса на спе-

циалистов, особенно в сфере образования, соиска-

тели зачастую вынуждены отказываться от таких ва-

кансий из-за низкой оплаты труда [15, с. 113]. 

По данным статистики средний уровень трудо-

устройства выпускников вузов составляет 72%. 

Процесс трудоустройства выпускников усложнился 

в период пандемии, каждый третий выпускник вуза 

не трудоустраивается по профессии. В 2021 г. в ре-

гиональных органах службы занятости населения на 

учете состояли более 15 тыс. безработных выпуск-

ников вузов и средних учебных заведений, что на 

31,2 % больше, чем в 2020 году [2, с. 66]. 

Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского готовит спе-

циалистов для работы в образовательных сферах и 

связанных с ними областях. Большая часть выпуск-

ников работает в сфере общего образования: учи-

теля начальных, средних и старших классов. На 

втором месте по количеству трудоустроенных вы-

пускников – дошкольное образование: педагоги 

для работы в дошкольных учреждениях. И на тре-

тьем месте – дополнительное образование: специа-

листы для работы во внешкольных образователь-

ных учреждениях, таких как дополнительное обра-

зование, кружки и секции. Меньше всего выпуск-

ников работает в организациях среднего професси-

онального образования – это может быть связано с 

тем, что университет готовит преподавателей для 

СПО всего по нескольким направлениям подго-

товки. Также около 4% выпускников остаются ра-

ботать в университете. Это могут быть преподава-

тели вузов, научные сотрудники, администраторы 

образовательных программ и другие профессио-

налы, связанные с высшим образованием. 

По данным портала «Работа в России» про-

цент трудоустройства выпускников Ярославского 

государственного педагогического университета в 

2020 году составлял 79%, по данным 2022 года этот 

показатель снизился на 7%. Из этого числа 52% вы-

пускников трудоустраивается в сферу образования. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

почти 50% выпускников не идут работать по вы-

бранной специальности по различным причинам, 

одной из которых может являться несформирован-

ность образа будущей профессии. 

Поэтому первоначальная задача вуза – дать 

будущему специалисту полное представление об 

избранной профессии, причем так, чтобы он не 

разочаровался и не утратил интереса к ней. Это по-

может им осознать свой потенциал и научиться 

адаптироваться к профессиональной среде, а также 

раскрыть возможности для будущего профессио-

нального роста. 

Систематическое формирование представле-

ния о профессии у студентов будет способствовать 

достижению важной цели государственной поли-

тики в области высшего образования – эффектив-

ному профессиональному развитию студентов и 

повышению качества выпускаемых специалистов. 

Изучение образа профессии находится на 

стыке нескольких научных проблем, в силу чего он 

в той или иной мере затрагивалась в рамках различ-

ных исследований, прежде всего, в работах, посвя-

щенных процессу профессионального становления 

(выбора профессии, профессионального самоопре-

деления) и профессионального развития (роль 

представлений о профессии в формирование про-

фессионального мастерства).  

В педагогической теории и образовательной 

практике проблема развития образа профессии явля-

ется актуальной и обсуждаемой. Существует множе-

ство исследований, посвященных этой теме, а также 

практические методики, направленные на формиро-

вание у студентов образа будущей профессии. 
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Разные ученые могут определять образ про-

фессии по-разному, но в целом, это понятие отно-

сится к тому, как человек представляет себе иде-

ального профессионала в определенной сфере дея-

тельности, который может эффективно выполнять 

свои задачи, работать в команде и достигать успеха 

в профессиональной деятельности. 

Например, один из подходов к определению 

образа профессии — это анализ функций и задач, 

связанных с определенной профессией (С.В. Зи-

брова, Н.В. Курбет, А.М. Сосновская). Этот подход 

помогает определить основные компетенции и 

навыки, которыми должен обладать профессионал, 

чтобы успешно выполнять свои задачи и быть вос-

требованным на рынке труда. 

Другой подход к определению образа профес-

сии может включать в себя анализ социальных, 

экономических и культурных трендов, которые мо-

гут влиять на развитие профессиональной сферы 

(В. Адлер). Этот подход может помочь понять, как 

профессионалы будут работать и взаимодейство-

вать друг с другом в будущем, какие новые техно-

логии и методы будут применяться в работе и ка-

кими навыками и компетенциями должен обладать 

профессионал, чтобы быть успешным в будущем. 

Третий подход к определению образа профес-

сии может включать в себя анализ профессиональных 

норм, ценностей и культурных особенностей, связан-

ных с определенной профессией (А. Бушманова, 

Е.А. Климов, Т. Козлова, Е.Ф. Платаш). Этот подход 

может помочь понять, как профессионалы в опреде-

ленной области деятельности смотрят на свою ра-

боту, какие ценности и принципы руководствуют их 

поведением и какие требования они предъявляют к 

другим профессионалам в своей области. 

