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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

Аннотация  

Введение. В современных реалиях ухудшения медико-де-

мографических показателей и экологических условий необходима 

трансформация приоритетов в отношении человека к своему здо-

ровью. Образовательная стратегия решения этой проблемы свя-

зана с переосмыслением значения здорового образа жизни и повы-

шением рейтинга здоровья в системе фундаментальных ценностей 

у студентов педагогического вуза, особенно в контексте будущей 

профессии. От этого будет зависеть ценность здоровьесберегаю-

щей деятельности в дошкольной образовательной организации, 

одним из важных компонентов которой является формирование 

навыков здорового образа жизни у детей. В статье рассматрива-

ются результаты исследования, целью которого было изучение 

мотивационных установок студентов — будущих педагогов в от-

ношении здорового образа жизни, а также влияния современных 

подходов и методов на изменение вектора их развития в русле 

овладения новыми здоровьесберегающими технологиями.  

Материалы и методы. При организации исследования ре-

ализован комплекс общетеоретических, эмпирических и интер-

претационных методов: анализ научных, методических и норма-

тивно-правовых источников; беседа; анкетирование; методика 

«Отношение к здоровью» Р. А. Березовской; количественный и 

качественный анализ. В исследовании участвовали студенты 1–4 

курсов факультета дошкольного образования в количестве 59 че-

ловек. 
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Результаты. Процесс формирования личной культуры 

здоровья студентов, их профессиональной компетентности в во-

просах организации здоровьесберегающего образования направ-

лен на изменение отношения студентов к здоровью: отсутствие 

вредных привычек и болезней на отношение как к стилю жизни и 

общечеловеческой ценности. Изучение студентами дисциплин, 

направленных на раскрытие теоретических и практических аспек-

тов организации здоровьесберегающего образования, позволяет 

сформировать перечень соответствующих профессиональных 

компетенций, направленных на формирование ценностного отно-

шения к собственному здоровью у подрастающего поколения.  

Обсуждение. Проведенная авторами работа по формирова-

нию представлений студентов о здоровьесберегающей деятельно-

сти в образовании, их отношению к собственному здоровью и 

здоровью окружающих показала ее эффективность, а также под-

твердила целесообразность и адекватность излагаемого матери-

ала, логичность построения образовательного процесса в рамках 

реализуемых образовательных программ.  

Заключение. Результаты проведенного исследования позво-

лили авторам заключить, что отношение студентов к здоровью 

как общечеловеческой ценности включает в себя не только моти-

вацию к здоровому образу жизни, но и повышение рейтинга «здо-

ровья» в общей системе идеалов. Формирования профессиональ-

ной компетентности студентов в области здоровьесбережения 

направлено на освоение современных оздоровительных техноло-

гий и их практическое применение в образовательном процессе.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка; до-

школьное образование; работники дошкольной образовательной 
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организации; обучение в педагогическом вузе; оздоровительная 

деятельность; здоровье; здоровьесберегающее образование.  

Основные положения: 

– выявлено отношения студентов к здоровью и здоровому 

образу жизни на когнитивном, поведенческом, эмоциональном и 

ценностно-мотивационном уровнях; 

– описан опыт подготовки студентов к здоровьесберегаю-

щей деятельности в образовании. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из приоритетных направлений государственной по-

литики Российской Федерации в области детства является охрана 

и укрепление здоровья подрастающего поколения. В ряде норма-

тивно-правовых документов (Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; Федеральные законы: 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния», 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Концепция демографической политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года; Стратегия развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и др.) 

декларируется признание государством охраны здоровья детей 

как одного из важнейших и необходимых условий их физического 

и психического развития, а укрепление здоровья и личностного 

потенциала подрастающего поколения рассматривается как фак-

тор национальной безопасности России и является приоритетным 

в развитии государства [1]. 

Одна из ведущих ролей в вышеназванном процессе отве-

дена системе образования Российской Федерации. Личность педа- 
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гога (воспитателя, учителя) наравне с родителями должна стать 

примером для ребенка при формировании культуры здорового об-

раза жизни, привитии любви к занятию спортом и развитии навы-

ков физической активности. Здоровье должно признаваться ре-

бенком как ценность, которую надо сохранять и приумножать.   

Анализ работ отечественных (А. С. Большакова [2], Р. Р. Гло-

бенко [3], Т. С. Гуревич [4], И. Б. Ершова [5], Н. В. Третьяоква [6], 

К. В. Чедов [7] и др.) и зарубежных (R. E. Day, P. Sahota, M. S. Chris-

tian [8], V. Llorent-Bedmar, V. Cobano-Delgado [9], R. Love, J. Adams, 

E. M. F. van Sluijs [10] и др.) исследователей показывает, что в по-

следние два десятилетия проблеме здоровьесберегающего обра-

зования посвящено достаточное количество работ, однако, в них 

больше освещены вопросы теории и практики разработки и ис-

пользования тех или иных здоровьесберегающих технологий. Что 

касается вопроса подготовки педагогов к здоровьесберегающей 

деятельности в образовании, то он остается открытым.  

На нормативно-правовом уровне требования, предъявляе-

мые к воспитателю или учителю, определяются, с одной стороны, 

профессиональным стандартом педагога, с другой – тем набором 

компетенций, которые должны сформироваться у него в процессе 

обучения в вузе, в том числе и в области здоровьесбережения.  

Так, в профессиональном стандарте педагога при характе-

ристике трудовой функции «Воспитательная деятельность» в 

описании трудовых действий сказано, что деятельность педагога 

направлена на «… формирование у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни».  

В ФГОС ВО (3++) по направлениям подготовки «Педаго-

гическое образование» (44.03.01)  и «Педагогическое образование 
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(с двумя профилями подготовки)» (44.03.05) среди универсаль-

ных выделена компетенция УК-7: способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности», 

однако, ее характеристика не указывает на то, что деятельность 

будущего педагога должна быть направлена в дальнейшем на ре-

ализацию вышеприведенного трудового действия.  

Анализ работ Е. В. Васиной, Е. Д. Зонтиковой, О. И. Буд-

никовой [11], Е. Н. Овчаренко [12], Е. В. Романовой, Н. А. Прони-

ной [13] и др. показал, что сегодня, говоря о подготовке профес-

сионально компетентного педагога к здоровьеориентированной 

деятельности в образовании, исследователи под этим понимают 

готовность выпускника вуза к деятельности, направленной на со-

хранение, укрепление здоровья субъектов образования; проекти-

рование здоровьесберегающей образовательной среды, которая 

развивается коадаптивно с развитием самого обучающегося; на 

выстраивание субъект-субъектных отношений.  

С целью подготовки педагогов дошкольного образования к 

данному виду деятельности при разработке учебных планов по нап-

равлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», профили «Дошкольное образова-

ние. Управление дошкольным образованием», «Дошкольное обра-

зование. Иностранный язык», «Начальное образование. Дошкольное 

образование» введена дисциплина «Оздоровительные технологии 

в дошкольной образовательной организации». В рамках дисциплины 

у обучающихся формируются знания теоретических основ реали-

зации оздоровительных технологий в дошкольном образовании в 

соответствии с возрастными и физиологическими особенностями 
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обучающихся; требований к созданию здоровьесберегающей об-

разовательной среды; методов и методик диагностики здоровья 

обучающихся и интерпретации полученных данных. У студентов 

формируются умения по использованию разнообразных оздоро-

вительных технологий в образовательном процессе с детьми до-

школьного возраста, а также по организации контроля и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

При организации исследования реализован комплекс об-

щетеоретических, эмпирических и интерпретационных методов: 

анализ научных, методических и нормативно-правовых источни-

ков; беседа; анкетирование; методика «Отношение к здоровью» Р. 

А. Березовской [14]; количественный и качественный анализ.  

Целью анкетирования было изучение отношения студентов 

к здоровому образу жизни; выяснение имеющихся знаний и при-

менения их в повседневной жизни; сформированности личност-

ной мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Использование диагностики Р. А. Березовской позволяет 

выявить отношение респондентов к собственному здоровью на 

четырех уровнях: когнитивном (понимание значения здоровья 

для полноценной жизни, факторов риска и др.), эмоциональном 

(уровень тревожности за свое здоровье, удовлетворенность хоро-

шим состоянием здоровья и др.), поведенческом (поступки и дей-

ствия, направленные на здоровый образ жизни и др.) и ценностно-

мотивационном (отношение к здоровью как ценности, понимание 

его значимости, мотивация к сохранению здоровья и его укрепле-

нию и др.).  
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При определении группы респондентов мы руководствова-

лись следующим: во-первых, все студенты осваивают образова-

тельные программы, которые были разработаны по ФГОС ВО 

3++; во-вторых, в исследование включены группы, которые на 

первом курсе изучали дисциплину «Оздоровительные техноло-

гии в дошкольной образовательной организации», на втором 

курсе проходили учебную практику «Охрана и укрепление здоро-

вья детей» и изучали дисциплину «Теория и методика физиче-

ского развития детей».  

В исследовании участвовали 59 студентов 1–4 курсов фа-

культета дошкольного образования Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета в возрасте 

18–20 лет.  

3 Результаты (Results) 

Для достижения поставленной цели – формирование лич-

ной культуры здоровья обучающихся факультета дошкольного об-

разования, а также умений и практических навыков по реализа-

ции здоровьеориентированной деятельности в дошкольной 

образовательной организации нами было проведено анкетирова-

ние студентов для выявления их отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни. Анкета включала десять вопросов, ниже при-

водим несколько примеров: 

1. Как Вы понимаете понятие «здоровый образ жизни»: 

а) экологически безопасная среда; 

б) соблюдение режима дня; 

в) отсутствие вредных привычек;  

г) регулярное занятие спортом или посещение тренажер-

ного зала; 
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д) профилактика заболеваний и закаливание. 

2. Выберите факторы, которые наиболее отрицательно вли-

яют на здоровый образ жизни: 

а) отсутствие ежедневной двигательной активности; 

б) негативное отношение в семье и коллективе; 

в) нежелание делать зарядку; 

г) нерациональное питание; 

д) вредные привычки. 

3. От чего, по Вашему мнению, зависит собственное здо-

ровье? 

а) образ жизни; 

б) состояние окружающей среды;  

в) наличие конкретных знаний; 

г) регулярная диспансеризация; 

д) наследственность.  

4. Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья? 

а) регулярно занимаюсь спортом; 

б) придерживаюсь рационального и сбалансированного 

питания;  

в) бываю больше на свежем воздухе;  

г) регулярно посещаю врачей; 

д) избегаю вредных привычек. 

5. Что может изменить Ваше отношение к собственному 

здоровью? 

а) ухудшение состояния здоровья; 

б) контроль со стороны родителей, преподавателей; 

в) мнение близких и друзей; 

г) рекомендации врачей; 
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д) новые знания о здоровом образе жизни. 

Обработка результатов: за каждый выбор под «а» присваи-

валось 5 баллов; «б» — 4 балла; «в» — 3 балла; «г» — 2 балла; 

«д» — 1 балл. 

50–34 баллов — демонстрирует позитивное отношение к 

здоровому образу жизни; имеющиеся знания применяет в повсе-

дневности; сформирована личностная мотивация к ведению здо-

рового образа жизни. 33–17 баллов — отношение к здоровому об-

разу жизни сформировано не в достаточной степени; имеющиеся 

знания применяет ситуативно; личностная мотивация к ведению 

здорового образа жизни выражена в слабой степени. 16 баллов и 

менее — не проявляет заинтересованности в здоровом образе 

жизни; отсутствует конкретные знания и личностная мотивация к 

ведению здорового образа жизни. 

Обработка анкет позволила заключить следующее: у 

30,5 % респондентов сформированы не только теоретические 

представления о здоровом образе жизни, а проявляется личност-

ная заинтересованность в нем, данная установка сформирована в 

семье и является устойчивой; 57,6 % анкетированных понимают 

необходимость ведения здорового образа жизни в здоровьеориен-

тированной деятельности педагога, однако, они не готовы поме-

нять свои жизненные приоритеты ради этого, а необходимость 

формирования культуры здоровья у детей, с которыми им пред-

стоит работать, рассматривают как одно из направлений профес-

сиональной деятельности, а не готовность стать для ребенка при-

мером подражания; 11,9 % студентов отметили, что отсутствие 

мотивации к ведению здорового образа жизни вызвано отсут-

ствием примера со стороны родителей, отсутствием потребностей 
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в самосовершенствовании, самовыражении, личностном росте. 

Для достоверности результатов анкетирования нами прове-

дена диагностика Р. А. Березовской «Отношение к здоровью», где 

основной акцент автор делает на психологическом аспекте отно-

шения студентов к собственному здоровью на четырех уровнях: 

когнитивном, поведенческом, эмоциональном, ценностно-моти-

вационном. 

На когнитивном уровне репрезентативный характер выво-

дам придает группа опрошенных, у которых понятие «здоровье» 

полностью сформировано. Они трактуют данную дефиницию как 

отсутствие болезней и различных отклонений (физических и пси-

хических). Также при ответах на вопросы студенты указывают ис-

точники информации о здоровом образе жизни: интернет, консуль-

тации специалистов, лекции преподавателей, советы родителей. 

По их мнению, наиболее негативно на здоровье влияют: малопо-

движный образ жизни, нерациональное питание (употребление 

фастфуда, сладких газированных напитков и др.), наличие вред-

ных привычек.  

На поведенческом уровне респонденты предпочитают за-

нятия спортом и ежедневные физические нагрузки, стараются 

придерживаться рационального и сбалансированного питания, 

избегают вредных привычек, в случае необходимости обраща-

ются за медицинской помощью к специалистам. По их мнению, 

наиболее значимы для здоровья следующие факторы: правильно 

подобранная физическая нагрузка в сочетании со спортивным пи-

танием, своевременная профилактика различных заболеваний, 

социальное окружение, разделяющее их взгляды на ведение здо-

рового образа жизни. На эмоциональном уровне опрашиваемые 
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показали, что при хорошем самочувствии и отсутствии проблем 

со здоровьем они испытывают чувство удовлетворенности собою 

и уверенность. Если возникают проблемы, связанные со здоро-

вьем, то их настроение резко ухудшается, появляются уныние, 

усталость, безразличие и даже агрессия. На ценностно-мотиваци-

онном уровне интервьюеры указали, что здоровье в иерархии 

ценностей занимает одно из ведущих мест, наряду с успешной 

учебой, наличием материального достатка, приобретением вер-

ных друзей и достойных партнеров по жизни.  

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что 

большинство студентов (66,2 %) связывают понятие «здоровый 

образ жизни» с таким установками, как: занятие спортом, пра-

вильное питание, соблюдение режима дня, отсутствие вредных 

привычек и т. д. Оставшиеся 33,8 % опрошенных считают здоро-

вый образ жизни стилем жизни, который соответствует высокому 

уровню нравственного развития.   

Выявив уровень понимания студентами дефиниции «здо-

ровье», их осведомленность о здоровом образе жизни и мотива-

цию к нему, нами предложена траектория изменения отношения 

обучающихся к феномену «здоровье» как общечеловеческой цен-

ности. В ходе реализации традиционных и современных здоро-

вьесберегающих технологий, целесообразных к использованию с 

детьми дошкольного возраста студенты осваивали не только тео-

ретические знания при изучении дисциплины «Оздоровительные 

технологии в дошкольной образовательной организации», но и 

демонстрировали их применение при прохождении учебной прак-

тики «Охрана и укрепление здоровья детей» в летний период.  

Во время теоретических и практических занятий студенты 
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знакомились с нормативно-правовым обеспечением здоровьесбе-

регающей деятельности в образовании, наиболее значимыми кон-

цепциями в области здоровьесбережения, спектром здоровьесбе-

регающих технологий и методиками профилактической работы, 

обучались проектированию здоровьесберегающей предметно-

пространственной среды, ведению «паспорта здоровья ребенка», 

созданию дидактического оборудования и др.    

Изучение студентами названных дисциплины и практики в 

комплексе со знаниями, получаемыми при освоении модуля «Здо-

ровьесберегающий» позволяет им сформировать перечень компе-

тенций в области здоровьеориентированной деятельности и цен-

ностное отношение к здоровью. 