Проблема образа профессии освещена в ис-

следованиях Е.А. Бодякшиной, В.Д. Брагиной, 

Т.А. Верняевой, И.В. Дурмановой, С.В. Зибровой, 

Н.В. Курбет, В.В.  Овсянниковой, Е.Ф. Платаш, 

Г.С. Помаз М.Н. Рыбниковой, и др., где изучается 

проблема образа профессии, исходя из специфики 

трудовой деятельности.  

Авторы рассматривают образ профессии как: 

систему, состоящую из взаимодополняющих ком-

понентов (А.А. Гопкало, Е.А. Климов, Е.Ф. Пла-

таш); некое образование, формирующееся в про-

цессе профессионального становления и развития 

(С.В. Зиброва, М.Н. Рыбникова); представления 

человека о своей профессии (Н.В. Курбет, 

А.М. Сосновская). 

Содержание понятия «образ профессии» со-

ставляют такие признаки, как совокупность знаний 

субъекта об аспектах, отражающих социально-эко-

номическую (общественная значимость профессии, 

перспектива профессионального и социального ро-

ста), производственно-техническую (продолжитель-

ность рабочего дня и отпуска, условия работы, ха-

рактер нервно-психической напряженности в ра-

боте), производственно-педагогическую (тип учеб-

ного заведения, срок обучения, служебные обязан-

ности) и социально-психологическую (система тре-

бований к узкоспециальным, нравственным и орга-

низационным качествам) стороны профессии. 

Можно утверждать, что человек «нашел свое ме-

сто», когда он представляет, где и кем будет рабо-

тать, что от него требуется [13, с. 139-142]. 

Понятие «образ профессии» является содер-

жательным, так, по мнению А.Н. Леонтьева, путь 

решения проблемы исследования любого образа 

идет от внешнего объективного мира к ощущению, 

восприятию, образу. В психологической науке об-

раз — это субъективная картина мира или его фраг-

ментов, включая самого субъекта, других людей, 

пространственное окружение и временную после-

довательность событий [1, с.245]. 

Так, Е.А. Климов рассматривает образ про-

фессии как наличие адекватной системы субъек-

тивно интерпретированных ценностных представ-

лений специалиста на основе собственно профес-

сиональных знаний [6, с. 216-221].  

С.В. Зиброва под образом профессии пони-

мает внутреннее образование, которое имеет ха-

рактер обобщенности и отражает становление про-

фессионального сознания как субъектного, лич-

ностного процесса, с одной стороны, и соответ-

ствует внешнему, специфическому содержанию 

конкретной профессиональной деятельности - с 

другой [4, с. 5].  

А.М. Сосновская в своем исследовании образ 

профессии определяет как представление человека 

о выбранной профессии и его отношение к ней [11, 

с. 97-122].  

Н.В. Курбет образ профессии рассматривает 

как целостное представление о базовых компонен-

тах профессии, которые выступают как связанные 

фрагменты единой структуры [7, с. 6].  

Е.Ф. Платаш считает, что образ профессии — 

это эмоционально-окрашенное представление о 

профессии, которое содержит стереотипное ядро и 

объединяет в себе наиболее значимые характери-

стики профессиональной деятельности [9, с.4]. 

В нашем исследовании под образом профес-

сии мы понимаем совокупность представлений че-

ловека о профессиональной деятельности и о себе 

как профессионале, включающая в себя взаимодо-

полняющие компоненты, которые отражают зна-

ния о профессии, отношение к ней, к себе как про-

фессионалу, профессиональную позицию лично-

сти и стремление стать профессионалом. 

Важным моментом при рассмотрении образа 

профессии является определение структуры ком-

понентного состава данного образования. На ос-

нове теоретического анализа можно утверждать, 

что нет единых структурных компонентов образа 

профессии, но предложенные авторами структуры 

имеют пересекающиеся между собой компоненты. 

Многие компонентов имеют единое содержание, 

но разные названия. Однако многообразие выде-

ленных компонентов дает возможность подробнее 

изучить образ профессии с разных сторон. 
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В большинстве случаев в структуре образа 

профессии встречаются когнитивный (Н.В. Кур-

бет, Е.Ф. Платаш) и мотивационный (М.Н. Рыбни-

кова, Е.Ф. Платаш) компоненты [7; 9; 10]. Содер-

жание данных компонентов необходимо при фор-

мировании образа профессии, а именно образ про-

фессии не сможет возникнуть без определенных 

знаний о конкретной профессии, без осознанности 

выбора профессии и представлениях о профессио-

нальном будущем. Однако образ профессии не 

ограничивается наличием только этих двух основ-

ных компонентов. Имеются и такие компоненты, 

как творческий, эмоциональный, социальный 

(Ю.П. Солодовников, Н. В. Курбет). Яркость, 

насыщенность, полнота и реалистичность образа 

профессии у студентов позволит им более успешно 

справляться с трудными условиями в процессе обу-

чения, а в будущем - более эффективно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Необходимо отметить, что есть структурные 

компоненты, которые отражают лишь профессио-

нальную сторону образа профессии. Это такие ком-

поненты, как цели профессиональной деятельно-

сти, средства, используемые специалистом в этой 

области и ее специфическая предметная область 

(С. В. Зиброва). 