4 Обсуждение (Discussion) 

С целью верификации уровня сформированности пред-

ставлений студентов о здоровьесберегающей деятельности в об-

разовании, нами повторно проведено их анкетирование и диагно-

стика «Отношение к здоровью» Р. А. Березовской. Ниже 

представлены результаты анкетирования: 

– количество студентов, демонстрирующих ответственное 

отношение к собственному здоровью и здоровью близких, пони-

мающих его ценностное значение и готовых транслировать эти 

знания другим, в частности родителям и детям дошкольного воз-

раста, возросло с 30,5 % на констатирующем этапе исследования 

до 42,4 % на обобщающем; 

– процент респондентов, понимающих значимость здоро-

вого образа жизни и его содержательное наполнение незначи-

тельно изменилось: с 57,6 % на констатирующем этапе исследо-

вания до 54,2 % на обобщающем. Понашему мнению, это связано 
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с тем, что ценность здоровья для них осталась недостаточно осо-

знана, а доминирующие приоритеты остаются неизменными, од-

нако, они понимают, что формирование культуры здоровья детей 

– это неотъемлемая часть их профессиональной деятельности, по-

этому мы можем рассматривать студентов этой группы как 

условно готовых к данной деятельности;  

– у 3,4 % анкетируемых уровень мотивации в ходе прове-

денной работы так и не изменился. Образ жизни, заложенный в 

семье и социальном окружении, в котором находились студенты 

в процессе своего взросления оказали достаточно стойкие влия-

ние, здоровье по-прежнему рассматривается ими в большей сте-

пени как ценность инструментальная, позволяющая достичь 

определенной жизненной цели, а не как ценность, способствую-

щая полноценной и успешной жизни.   

Повторное проведение диагностики Р. А. Березовской «От-

ношение к здоровью» показало эффективность работы, направ-

ленной на повышение мотивированности студентов к ведению 

здорового образа жизни: изменилось соотношение респондентов, 

рассматривающих здоровье как стиль жизни с 33,8 % на конста-

тирующем этапе исследования до 45,7 % на обобщающем. Остав-

шиеся 54,3 % при указании причин, препятствующих ведению 

здорового образа жизни, отмечают: отсутствие силы воли, недо-

статок времени, нежелание в чем-либо себя ограничивать, отсут-

ствие компании.   

Таким образом, относительно небольшая выборка респон-

дентов (59 человек) позволила репрезентировать эффективность 

работы по формированию профессиональной компетентности бу-

дущих педагогов дошкольного образования в области здоровьесбе- 
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режения и сделать перспективные выводы о целесообразности и 

адекватности структуры излагаемого материала и логике постро-

ения образовательного процесса по реализуемым образователь-

ным программам. 

5 Заключение (Conclusion) 

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что отноше-

ние студентов к здоровью как общечеловеческой ценности вклю-

чает в себя не только мотивацию к здоровом образу жизни, но и по-

вышение рейтинга «здоровья» в общей системе идеалов, что является 

обязательным условием их профессионального становления, по-

вышения качества собственной жизни и жизни обучающихся.  

Формирование профессиональной компетентности студен-

тов в области здоровьесбережения направлено на освоение совре-

менных оздоровительных технологий: сохранение и стимулиро-

вание здоровья (стретчинг, подвижные и спортивные игры, 

гимнастика и др.); обучение здоровому образу жизни (физкуль-

турные занятия, «уроки здоровья», точечный массаж и др.); кор-

рекционные технологии (музыкотерапия, цветотерапия, психо-

гимнастика и др.) и их практическое применение в системе 

дошкольного образования. 

Подготовка студентов к здоровьеориентированной дея-

тельности в образовании детерминирует в дальнейшем успеш-

ность формирования ими паттернов здорового образа жизни у де-

тей дошкольного возраста и, как следствие, воспитание здорового 

гражданина общества. 
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PREPARATION OF FUTURE 

EMPLOYEES OF PRESCHOOL 

EDUCATION FOR HEALTH-IMPROVING 

WORK WITH CHILDREN 

Abstract 

Introduction. In the modern realities of the deterioration 

of medico-demographic indicators and environmental condi-

tions, it is necessary to transform priorities in relation to human 

health. The educational strategy of solving this problem is con-

nected with rethinking the importance of a healthy lifestyle and 

increasing the health rating in the system of fundamental values 

among students of a pedagogical university, especially in the 

context of a future profession. The value of health-saving 

measures in a preschool educational organization will depend on 

this, one of the important components of which is the formation 

of healthy lifestyle skills in children.  The article discusses the 

results of a research aimed at studying the motivational attitudes 

of students — future teachers in relation to a healthy lifestyle, 

as well as the impact of modern approaches and methods on 

changing the vector of their development in accordance with the 

acquisition of new health-saving technologies. 

Materials and methods. When organizing the study, a set 

of general theoretical, empirical and interpretative methods was 

realized: analysis of scientific, methodological and regulatory 

and legal sources; conversation; questionnaire; R. A. Bere-

zovskaya's methodology “Attitude to health”; quantitative and 

qualitative analysis. The study involved students of 1–4 courses 

of the faculty of preschool education in the number of 59 people.  
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Results. The process of forming the personal culture of 

students' health, their professional competence in the organiza-

tion of health-saving education is aimed at changing the attitude 

of students to health from the formal: the absence of bad habits 

and diseases to the attitude as a way of life and universal value. 

The study by students of disciplines aimed at revealing the the-

oretical and practical aspects of the organization of health -sav-

ing education allows them to form a list of relevant professional 

competencies aimed at forming a value attitude to their own 

health and the formation of this value in the younger generation. 

Discussion. The work carried out by the authors on the 

formation of students' ideas about health-saving activities in ed-

ucation, their attitude to their own health and the health of others 

showed its effectiveness, and also confirmed the expediency and 

adequacy of the presented material, the logic of building the ed-

ucational process within the framework of the implemented ed-

ucational programs. 

Conclusion. The results of the study allowed the authors to 

conclude that the attitude of students to health as a universal value 

includes not only motivation for a healthy lifestyle, but also an in-

crease in the rating of “health” in the general system of ideals. The 

formation of students' professional competence in the field of 

health-saving activities is aimed at mastering modern wellness tech-

nologies and their practical application in the educational process. 

Keywords: Professional training; Employees of a pres-

chool educational organization; Preschool education; Training 

at a pedagogical university; Wellness activities; Health; Health-

saving education. 
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Highlights:  

The attitude of students to health and a healthy lifestyle 

at the cognitive, behavioral, emotional and value-motivational 

levels is revealed; 

The experience of preparing students for health-saving 

activities in education is described.  
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АУТЕНТИЧНЫЕ СКАЗКИ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена формированию умений диа-

логической речи у будущих учителей иностранного языка. Цель  
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статьи — рассмотреть возможности аутентичных сказок на изу-

чаемом иностранном языке для обучения будущих учителей ино-

странного языка ведению всех видов диалога, а также умению вы-

сказывать своё мнение, давать оценку событиям и явлениям, 

соответственно, в конечном итоге успешно решать поставленную 

коммуникативную задачу. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются теоретико-методологический анализ лингвистиче-

ской и психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-

дования, которые позволили выявить основные характеристики 

диалогической речи и определить наиболее эффективные пути 

формирования умений диалогической речи у будущих учителей 

иностранного языка. Дидактизация аутентичного сказочного ма-

териала создаёт содержательную сторону коммуникативного про-

цесса, учит использовать лексические единицы в соответствии с 

принятыми в обществе социальными нормами, расширяет вока-

буляр, позволяет погрузиться в ситуации реального диалогиче-

ского общения с использованием всех видов диалога. Довери-

тельная атмосфера помогает снятию языковых барьеров и 

преодолению психологических сложностей у будущих учителей 

иностранного языка. 