Многообразие выделенных компонентов дает 

возможность подробнее изучить образ профессии с 

разных сторон.  

Когнитивный (знаниевый) (Г.В. Аверкиева, 

О.А. Бызова, К.А. Володина, С.В. Зиброва, 

Е.М. Иванова, Н.В. Курбет, Е.Ф. Платаш) компо-

нент позволяет оценить уровень знаний обучаю-

щихся о получаемой профессии и будущем про-

цессе профессиональной деятельности, то есть 

объекте труда. Он демонстрирует знания о наиме-

новании профессии и общем функционале, вклю-

чающем основную миссию профессии, цель и за-

дачи выполняемой работы, описание общих функ-

циональных обязанностей; специализации, кото-

рые относятся к выбранной профессии, имеющие 

каждый свой набор задач, требуемые знания, уме-

ния, навыки; условиях работы; профессионально 

важных качествах, требуемых для приближения к 

«идеалу» в профессиональной деятельности; нега-

тивной стороне профессии, профессиональной 

вредности и т.д. Также к когнитивному компо-

ненту относятся знания о себе как о профессио-

нале, знание востребованности профессии в дан-

ный момент на рынке труда. 

Мотивационно-деятельностный (ценностно-

мотивационный, мотивационно-поведенческий, 

мотивационный) (К.А. Володина, С.В. Зиброва, 

Е.Ф. Платаш, М.Н. Рыбникова) компонент напол-

няет образ профессии такими понятиями как осо-

знанность выбора, самостоятельность выбора, го-

товность к выбору и овладению профессией; уста-

новка на профессиональный успех, потребность в 

профессиональном совершенствовании, самораз-

витии как профессионала; наличие познавательной 

и социальной мотивации; понимание ценностей, 

которые важны для будущего профессионала. 

Эмоциональный (личностный, оценочный) 

(К.А. Володина, Н. В. Курбет, Е.Ф. Платаш) компо-

нент образа профессии включает принятие или не-

принятие обучающимся себя как профессионала, 

отношение к себе как к профессионалу, к выбран-

ной профессии, уровень удовлетворенности собой, 

самооценка как профессионала; отношение к кон-

кретным достижениям (неудачам) в профессио-

нальной деятельности; в целом удовлетворенность 

своей профессиональной деятельностью, выбран-

ной профессией и т.д.  

Поведенческий компонент интерпретируется 

как способность к действию, объединяющую воле-

вой и исполнительский акты, которая реализуется 

в новых или трудных для индивида ситуациях. 

Данный компонент проявляется как способность 

индивида к созиданию, поэтому его можно обозна-

чить как творческий компонент. Уровень творче-

ского компонента зависит от творческого потенци-

ала, способности к саморегуляции, саморазвитию, 

самосовершенствованию. Яркость, насыщенность, 

полнота и реалистичность образа профессии у обу-

чающихся позволяет им более успешно справ-

ляться с трудными условиями в процессе обучения, 

а в будущем – более эффективно выполнять про-

фессиональную деятельность [2, с. 20–22].  

Прогностический компонент (Е.Ф. Платаш) 

представляет собой стремление обучающегося 

строить профессиональные планы, намечать про-

фессиональные траектории развития; заинтересо-

ванность в получении дополнительных знаний, по-

иске путей их получения с целью продвижения по 

профессиональному пути и роста; постоянный или 

периодический мониторинг рынка труда в конкрет-

ной профессиональной сфере с целью совершен-

ствования своего профессионального пути; нали-

чие представлений о себе как о профессионале в 

будущем.  

На основании анализа исследований компо-

нентов образа будущей профессии нашем исследо-

вании мы выделяем следующие компоненты: ко-

гнитивный (наличие системы знаний), мотиваци-

онно-ценностный (профессиональная направлен-

ность), деятельностно-практический (самореализа-

ция) и эмоционально-волевой (самоорганизация, 

целеустремленность, инициативность). 