Результаты. Опыт использования разработанного авто-

рами статьи учебно-методического пособия “In der Märchenwelt 

von Brüdern Grimm” с целью формирования умений диалогиче-

ской речи у будущих учителей иностранного языка на более высо-

ком уровне доказывает  эффективность его применения. Аутентич-

ные тексты, позволяющие организовать индивидуальную, парную 

и групповую работы, активизируют механизм порождения диало- 
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гического высказывания и направлены на дуальность взаимодей-

ствия коммуникантов. Ситуативно обусловленная коммуникация 

создает положительный эмоциональный фон и снимает психоло-

гические трудности.  

Обсуждение. Авторы обобщают результаты анализа лите-

ратурных источников по проблеме использования аутентичных 

текстов для формирования умений диалогической речи у обучаю-

щихся, рассматривают альтернативные точки зрения ученых и 

учителей-практиков, которые подтверждают релевантность про-

блемы для лингводидактики и педагогики высшей школы. Дела-

ется вывод о необходимости грамотной дидактизации преподава-

телями аутентичных текстов и их регулярного применения в 

учебном процессе для более эффективного и качественного фор-

мирования умений диалогической речи у обучающихся на изуча-

емом иностранном языке.  

Заключение. Делается вывод о том, что применение дидакти-

зированного сказочного материала предоставляет широкий спектр 

тем для формирования умений диалогической речи у будущих учи-

телей иностранного языка, что в конечном итоге позволит обучаю-

щимся легче вступать в коммуникацию, реализовывать коммуни-

кативные задачи и успешно достигать коммуникативной цели.  

Ключевые слова: будущие учителя иностранного языка; 

дидактизированный сказочный материал; умения диалогической 

речи; этикетный диалог; диалог-расспрос; диалог-просьба; диа-

лог-совет; диалог-побуждение; педагогика высшей школы; ино-
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Основные положения: 

– умения диалогической речи являются основой для орга-

низации успешного иноязычного общения; 

– выявлен механизм порождения диалогического высказы-

вания; 

– спроектирован и апробирован процесс формирования 

умений диалогической речи с использованием учебно-методиче-

ского пособия “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm”; 

– доказана эффективность применения учебно-методиче-

ского пособия “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm” для снятия 

языковых и психологических трудностей. 

1 Введение (Introduction) 

В постоянно меняющейся образовательной парадигме со-

временного общества востребованными и конкурентоспособ-

ными являются такие педагоги, которые способны организовать 

непосредственный процесс общения как со всеми субъектами об-

разовательного процесса, так и с представителями иной культуры. 

Это возможно в том случае, если они смогут осознать себя как 

носителя иной культуры, способного к интериоризации  как об-

щечеловеческих ценностей, так и межкультурных различий. 

Кроме того,  педагоги должны уметь организовать  опосредован-

ное иноязычное общение обучающихся, например, с использова-

нием книг, интернет-сайтов, радиопередач и других источников 

информации. Реализация данных задач невозможна без  сформи-

рованных у будущего педагога на достаточно высоком уровне 

умений диалогической речи. 

Диалогическая речь стимулирует формирование познава-

тельного интереса, активизирует умственную деятельность, побуж- 
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дает обучающихся креативно подходить к решению речевых за-

дач, используя весь арсенал имеющихся языковых средств. Про-

дуктивная диалогическая речь позволяет обращаться к эмоцио-

нальной сфере обучающихся, аппелирует к их жизненному опыту, 

трансформирует мотив высказывания в акт коммуникации, реали-

зуя внутреннюю потребность коммуникантов. Именно это при-

даёт речи коммуникативный характер. 

Процесс обучения на лингвистических факультетах дол-

жен быть направлен на формирование умений диалогической 

речи будущих педагогов иностранного языка. Сформированные 

на достаточно высоком уровне умения диалогической речи позво-

лят будущим учителям иностранного языка не только гармонично 

интегрироваться в непосредственное и опосредованное общение 

с представителями иной культуры, но и сформировать необходи-

мые умения диалогического общения. Особенно актуальной 

представляется эта позиция в свете необходимости формирова-

ния такой языковой личности будущего преподавателя иностран-

ного языка, которая, как отмечают Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афана-

сьева, М. Г. Федотова, «способна выйти за пределы своей 

культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 

при этом собственной культурной идентичности» [1, 174]. 

Говоря о формировании умений диалогической речи, сле-

дует  уделить внимание  механизму порождения диалогического 

высказывания, который охватывает следующие компоненты, а 

именно:  

– умение вести беседу согласно поставленной коммуника-

тивной задаче; 

– умение адекватно реагировать на реплики коммуниканта; 
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– умение побуждать коммуниканта к поддержанию диа-

лога; 

– умение использовать речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей и стилистически правильно оформлять 

высказывание; 

- умение вести диалог в соответствии с принятыми в обще-

стве этическими и коммуникативными нормами. 

Эти умения невозможно сформировать без знания особен-

ностей диалогической речи. Диалогическая речь характеризуется 

дуальностью и подразумевает взаимодействие коммуникантов. 

Она эллиптична  и предикативна, обладает упрощённым синтак-

сисом, спонтанна, что находит своё выражение в использовании 

тематических клише и разговорных форм. Эмоциональный харак-

тер диалогической речи подразумевает наличие субъективной 

окраски высказывания, которая иногда подкрепляется невербаль-

ными средствами, принятыми в стране изучаемого языка. Таким 

образом, диалогическая речь — это не просто обмен репликами, 

а ситуативно-обусловленное диалогическое взаимодействие, под-

чиняющееся заданным коммуникативным мотивам. Резюмируя 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что одной из приоритет-

ных целей работы педагога при подготовке будущих учителей 

иностранного языка является поиск эффективных путей форми-

рования умений диалогической речи.  

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

С целью  формирования умений диалогической речи на бо-

лее высоком уровне у будущих учителей иностранного языка нами 

разработано учебно-методическое пособие “In der Märchenwelt 

von Brüdern Grimm”, предназначенное для студентов направле- 
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ния подготовки «Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки)» (44.03.05), уровень образования: бакалавриат, 

направленность (профиль) «Немецкий язык. Английский язык», 

«Английский язык. Немецкий язык». Это пособие нацелено на 

формирование умений диалогической речи с учетом ее психоло-

гических особенностей. Коммуникативный акт может быть успе-

шен только тогда, когда коммуниканты ориентируются в ситуации 

общения, формируют содержательную сторону высказывания, 

могут подобрать адекватные языковые средства для оформления 

высказывания и способны воспринимать речь собеседника. В 

процессе формирования умений диалогической речи обучающи-

еся  сталкиваются с рядом психологических задач. В процессе 

диалога коммуниканты должны удерживать в памяти предыду-

щие реплики партнёра, анализировать всю имеющуюся информа-

цию, своевременно реагировать на реплики партнёра, учитывая 

принятые в обществе социальные нормы, оставаться в рамках вы-

бранной эмоциональной тональности, подбирать лексико-грам-

матические средства для оформления языкового высказывания, 

воспринимать невербальные средства, используемые речевым 

партнёром. Диалогическая речь предполагает постоянную смену 

ролей говорящего и слушающего, она ситуативно обусловлена, 

эмоционально окрашена. 

Разработанное нами пособие позволяет формировать у 

обучающихся умения вести этикетный диалог, диалог-расспрос, 

учит выражать просьбу, совет, побуждение, давать суждения оце-

ночного характера и обмениваться мнениями в соответствии с 

коммуникативной задачей. При разработке данного пособия 

нашей целью было создание доверительного эмоционального 
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фона занятий, на которых оно будет применяться, повышение мо-

тивации студентов, применение языковых и речевых опор, комби-

нация различных форм работы, а также игровых ситуаций с учётом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

Данное пособие базировалось на основном принципе обучения 

диалогической речи путём «сверху-вниз», предусматривающем 

изучение типовых диалогов. Задачей преподавателя является под-

бор типовых речевых ситуаций, в рамках которых обучающиеся 

знакомятся с новыми лексическими единицами и особенностями 

речевого поведения в стране изучаемого языка. В случае необхо-

димости преподаватель комментирует некоторые социокультур-

ные реалии страны изучаемого языка, обращая внимание на ис-

пользование паралингвистических средств. На более продвинутом 

этапе преподаватель моделирует видоизмененное диалогическое 

высказывание, основанное на применении реплик из изученных 

типовых диалогов. 

Работа над сказками из учебно-методического пособия “In 

der Märchenwelt von Brüdern Grimm” предусматривает снятие 

языковых трудностей на предтекстовом этапе работы для полного 

понимания аутентичного текстового материала. Обучающимся 

предъявляются лексические единицы, они соотносят их с рус-

скими эквивалентами, ищут синонимы и антонимы. Следующий 

этап — это чтение по ролям и составление развернутого плана 

сказки. Преподаватель формулирует речевую установку для со-

ставления диалогов, обучающиеся опираются на аутентичный 

текст сказки, частично трансформируют реплики героев в соот-

ветсвии с речевой установкой, выбирая вербальные и невербаль-

ные речевые средства. На данном этапе большую роль играют 
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опоры, предъявляемые преподавателем. С этой целью обучаю-

щимся предлагаются экранизированные отрывки сказок с диало-

гами героев, развернутая установка на изменение имеющихся 

диалогов, речевые портреты сказочных героев. 

В рамках обозначенных выше диалогических высказыва-

ний обучающимся ставится задача — взять интервью у героев 

сказки с учетом этикетных норм, принятых в обществе, получить 

необходимую информацию, выразить просьбу, дать совет, а также 

побудить их к действиям. Следующим творческим заданием яв-

ляется написание сценария по мотивам сказки, то есть обучающи-

еся не только продумывают дальнейшее развитие сюжета, но и 

формулируют реплики действующих лиц, учитывая реактив-

ность, спонтанность и разговорный характер диалогической речи. 

В рамках этого задания у обучающихся есть возможность обсу-

дить распределение ролей, разыгрываемые сцены, а также выска-

зать свое мнение об индивидуальных характеристиках того или 

иного персонажа. 

Преподаватель выступает в роли фасилитатора, совмещая 

функции режиссера, слушателя и суфлера, прогнозируя возмож-

ные языковые ошибки и отклонения от заданной речевой уста-

новки. Он направляет обучающихся, помогает организовать со-

трудничество в группах, активизирует более пассивных 

участников. Работа над сказками позволяет гармонично соеди-

нять индивидуальную, парную и групповую формы работы, что 

положительным образом сказывается на формировании диалоги-

ческих умений у обучающихся. 

Обращение к сказочному материалу активизирует познава-

тельный интерес, повышает мотивацию обучающихся, побуждает 
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обучающихся к речевой деятельности, что, в свою очередь, спо-

собствует более успешному формированию умений диалогиче-

ской речи.  

3 Результаты (Results) 

Опыт работы на факультете иностранных языков Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета с применением учебно-методического пособия “In der 

Märchenwelt von Brüdern Grimm” позволяет сделать вывод, что 

систематическая работа по формированию умений диалогиче-

ской речи на основе сказочного материала  позволяет преодоле-

вать рассмотренные выше трудности, с которыми сталкивается 

преподаватель при формировании умений диалогической речи 

обучающихся. Дидактизированный сказочный материал помогает 

создавать психологически комфортную и безопасную образова-

тельную среду занятия, доброжелательную атмосферу, положи-

тельный мотивационный фон, дает возможность использования 

разнообразных форм работы, игровых ситуаций. Это успешно 

коррелирует с индивидуальными особенностями каждого обуча-

ющегося, что в конечном итоге повышает уровень сформирован-

ности умений диалогической речи. 

Систематический мониторинг эффективности применения 

дидактизированного сказочного материала демонстрирует сфор-

мированные  умения дидактической речи у будущих учитилей, а 

именно: умение задавать вопросы разных типов с целью получе-

ния необходимой информации, умение располагать собеседника 

к коммуникации, адекватно реагировать на полученную информа-

цию, умение вести разные  виды диалогов, а также высказывать 

своё мнение.  
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4 Обсуждение (Discussion) 

В современной лингводидактике и педагогике высшей 

школы активно рассматривается проблема формирования умений 

диалогической речи будущих учителей иностранного языка. Не-

редко в качестве материала для работы по формированию этих 

умений у студентов лингвистических факультетов специалисты 

предлагают использовать аутентичный теккстовый материал, по-

скольку он отражает социокультурно обусловленные особенно-

сти текстовой формы подачи информации и является эффектив-

ным средством для формирования лингвистического кругозора 

студентов. 

О важности диалогического общения в процессе коммуни-

кации и комуникативной подготовки студентов говорит Т. И. Па-

шукова, которая отмечает, что «диалогическая парадигма позво-

ляет уделить внимание выяснению особенностей включения 

человека в пространство значений и смыслов передаваемой ин-

формации» [2, 203]. Вопрос использования диалогов на занятиях 

по иностранному языку активно поднимается также в работах Т. 

Б. Михеевой, М. В. Ерещенко и И. А. Антибас, которые делают 

акцент на важности стимулов диалогического общения, которые 

являются вектором и отправной точкой для комбинирования лек-

сико-грамматического материала в режиме континуального взаи-

модействия [3]. Мы полностью соглашаемся в этом вопросе с ав-

торами, поскольку именно в диалогическом общении, благодаря 

его ситуативно-обусловленному характеру, лексико-грамматиче-

ские навыки студентов тренируются наиболее эффективно и фор-

мируются наиболее качественно. 

Контент-анализ литературы по проблеме использования 
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аутентичных текстов в обучении иностраному языку и формиро-

вания умений диалогического общения у обучающихся показал, 

что этой проблеме в современной педагогической науке уделяется 

достаточно большое внимание. Как методический императив зву-

чит позиция Е. Э. Калининой, которая утверждает, что использо-

вание в учебном процессе аутентичных текстов будет способство-

вать развитию лингвистической аутентичности личности обучаю-

щегося, которая заключается в признании альтернативных точек 

зрения других людей и толерантном отношении к ним, в гармо-

ничности высказываний, письменной и устной речевой активно-

сти обучающихся [4]. В русле этой методической позиции высту-

пает А. А. Рогалева, по мнению которой применение аутентичных 

текстов позволяет погрузить обучающихся в близкую к реальной 

ситуацию межкультурно-коммуникативного взаимодействия со 

всеми культурно-обусловленными трудностями и противоречи-

ями коммуникативного и психологичекского характера [5]. В то 

же время, Э. А. Доржиева подчеркивает роль аутентичных текстов 

в формировании и развитии устойчивой мотивации обучающихся 

к изучению иностранного языка, что обусловлено большой долей 

в таких текстах материала лингвострановедческого, историче-

ского, социокультурного характера [6]. Обобщая сказанное выше, 

можно заключить, что использование аутентичных текстов в обу-

чении студентов иностранному языку актуально и отвечает совре-

менным требованиям к содержанию образования, поскольку спо-

собствует как оптимизации языкового образования в вузе, так и 

формированию умений диалогического общения у будущих учи-

телей иностранного языка, являющихся одним из индикаторов 

сформированности их коммуникативной компетенции. 
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Актуальность работы преподавателя высшей школы по ди-

дактизации аутентичного текстового материала подчеркивается в 

работе А. Н. Таджибовой и А. А. Главан, которые отмечают, что 

грамотная дидактизация текстов способствует успешному смыс-

ловому восприятию информации обучающимися, что позволяет 

работать с аутентичным материалом системно и всесторонне [7]. 

Особо интересной нам представляется точка зрения Ю. Е. Качан 

и М. В. Ерещенко, которые рассматривают учебный текст, создан-

ный на основе аутентичного художественного текста, как мате-

риал, обладающий высоким потенциалом для формирования вто-

ричной языковой личности. По мнению авторов, такие тексты 

позволяют формировать культурно-языковую компетенцию обу-

чающихся, поскольку обладают аксиологической направленностью, 

заключающейся в лингвострановедческом и лингвостилистиче-

ском материале текста (метафоры, фразеологические единицы, 

паремии), который может быть использован обучающимися в си-

туациях речевого общения [8]. 