Каждый компонент структуры дополняет друг 

друга и образует некую единую систему - образ 

профессии, который складывается на протяжении 

всей профессиональной деятельности человека, но 

фундамент образа профессии закладывается 

именно в процессе обучения и влияет на професси-

ональное самоопределение. 

Образ будущей профессии играет важную 

роль в профессиональном становлении студентов, 

так как влияет на мотивацию и выбор карьерного 

пути. В процессе обучения студенты должны иметь 

возможность получать представление о том, как 

выглядит их будущая профессия, какие навыки и 
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компетенции необходимы для ее успешного освое-

ния, какие тенденции и вызовы присутствуют в со-

временном мире труда. 

Сформированный образ будущей профессии у 

студента проявляется через его знания, интересы, 

уверенность и мотивацию в отношении выбранной 

профессиональной деятельности. Нами были выде-

лены некоторые признаки, которые могут указы-

вать на то, что у студента сформирован образ про-

фессии: 

1. Уверенность в выборе: Студент выражает 

уверенность в своем выборе профессии и может 

обосновать, почему именно эта профессия его при-

влекает. 

2. Знание о профессии: Студент обладает до-

статочными знаниями о содержании и характери-

стиках выбранной профессии, а также о требова-

ниях и особенностях работы в этой области. 

3. Проявление профессиональных интересов: 

Студент активно интересуется темами и событи-

ями, связанными с будущей профессией, и прояв-

ляет желание узнать больше в этой области. 

4. Мотивация для профессионального разви-

тия: Студент выражает мотивацию для профессио-

нального развития и стремление достигнуть успеха 

в выбранной карьере. 

6. Практический опыт: Студент имеет прак-

тический опыт работы или стажировки в области 

своей будущей профессии. 

8. Осознание своих ценностей: Студент осо-

знает, что его личные ценности соответствуют це-

лям и ценностям выбранной профессии. 

9. Готовность к развитию: Студент готов к 

постоянному развитию и обучению в профессио-

нальной области. 

Эти признаки помогают определить, насколько 

у студента сформирован образ будущей профессии. 

Важно отметить, что развитие образа профессии у 

студентов является индивидуальным и может про-

исходить в разных темпах. Он зависит от множества 

факторов, таких как образование, опыт работы, об-

щение с представителями профессии, мотивация, 

личные ценности и интересы студента. 

Первым этапом нашего исследования было 

анкетирование студентов, с целью выявления пред-

ставлений об образе будущей профессии, что явля-

ется важным для понимания процесса формирова-

ния образа будущей профессии и дальнейшей под-

держки профессионального становления. В анкети-

ровании приняли участие студенты 1-4 курсов Яро-

славского государственного педагогического уни-

верситета им. К.Д. Ушинского, общее количество 

респондентов – 180 человек. 

В первую очередь мы спросили у студентов 

«Какие самые престижные профессии, которые мо-

гут способствовать жизненному успеху?», наибо-

лее часто встречающиеся ответы – это бизнесмен, 

программист, юрист, психолог, дизайнер и врач. 

Эти профессии ассоциируются со сложными и вос-

требованными навыками, высоким уровнем до-

хода, возможностью профессионального развития 

и признанием в обществе. Однако, выбор профес-

сии не должен быть основан только на престиже и 

возможности заработка, важно также учитывать 

свои интересы, склонности и личные ценности.  

На вопрос «Какие факторы помогают до-

биться успеха в профессиональной карьере?» были 

получены следующие ответы: профессиональные 

знания и опыт (81%), уверенность в собственных 

силах, амбициозность, стремление к лидерству 

(77%), интерес к новым знаниям и опыту (73%), 

здоровье и стрессоустойчивость (60%), способно-

сти человека и сфера его интересов (52%), условия 

труда (37%) и кадровая политика и закономерности 

кадрового продвижения (22%). 

Исходя из ответов можно сделать вывод о том, 

что успех в профессиональной карьере, по мнению 

респондентов, в большинстве зависит от внутрен-

них факторов, таких как профессиональные знания 

и опыт и уверенность в собственных силах. Внеш-

ние факторы (условия труда, кадровая политика) 

также играют важную роль, но по результатам 

опроса они оказывают меньшее влияние на дости-

жении успеха в карьере. 

Далее мы хотели узнать, а что студенты пони-

мают под понятием «образ профессии». У боль-

шинства респондентов «образ профессии» ассоци-

ируется с социальным статусом профессии (имидж 

профессии, престижность в обществе), часть ре-

спондентов отмечают внешний вид специалистов и 

лишь некоторые ответы связаны с представлением 

о профессии.  

Понятие «образ профессии» может вызывать 

различные ассоциации в зависимости от контекста. 

В общем понимании, это понятие описывает вос-

приятие обществом той или иной профессии, вклю-

чая мнения и ожидания по отношению к этой про-

фессии. В целом результаты по данному вопросу 

показали, что студенты не совсем понимают значе-

ние данного термина. 

Представления о педагогической профессии 

может вызывать у людей различные ассоциации, в 

зависимости от их опыта и знаний о педагогиче-

ской деятельности. У большинства респондентов 

профессия педагога ассоциируется с работой с 

детьми, т.к. многие педагоги работают с детьми, и 

для многих образ профессии «педагог» ассоцииру-

ется с образованием, учебными заведениями и про-

цессом обучения. Часть респондентов отмечают 

«ответственность», педагоги несут большую ответ-

ственность за обучение и воспитание своих учени-

ков, поэтому представления о профессии «педагог» 

может вызывать ассоциации с серьезностью и от-

ветственностью. 

Педагогическая деятельность требует высо-

кого уровня профессиональных компетенций, по-

этому мы спросили у респондентов «С какими 

трудностями Вы можете столкнуться в будущей 

профессиональной деятельности?». Больше 40% 

респондентов отмечают, что опасаются психологи-

ческих сложностей в работе с детьми и в управле-

нии детским коллективом, 30% боятся большого 
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объема нагрузки, «работа в режиме всегда, нет вы-

ходных и отдыха в целом», 5% отмечают низкий 

уровень оплаты труда и 25% опасаются столк-

нуться со всеми вышеперечисленными  

трудностями. 

Как и любой другой профессионал, успешный 

педагог должен обладать определенными чертами 

характера, которые могут помочь ему эффективно 

выполнять свою работу. На вопрос «Какие черты 

характера Вы хотели бы у себя сформировать для 

успешной работы по выбранной специальности?» 

были получены следующие ответы: большая часть 

респондентов отмечают мягкие навыки (или soft 

skills), такие как стрессоустойчивость, уверен-

ность, коммуникабельность и лидерские качества. 

Работа педагога связана с непосредственным кон-

тактом с людьми, поэтому мягкие навыки играют 

важную роль в эффективности работы.  

А.Э. Цымбалюк дает следующее определение 

понятия soft skills — это деятельностно важные ка-

чества, не зависящие от специфики профессио-

нальной деятельности, но влияющие на ее эффек-

тивность, связанные с решением общих професси-

ональных и метапрофессиональных задач. Soft 

skills включает в себя широкий спектр индивиду-

ально-психологических качеств, способностей и 

навыков, которые оказывают влияние на эффектив-

ность профессиональной и метапрофессиональной 

деятельности [14, с.173]. 

Достаточно сложным для студентов является 

представление о профессиональной карьере. На во-

прос «Можете ли вы представить свое профессио-

нальное будущее на несколько лет вперед?» были 

получены следующие ответы: вариант «Да» вы-

брали 36% студентов 1-2 курсов и 40% студентов 

3-4 курсов, вариант «Нет» – 31% студентов млад-

ших курсов и 28% студентов старших курсов и не 

смогли определиться с ответом – 33% студентов 

младших курсов и 32% студентов старших курсов. 

Следует учитывать, что многие студенты вуза 

на первых курсах не всегда ясно осознают смысл и 

назначение выбранной ими профессии, имеют о 

ней абстрактное представление, далекое от реалий. 

В особой степени это касается студентов, которые 

поступили в университет, не пройдя конкурс на же-

лаемый профиль подготовки. В связи с этим у них 

нет представления о своем профессиональном бу-

дущем. Поэтому на первом курсе первоначальная 

задача преподавателей – сформировать представ-

ления об образе будущей профессии, развить инте-

рес к ней, помочь студенту соотнести личностный 

потенциал с квалификационными требованиями, 

увидеть перспективы профессионального роста. 

Следует отметить, что из студентов 3-4 курсов 

достаточно большой процент респондентов, которые 

не имеют представления о своем профессиональном 

будущем (28%), или затрудняются с ответом (32%). 

Из этого можно сделать вывод, что либо они не заду-

мываются о будущей профессиональной деятельно-

сти, либо еще не до конца осознают и понимают, где 

и кем они могут работать в дальнейшем. 

По результатам анкетирования можно сделать 

вывод о том, что часть студентов имеют слабое пред-

ставление о своей будущей профессиональной дея-

тельности: у них отсутствует четкая мотивация и инте-

рес к педагогической профессии, студенты не имеют 

четких и конкретных целей относительно своей буду-

щей карьеры и подвержены внешнему влиянию. 

Формирование реалистичных представлений 

о будущей профессии является важным аспектом 

профессиональной подготовки студентов в про-

цессе обучения в вузе. Представления о профессии 

важны, поскольку они позволяют человеку более 

глубоко и полно понять, как работает данная про-

фессия, какие навыки и умения необходимы для ее 

успешного освоения и какие возможности для раз-

вития предоставляет профессия.  