Интересен также опыт взаимодействия вуза и школы по 

разработке авторского комплекса упражнений на основе аутен-

тичных материалов, представленный в статье кандидата филоло-

гических наук О. Н. Бакуменко и учителя-практика И. Д. Тере-

щенко. Реализация авторами разработанного ими комплекса 

упражнений в режимах индивидуальной, групповой, фронталь-

ной, парной работы показала, что у обучающихся более эффек-

тивно формируются навыки взаимопроверки, развивается способ-

ность и готовность толерантно относиться к мнению собеседника, 

повышается познавательный интерес к изучению иностранного 

языка, а также в ученическом коллективе устанавливается атмос-
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фера сотрудничества и взаимопомощи [9]. Таким образом, анализ 

литературы по проблеме использования аутентичных текстов для 

формирования умений диалогической речи у обучающихся пока-

зал, что этот вопрос является на сегодняшний день релевантным 

для лингводидактики и педагогики высшей школы. Только при 

грамотной дидактизации преподавателями аутентичных текстов и 

их регулярном использовании в организации учебного процесса 

можно формировать умения диалогической речи у обучающихся 

более эффективно.  

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ опыта работы с применением учебно-методиче-

ского пособия “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm” подтвер-

ждает тот факт, что дидактически грамотное обучение умениям 

диалогической речи способствует развернутости диалогических 

единств, более точному и быстрому подбору обучающимися не-

обходимых речевых клише, снятию психологических трудностей 

в процессе работы над диалогами, что позволяет студентам более 

свободно выражать своё мнение на иностранном языке. Обраще-

ние к сказочному материалу предлагает широкий круг тем для 

диалогических высказываний и знакомит обучающихся с реали-

ями изучаемого языка. Умения диалогической речи, сформиро-

ванные на более высоком уровне, позволяют обучающимся легче 

вступать в контакт, успешнее решать поставленные перед ними 

коммуникативные задачи.  
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AUTHENTIC FAIRY 

TALES AS A MEANS OF FORMING 

THE SKILLS OF DIALOGIC SPEECH IN FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to the future foreign 

language teachers' dialogic speech skills formation. The purpose 

of the article is to consider the possibilities of authentic fairy 

tales in the studied foreign language for teaching future foreign 

language teachers to conduct all types of dialogue, as well as the 

ability to express their opinion, evaluate events and phenomena, 

and eventually successfully solve the set communicative task.  

Materials and methods. The main research methods are 

the theoretical and methodological analysis of linguistic and psy-

chological-pedagogical literature on the research problem, which 

made it possible to identify the main characteristics of dialogic 

speech and determine the most effective ways of developing 
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future foreign language teachers' dialogic speech skills. The di-

dacticization of authentic fairy tale material creates the content 

side of the communicative process, teaches to use lexical units in 

accordance with social norms accepted in society, expands the 

vocabulary, allows one to immerse oneself in situations of real 

dialogical communication using all types of dialogue. A trusting 

atmosphere helps to remove language barriers and overcome 

psychological difficulties for future foreign language teachers.  

Results. The experience of using the educational-method-

ological manual “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm” de-

veloped by the authors of the article in order to form the future 

foreign language teachers' skills of dialogic speech at a higher 

level proves the efficiency of its application. Authentic texts, 

which allow organizing individual, pair and group work, acti-

vate the mechanism for generating a dialogic statement and are 

aimed at the duality of the interaction of communicants. Situa-

tionally conditioned communication creates a positive emo-

tional background and removes psychological difficulties.   

Discussion. The authors summarize the results of the 

analysis of literary sources on the problem of using authentic 

texts for the formation of students' dialogic speech skills, con-

sider alternative points of view of scientists and practicing 

teachers, which confirm the relevance of the problem for lin-

guodidactics and pedagogics of higher education. The conclusion 

is made about the need for competent didacticization of authentic 

texts by teachers and their regular use in the educational process 

for more effective and high-quality formation of dialogic speech 

skills among students in the studied foreign language.  
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Conclusion. It is concluded that the use of didactic fairy 

tale material provides a wide range of topics for the future for-

eign language teachers' dialogic speech skills formation, which 

eventually will allow students to communicate more easily, im-

plement communicative tasks and successfully achieve a com-

municative goal. 

Keywords: Future foreign language teachers; Didacti-

cized fairy tale material; Dialogic speech skills; Etiquette dia-

logue; Questioning dialogue; Request dialogue; Advice dia-

logue; Motivation dialogue; Higher school pedagogy; Foreign 

language. 

Highlights:  

The skills of dialogic speech are the basis for the organi-

zation of successful foreign language communication; 

The mechanism of generating a dialogical statement is re-

vealed; 

The process of forming the skills of dialogical speech was 

designed and tested using the educational-methodological man-

ual “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm”; 

The efficiency of the use of the educational-methodolog-

ical manual “In der Märchenwelt von Brüdern Grimm” for re-

moving language and psychological difficulties has been 

proven. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация  

Введение. Актуализирован процесс научного обоснования 

необходимости цифровой трансформации (цифровизации) поли-

функционального уровня организации и реализации процесса 

профессионального образования в современных условиях за счёт 
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применения инновационного потенциала ресурсов (инструмента-

рия) цифровых методов и технологий интеллектуальной предпод-

готовки и цифровой обработки исходной информации опросов, 

анкетирования и тестирования субъектов профессионального об-

разования как обеспечение Программы «Форсайт образования 

2035». 

Материалы и методы. Основными методами и технологи-

ями интеллек-туальной предподготовки исходной информации 

(парциального улучшения  её контента), отсеивания «лишних» 

данных, «шумов» (фильтрацией), переводом их из одной формы 

в другую преобразованием данных контента, классификации и 

кластеризации) являются Educational Data Mining (EDM) , 

платформа Loginom анализа данных посредством использования 

принципов визуального проектирования, эмпирического и анали-

тического подходов математического моделирования без про-

граммирования. В качестве теоретико-методологической основы 

выявления сущности, факторов и условий профессионального ро-

ста педагогов современной образовательной организации зна-

чатся труды отечественных и зарубежных учёных в сферах ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) степени 

сформированности профессиональ-ной компетентности и инте-

грации междисциплинарных взаимосвязей на ИКТ-базе, а также 

с позиций основ оценки поведения педагогов в условиях социаль-

ных изменений, преодоления сопротивления изменениям, совер-

шенст-вования (развития) профессиональной деятельности как 

многоаспектной, сложной, развивающейся системы. 

Результаты. Проанализированы материалы публикаций 

по острой проблеме вынужденной реакции на реальные угрозы 
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пандемии COVID-19 и её омикрон-штамма, деградации (клима-

тического кризиса) окружающей среды, высокой значимости эф-

фективного формирования в нынешних условиях цифровой рево-

люции у выпускников профессиональных образовательных 

организаций WorldSkills-навыков будущего, позволяющих быть 

не только конкурентоспособными, но и способными к адаптации 

в будущей социально-экономической и технико-технологической 

реальности, дисбалансам глобализации мироустройства. Выяв-

лены некоторые аспекты решения проблем Программы «Форсайт 

образования 2035» за счёт использования интегрально-обобщен-

ной оценки функции желательности (эффективности, полезно-

сти) Харрингтона D.  

Обсуждение. Ресурсные возможности цифровой оценки 

функции желательности Харрингтона D как свёртки частных 

функций желательности d разноравноценных факторов учебных 

дисциплин в комбинации с цифровыми технологиями инноваци-

онного потенциала обеспечивают возможность делать получае-

мые с помощью учёта междисциплинарных научных знаний про-

гнозные ожидания по цифровой трансформации повышения 

уровня мотивации педагогов в рамках современной образователь-

ной парадигмы образования. 

Заключение. Высокотехнологичные информационно-ком-

муникационные технологии, реализующие инновационные ресур-

сы методов EDM и технологий платформы Loginom анализа дан-

ных интеллектуальной предподготовки исходной информации — 

анкетирования, тестирования и опросов субъектов профессио-

нального образования, а также цифровой оценки параметров по-

казателей функции желательности Харрингтона с учётом эффек- 
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тивных форм междисциплинарных научных знаний потенци-

ально значимы для положительного решения проблем, обозначен-

ных в Программе «Форсайт образования 2035» в условиях угроз 

пандемии COVID-19 и её омикрон-штамма, деградации (клима-

тического кризиса) окружающей среды, дисбалансов глобализа-

ции мироустройства. 