Проведенное нами исследование доказывает 

необходимость формирования образа будущей 

профессии у студентов педагогического вуза. При 

этом мы считаем, что: это процесс, который дол-

жен начинаться на начальном этапе обучения и 

продолжаться на протяжении всего периода обуче-

ния студентов в вузе. Реализация данного процесса 

позволит обеспечить высокую профессиональную 

подготовку будущих педагогов и повысить каче-

ство образования в целом, что в дальнейшем будет 

способствовать эффективному трудоустройству.  
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Влияние длительности ночного сна на физическую работоспособность студентов-

спортсменов 

Цель исследования – дать оценку физической работоспособности (ФР) у юношей-спортсменов профильных ву-

зов в зависимости от продолжительности ночного сна. Методика и организация исследования. Оценка уровня ФР про-

ведена по степ тесту PWC 170 В.Л. Карпмана у 56 юношей 18,59±0,83 лет, являющихся студентами трех профильных 

вузов, имеющих спортивную квалификацию первого (1 р) спортивного разряда (25 – 44,7%), кандидата (КМС) в ма-

стера спорта (18 – 32,1%) и мастера спорта (МС) РФ (13 – 23,2). Из анамнеза установлено, что продолжительность 

ночного сна у 12 юношей составила 9,03±0,27 часов, у 14 – 8,49±0,43 часов, у 16 – 7,58±0,31 часов, у 8 – 6,42±0,49 

часов и у 6 студентов – 5,46±0,52 часов. Результаты исследования и обсуждение. Достоверно показано, что наиболее 

высокая ФР выявляется у юношей, чья продолжительность ночного сна составляет 9 и 8 часов, низкая – менее 6 часов. 

Выводы. Продолжительность ночного сна благоприятно влияет на ФР юношей, занимающихся спортом. Чем по вре-

мени продолжительнее ночной сон, тем выше уровень ФР. У студентов, занимающихся спортом, продолжительность 

ночного сна не должны быть менее 5 часов, ибо это неблагоприятно отражается на их функциональном состоянии. 

Следует учитывать, что чем выше квалификация спортсмена, тем его организм устойчивее к недостатку сна, что не 

отражается на ФР.  

Ключевые слова: ночной сон, студенты, физическая работоспособность. 

 

Nikolay Yakovlevich Prokopyev, 

Tyumen 

Vladimir Nikolaevich Ananiev, 

Moscow 

Svetlana Vladimirovna Romanova, 

Irkutsk 

Olga Vasilyevna Ananyeva, 

Elisey Sergeevich Gurtovoy 

Tyumen 

Influence of night's sleep duration on physical working capacity of student-athletes 

The aim of the study was to assess the physical working capacity of young athletes of specialized universities depending 

on the duration of a night's sleep. Methodology and organization of the study. The assessment of the level of physical working 

capacity was carried out according to the physical working capacity 170 step test by V.L. Karpman in 56 young men of 

18.59±0.83 years old, who are students of three specialized universities with sports qualifications of the first (1 p) sports cate-

gory (25 - 44.7%), candidate (CMS) for master of sports (18 - 32.1%) and master of sports (MS) of the Russian Federation (13 
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- 23.2). From the anamnesis, it was found that the duration of night sleep in 12 men was 9.03±0.27 hours, in 14 – 8.49±0.43 

hours, in 16 – 7.58±0.31 hours, in 8 – 6.42±0.49 hours and in 6 students – 5.46±0.52 hours. Results of the study and discussion. 

It has been reliably shown that the highest physical working capacity is detected in young men whose nightly sleep duration is 

9 and 8 hours, low - less than 6 hours. Findings. The duration of a night's sleep has a positive effect on the physical working 

capacity of young men involved in sports. The longer the night's sleep, the higher the level of physical working capacity. 

Students involved in sports should not have less than 5 hours of night sleep because this adversely affects their functional state. 

It should be considered that the higher the qualification of an athlete, the more resistant his body is to lack of sleep, which does 

not affect the physical working capacity. 

Keywords: night sleep, students, physical working capacity. 

 

Введение. Современные студенты являются 

мощным трудовым и оборонным потенциалом 

нашей страны, поэтому любые исследования по изу-

чению гигиенического состояния их здоровья явля-

ются приоритетными и государственно важными. 

Роль ночного сна в гигиене человека играет одну из 

важнейших составляющих состояния здоровья 

функциональных систем, привлекая внимание спе-

циалистов различного профиля. Международная ас-

социация медицины сна приводит данные о том, что 

около 35 % взрослых работоспособного возраста 

людей не считают свой сон достаточным [5, 8]. 

Цель исследования: дать оценку ФР у юно-

шей-спортсменов профильных вузов в зависимо-

сти от продолжительности ночного сна. 

Методика и организация исследования. За 

нормативные значения сна для здорового взрос-

лого человека нами взята длительность ночного 

сна 9 часов. Оценка уровня ФР проведена по стан-

дартному степ тесту PWC 170 В.Л. Карпмана у 56 

юношей 18,59±0,83 лет, являющихся студентами 

трех профильных вузов, имеющих спортивную 

квалификацию первого (1 р) спортивного разряда 

(25 – 44,7%), кандидата (КМС) в мастера спорта (18 

– 32,1%) и мастера спорта (МС) РФ (13 – 23,2). Из 

анамнеза установлено, что продолжительность 

ночного сна у 12 юношей составила 9,03±0,27 ча-

сов, у 14 – 8,49±0,43 часов, у 16 – 7,58±0,31 часов, 

у 8 – 6,42±0,49 часов и у 6 студентов – 5,46±0,52 

часов. 

Масса тела юношей составила 74,67±2,38 кг, 

длина тела - 176,28±2,43 см. 

Результаты исследования обработаны на персо-

нальном компьютере методами математической стати-

стики с использованием t – критерия Стьюдента. До-

стоверными считали различия при уровне значимости 

р < 0,05, принятых в медико-биологических исследо-

ваниях. Исследование соответствовало Приказу МЗ 

РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Правила клинической 

практики в РФ». Соблюдены принципы добровольно-

сти, прав и свобод личности, гарантированных стать-

ями 21 и 22 Конституции РФ. Получено устное согла-

сие юношей на проведение исследования. 

Результаты и обсуждение.  

Установлено (рис. 1), что у юношей, продол-

жительность ночного сна которых составила 9 ча-

сов (контроль),  ФР была равна 1296,9±17,4 

кгм/мин; 8 часов – 1260,1±19,3 кгм/мин; 7 часов – 

1204,5±21,2 кгм/мин; 6 часов – 1138,7±22,4 

кгм/мин; менее 6 часов – 1052,3±24,3 кгм/мин.  

 
Рис. 1. Показатель физической работоспособности юношей–студентов вузов в зависимости от продолжи-

тельности ночного сна по сравнению с контролем, сон 9 часов (P*<0,05 к контролю) 

 

Следовательно, можно заключить, что ФР в зна-

чительной степени зависит от продолжительности 

ночного сна. Так, различие в значениях ФР между 

юношами, длительность ночного сна которых была 9 

часов, и их верстниками, длительность ночного сна 

которых составила 8 часов, в абсолютных значениях 

равно 36,8 кгм/мин. Особо отметим, что по мере со-

кращения продолжительности ночного сна, ФР юно-

шей снижалась. Так, в абсолютных значениях показа-

тель ФР у юношей, чья длительность ночного сна со-

ставляла 9 часов, в сравнении с юношами, продолжи-

тельность ночного сна которых равна 6 часам, соста-

вил 158,2 кгм/мин, что статистически достоверно 

(p<0,05). Минимальные значения ФР выявлены у 

юношей, длительность ночного сна которых была ме-

нее 6 часов, при этом различие в абсолютных значе-

ниях с длительностью сна в 9 часов составило 244,6 

кгм/мин, что статистически достоверно (p<0,05).  

Нами сделано заключение, что чем выше ква-

лификация спортсмена, тем меньше зависимость 

его ФР от длительности ночного сна. Результаты 
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исследования показали, что мастера спорта РФ 

имеют достоверно (р<0,05) более высокую ФР, в 

сравнении и юношами, имеющими квалификацию 

первого спортивного разряда (рис. 2). ФР юношей 

МС РФ составила 1280,3±19,1 кгм/мин, юношей 

КМС – 1231,6±20,9 кгм/мин, юношей 1 спортив-

ного разряда – 1176,1±17,5 кгм/мин. 

 
Рис. 2. Показатель физической работоспособности юношей–студентов вузов в зависимости от спортив-

ной квалификации по сравнению с (МС) (P*<0,05 к контролю) 

 

Имеются сообщения, свидетельствующие о 

благотворном влиянии здорового сна на восстанов-

ление энергетических затрат у спортсменов, спо-

собствующих высоким спортивным результатам 

[2, 4, 10]. Это достигается благодаря действию эк-

зогенного мелатонина, который улучшает состоя-

ние скелетных мышц [11], ускоряя регенерацию 

тканей при их повреждении [7], повышая метабо-

лизм, силу и тонус тканей [6], что в конечном итоге 

благоприятно влияет на их физическую выносли-

вость за счет сохранения мышечного и печеноч-

ного гликогена [5]. В свою очередь недостаток сна 

повышает риск получения травм при выполнении 

физических упражнений [6]. Считается парадок-

сальным, что многие спортсмены во время интен-

сивных физических нагрузок меньше спят, тогда, 

когда им сон нужен более всего, ибо общее время 

сна опускается ниже минимальных 7 часов [12]. Бо-

лее 10 лет назад  [9, 12] убедительно показал, что у 

игроков баскетбольной команды Стэнфордского 

университета при продолжительности сна до 10 ча-

сов наблюдалось увеличение свободного броска на 

9 % и 3–точечных полевых целей – на 9,2 %. 