Ключевые слова: цифровая транформация образователь-

ной сферы; эпидемиологические угрозы; инновационный педаго-

гический инструментарий; профессиональная образовательная 

организация. 

Основные положения: 

– выявлен потенциал использования поисковых средств 

инновационного ресурса цифровых технологий по преодолению 

сложной внутренней семантики факторов (условий) образования 

теоретико-методологических аспектов трансформации современ-

ного педагога профессиональной образовательной организации; 

– в комбинации с инновационным ресурсом цифровых тех-

нологий спроектирован алгоритм квалиметрических возможно-

стей научно-обоснованных подходов  интеллектуального анализа 

данных экспертного опроса и тестирования с положительной со-

ставляющей внутренних резервов делать прогнозные ожидания 

относительно эффективного обеспечения успешной интенсифи-

кации теоретико-методологических аспектов трансформации со-

временного педагога как важнейшего в образовательной органи-

зации субъекта профессионального образования. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время система образования России, непосред-

ственно подвергающаяся влиянию внешних факторов, характери- 
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зуется значительными инновационными преобразованиями в ре-

зультате необходимости следования современным тенденциям 

развития мировой глобализации в перспективе [1]. Преподава-

телю профессиональной организации новой формации в качестве 

важной составляющей  личностного уровня профессиональной 

компетентности не обойтись без умения научно-обоснованного 

использования принципов феноменологического подхода [2]. 

Современные реалии сегодняшнего дня таковы, что соблю-

дение вышеупомянутых, наиболее важнейших составляющих 

компонентов готовности современного педагога к инновационной 

деятельности, наряду с выполнением своего профессионального 

долга, является не только недостаточным, но и необходимым [3]:  

– на фоне реальной угрозы жизненно важным интересам 

человечества в борьбе с пандемией COVID-19 и деградацией 

(климатическим кризисом) окружающей среды в результате хо-

зяйственной деятельности; 

– обеспечение приоритетов цифровой трансформации зна-

чимой компоненты цифровой грамотности онлайн- и оффлайн-

платформ информаци-онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) профессиональной компетент-ности современных педаго-

гов, их опосредованного синхронного и асинх-ронного взаимо-

действия с обучающимися образовательных организаций;  

– эффективное формирование у выпускников профессио-

нальных образовательных организаций WorldSkills-навыков бу-

дущего, позволяющих быть способными к адаптации, конкурен-

тоспособными в будущей социально-экономической и технологи-

ческой реальности, обладающими социально-культурной грамот-

ностью, критическим мышлением, креативностью, коммуника-

бельностью и умением работать в команде. 
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В свете такого подхода новый технологический уклад (ис-

кусственный интеллект, контент инновационных алгоритмов 

предподготовки данных опросов, тестирование и анкетирование, 

альтернативная энергетика) обусловливает кардинальную необ-

ходимость цифровой трансформации единства  теоретической и 

практической видов готовности современного педагога к деятель-

ностному осуществлению профессиональной педагогической де-

ятельности.   

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Основными методами комплексного исследования теоре-

тических и прикладных аспектов инновационной трансформации 

субъектов процесса профессионального образования стали следу-

ющие методы инновационного потенциала цифровых техноло-

гий: 

– интеллектуальный анализ данных опросов и тестирова-

ния (EDM), включающий этапы постановки задачи анализа, сбора 

и подготовки исходных данных (парциальная их предобработка 

посредством улучшения контента) фильтрацию (отсеивание 

«лишних» данных, «шумов»), матричную трансформацию (пре-

образование данных переводом их из одной структуры в другую), 

классификация и другие декомпозиции (аппроксимационное 

сглаживание, кластеризация и пр.), выбор модели (алгоритма) и 

инструментальных средств анализа данных, обработки базы дан-

ных с использованием методов математической аналогии (упо-

добления с другими процессами) и статистики, формирования 

взвешенно ориентированных графов взаимосвязей, построение 

матриц ошибок и гистограмм, учёта неопределенностей, отклоне-

ний и дополнения результатов анализа, прогнозной экстраполяции; 
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– Low-code платформа анализа данных без программиро-

вания при помощи визуального проектирования; 

– экспертные и аналитические методы, теория вероятности 

и теория ошибок математической статистики (в том числе непа-

раметрической с назначением весовых коэффициентов) без 

научно-обоснованного подхода применения которых надеяться с 

позиций теории надёжности на получение объективных результа-

тов практически безнадежно. 

3 Результаты (Results) 

Теоретико-методологической основой являются труды оте-

чественных и зарубежных ученых в сфере формирования ИКТ-

компетентности: С. А. Богатенкова, Л. Л. Босова, Н. А. Войнова, 

Л. С. Галкиной, Е. А. Козлова, В. П. Короповской, Л. В. Кочега-

рова, F. W. Horton, M. Knobel, L. Limberg, S. Olof и др.; с позиций 

основ оценки поведения педагогов в условиях социальных изме-

нений P. Martin, S. Richie; преодоления сопротивления измене-

ниям К. М. Ушакова; инновационной деятельности педагога Т. Г. 

Новикова, А. С. Прутченкова; выявления сущности, факторов и 

условий профессионального роста педагогов А. А. Бодалева, Т. Г. 

Браже, Б. З. Вульф, П. Т. Долгова, Л. М. Митина, в которых харак-

теризуется личность педагога, его образование, развитие и про-

фессиональную деятельность как многоаспектную, сложную, 

развивающуюся систему [4–8]. 

Решение проблем Программы «Форсайт образования 

2035» связано непосредственным образом с реальными угрозами 

жизненно важным интересам человечества в период пандемии 

COVID-19. Вариант COVID-19 «Омикрон» захватил мир и 

надежды на прекращение вспышки не так радужны, так как нет 
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ясности относительно отсроченных его последствий. Ученые 

Лондонской школы гигиены и тропической медицины спрогнози-

ровали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее 

омикрон-штамма и пришли к выводу, что он может вызвать новую 

волну циркуляции вируса, которая, в свою очередь, приведет к бо-

лее частым госпитализациям. Во время пандемии COVID-19 че-

ловечество уже сделало большой шаг в цифровой мир, и теперь 

принципы удаленной работы становятся все более популярными 

и востребованными. Чтобы понять, как изменила пандемия циф-

ровые технологии, понадобится на менее 10 лет, инструменты 

цифрового образования для онлайн- и оффлайн-общения и другое 

программное обеспечение будут развиваться стремительнее, 

больше проникать в процесс обучения и в течение 2-3 лет нынеш-

ние варианты архитектур контент-платформ педагоги-ческого ин-

струментария Skype аккаунта Microsoft и Zoom альтернативы ак-

каунта Microsoft Teams эволюционируют в некие цифровые 

аватары. На первый план общения выйдет новый режим работы 

обучающихся с педагогами, а, следовательно, и необходимость 

учета угроз и рисков.  

Обеспечение приоритетов цифровой трансформации на су-

щественно значимом уровне компоненты цифровой грамотности 

онлайн- и оффлайн-платформ ИКТ профессиональной компе-

тентности современных педагогов, их опосредованное синхрон-

ное и асинхронное взаимодействие с обучающимися образова-

тельных организаций не вызывает сомнений вследствие 

неизбежного эволюционирования инструментов цифрового обра-

зования, организационно-педагогических условий и учебно-ме-

тодических контентов для онлайн- и оффлайн-общения педагогов 
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с обучающимися и другого аппаратно-программного оформления 

новых цифровых аватаров. 

На фоне возросшей роли экономического целеполагания в 

жизни общества экономический прогресс хозяйственной деятель-

ности нового технологического уклада за счет экологического ре-

гресса обусловил беспрецедентную антропогенную нагрузку на 

природную среду и стал разрушительной силой для биосферы и 

человека. Проблема деградации (климатический кризис) окружа-

ющей среды в результате хозяйственной деятельности стали объ-

ектом обеспокоенности ученых и общественности, серьезных 

научных исследований и разработок, заняли прочное место в гос-

ударственной политике большинства стран мира. Немаловажное 

значение приобрела при этом значимость решения проблемы об-

новления ресурсного потенциала участников образовательного 

процесса. 