Мы склонный полагать, что скорость пост 

тренировочного восстановления в значительной 

степени зависит не только от корректной организа-

ции тренировочных нагрузок, но и от выбора вос-

становительных средств. Мы солидарны с мнением 

[1, 3], что сон для спортсмена является не просто 

«отдыхом» после тренировочного процесса. 

Выводы.  

1. Продолжительность ночного сна благопри-

ятно влияет на ФР юношей, занимающихся спор-

том. Чем по времени продолжительнее ночной сон, 

тем выше уровень ФР.  

2. У студентов, занимающихся спортом, продол-

жительность ночного сна не должны быть менее 5 ча-

сов, ибо это неблагоприятно отражается на их функци-

ональном состоянии. Следует учитывать, что чем 

выше квалификация спортсмена, тем его организм 

устойчивее к недостатку сна, что не отражается на ФР.  
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Автор: Борисов С.Б. 

Название: Краеведческий альманах «Шадринская 

старина» как феномен отечественной провинциальной 

культуры 

Тип издания: монография 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 159 

ISBN 978-5-87818-706-0 

В монографии рассматривается история краеведческого 

альманаха «Шадринская старина», в течение тридцати лет 

издающегося в г. Шадринске. Издание предназначено для 

специалистов в области истории культуры, книговедения, 

историографии локальной истории, преподавателей вузов 

и школьных учителей, для краеведов, а также для 

студентов и магистрантов, получающих образование по 

специальности «История». Материалы монографии могут 

быть использованы при изучении исторического 

краеведения, курсов, связанных с историей и культурой 

Зауралья, историей Урала и Сибири, а также историей 

духовной культуры России ХХ –первой четверти XXI вв. 

 

 

 

Автор: Пирогов В.Ю. 

Название: Ассемблер GAS в операционной системе 

Linux на платформе x86-64 

Тип издания: монография 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 203 

ISBN 978-5-87818-702-2 

В монографии рассматриваются различные аспекты 

низкоуровневого программирования для 64-битовых 

операционных систем Linux. На основе многочисленных 

примеров проводится анализ 64-битового 

программирования. Значительная часть монографии 

посвящена программно-архитектурным особенностям 

систем x86-64, в частности рассмотрению команд 

микропроцессора. В монографии рассматриваются 

также особенности интеграции языка ассемблер с 

языками высокого уровня. Часть монографии посвящена 

особенностям ассемблера GAS, его 64-битовой 

подсистеме.  

  

  

mailto:kmb.shgpu@mail.ru


Публикуется на правах рекламы 

 

 

Уважаемые, коллеги! 
Вы можете приобрести учебные и научные издания нашего университета. 

По вопросам приобретения обращаться по электронной почте kmb.shgpu@mail.ru 
 

  

 

Составители: Вакуленко О.В., Галущинская Ю.О., 

Ган Н.Ю. 

Название: Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста 

Тип издания: учебное пособие 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 182 

ISBN 978-5-87818-685-8 

В учебном пособии описаны основные подходы к 

пониманию содержания проблемы ранней 

профориентации в сфере дошкольного образования, его 

становления и развития в истории и современности; 

содержатся методические рекомендации по организации 

педагогического процесса ранней профориентации. 

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся 

по образовательным программам «Дошкольное 

образование», «Дополнительное образование», 

«Управление дошкольным образованием», педагогам 

дошкольных образовательных организаций. 

 

  

 

Автор: Булыгина М. В. 

Название: Теория и практика обучения немецкому 

языку дошкольников. В 2 ч. 

Тип издания: учебно-методическое пособие  

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 115 

ISBN 978-5-87818-684-1 

В учебно-методическом пособии представлены теория и 

практика обучения немецкому языку детей в системе 

ДОО. Часть 1 раскрывает психолого-педагогические и 

методические основы обучения дошкольников 

немецкому языку.  

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

профессиональной подготовки по «Теории и методике 

обучения первому иностранному языку» студентов 1 курса 

квалификации – бакалавр, обучающихся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль 

«Иностранный язык», профиль «Иностранный язык»).  
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