С позиции прагматичного понимания новизны эффектив-

ного вхождения в профессионально-социальный мир новых ра-

ботников, имеющих способность адаптироваться к реальным по-

требностям современного рынка труда, запросам работодателей и 

профессиональных сообществ, условиям и требованиям обще-

ства новых знаний и технологий является приоритетное внедре-

ние для формирования и оценки качественно новых компетенции ̆

у обучающихся профессиональных образовательных организа-

ций стандарта компетенций WorldSkills, трудовые функции в ко-

тором представлены намного шире, чем виды профессиональной 

деятельности в ФГОС последнего поколения. Основой надежно-

сти инновационного формирования профессиональных компе-

тенций соответственно, положениям международного стандарта 
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профессионального мастерства WorldSkills является план Skill 

management Plan (SMP), позволяющий грамотно консолидиро-

вать и объединять кадровые, научные, материально-технические 

и учебно-методические ресурсы в виде  информационного банка 

научно-методического обеспечения по формированию у выпуск-

ников образовательных организаций профессиональных компе-

тенций, позволяющих быть конкурентоспособными в будущей 

социально-экономической и технологической реальности, обла-

дать социально-культурной грамотностью, критическим мышле-

нием, креативностью, коммуникабельностью и умением работать 

в команде. 

Трансформация информационных процессов в профессио-

нальном образовании, вызывающая необходимость использова-

ния методов и технологий инновационного потенциала цифровых 

технологий интеллектуального анализа данных тестирования, 

опросов и анкетирования EDM, платформы Loginom анализа дан-

ных без программирования при помощи визуального проектиро-

вания, в которых есть непосредственная проекция на вопросы ра-

ционального, научно-обоснованного применения экспертных и 

аналитических методов математического моделирования, позво-

ляет, даже в условиях частичной неоднозначности и неопределён-

ности возникающих проблем принятия обоснованно-оптимальных 

решений при приведении в соответствие с современными потреб-

ностями рынка труда учебно-процесса образования, являющегося 

по своей сути мультидисциплинарным и полифункциональным, 

оперативно оптимизировать факторы (параметры, условия, зависи-

мости) образования, например, организационно-педагогические 

условия (ресурсы) как совокупности по возможностям содержания, 
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формам и методам обучения для достижения планируемых ре-

зультатов за счет совершенствования мотивации субъектов про-

цесса образования, особенно педагогического состава професси-

ональных образовательных организаций. При этом возникает 

необходимость учета довольно сложной внутренней семантики 

факторов (условий) образования из-за постоянной динамики 

внешней среды, на сегодняшний день являющейся сложной и ди-

намичной, а значит образовательным организациям необходимо 

все чаще использовать поисковые средства экспертного модели-

рования и ресурсного прогнозирования на этой основе.  

Для выявления наиболее характерных зависимостей в си-

стеме образования одним из наиболее приемлемых является ран-

жированный анализ информации экспертных оценок, позволяющий 

преодолевать затруднения посредством их деструктурирова-ния, 

фильтрации и формализации с опорой на тесно взаимосвязанные 

базовые понятия разветвленного категориального аппарата в 

пользу когнитивных факторов, т. е. получаемых с помощью новых, 

целостных, междисциплинарных научных знаний, знаний о зна-

ниях. Так, экспертами предварительно сформированной фокус-

группы за счет  использования стандартизированных процедур и 

их предварительного отбора с учётом профессионального багажа 

каждого из них посредством расчета коэффициента множествен-

ной ранговой конкордации (корреляции) Кендалла и нивелирова-

нием различий («неравенств») их объективности, компетентности 

и информированности было предложено дать оценку дисципли-

нам учебного плана по направлению 44.03.04 «Профессиональ-

ное обучение (Транспорт)», наиболее значимым согласно их мне-

нию в части эффективного формирования эколого-экономической 
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мотивации будущих педагогов с учетом направления и профиля 

профессиональной подготовки, а именно: «История науки и тех-

ники автомобилизации» (Х1), «Введение в профессионально-пе-

дагогическую деятельность» (Х2), «Психология профессиональ-

ного образования» (Х3), «Электротехника, электроника и 

электрооборудование автомобилей» (Х4), «Автомобильные экс-

плуатационные материалы» (Х5), «Упрочнение и восстановление 

деталей машин» (Х6), «Эксплуатация автомобильной техники» 

(Х7), «Технология и оборудование ремонта автотранспорта» (Х8), 

«Безопасность жизнедеятельности» (Х9), «Производственная  

практика» (Х10). В результате анализа ранжированной выборки 

итоговых чек-листов обучающихся в Южно-Уральском государ-

ственном гуманитарно-педагогическом университете (заочная 

форма обучения) по дисциплинам Х1, Х2, …, Х10  для крайних зна-

чений коэффициентов значимости факторов дисциплин получены 

значения степени их влияния на уровень сформированности эко-

лого-экономической мотивации [9]: 

0.59 ≤ Х1 ≤ 0.85; 0.56 ≤ Х2 ≤ 0.83; 0.61 ≤ Х3 ≤ 0.87; 

0.55 ≤ Х4 ≤ 0.82; 0.54 ≤ Х5 ≤ 0.83; 0.58 ≤ Х6 ≤ 0.85; 

0.65 ≤ Х7 ≤ 0.86; 0.67 ≤ Х8 ≤ 0.88; 0,52 ≤ Х9 ≤ 0.82; 

0.57 ≤ Х10 ≤ 0.84. 

Использование технологии EDM для обеспечения интел-

лектуального анализа этих данных, включающего их парциаль-

ную предобработку, структурирование, классификацию и, в 

итоге, кластеризацию, позволило выделить три кластера эксперт-

ной информации: 
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– кластер А состоит из факторов дисциплин «Психология 

профессионального образования»:(0.61 ≤ Х3 ≤ 0.87), «Эксплуата-

ция автомобильной техники» (0.65 ≤ Х7 ≤ 0.86) и «Технология и 

оборудование ремонта автотранспорта» (0.67 ≤ Х8 ≤ 0.88); 

– кластер В состоит из факторов дисциплин «История 

науки и техники автомобилизации» (0.59 ≤ Х1 ≤ 0.85), «Упрочне-

ние и восстановление деталей машин» (0.58 ≤ Х6 ≤ 0.85) и «Про-

изводственная практика» (0.57 ≤ Х10 ≤ 0.84); 

– кластер С состоит из факторов дисциплин «Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность» (0.56 ≤ Х2 ≤ 0.83), 

«Электротехника, электроника и электрооборудование автомоби-

лей» (0.55 ≤ Х4 ≤ 0.82), «Автомобильные эксплуатационные мате-

риалы» (0.54 ≤ Х5 ≤ 0.83) и «Безопасность жизнедеятельности» 

(0,52 ≤ Х9 ≤ 0.82). Наибольшая величина значений уровня эколого-

экономической мотивации в наименьшем её диапазоне изменений 

присуща влиянию факторов дисциплин А-кластера, что, в первую 

очередь, свидетельствует о преобладающей роли их ресурсного 

потенциала в значимом формировании эколого-экономической 

мотивации будущих педагогов. Инструментарий Low-code/no-

code технологии платформы Loginom интеллектуального анализа 

данных без программирования дают возможность их цифровой 

трансформации. Средняя величина значений факторов дисци-

плин А-кластера составляет 0.750, тогда как она у дисциплин В-

кластера и С-кластера 0,713 и 0,684, то есть ниже на 5,8 % и 9,6 % 

соответственно даже по минимуму превышений допустимого 

диапазона различий влияния факторов их дисциплин.  

Результаты аналогичного исследования ранжированной 

выборки итоговых чек-листов студентов очной формы обучения 
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по дисциплинам Х1, Х2, …, Х10 в среднем выше, чем у студентов 

заочной формы обучения (на 9–12 % в зависимости от принад-

лежности к дисциплинам А, В или С-кластера). В свете таких ре-

зультатов вынужденный переход образовательных организаций к 

работе в условиях нового формата обучения — дистанционно-

опосредованного взаимодействия обучающихся и педагогов из-за 

неординарных вызовов пандемии коронавируса COVID-19 и со-

временных социально-экономических проблем в профессиональ-

ном образовании — непосредственно актуализирует полифунк-

циональную необходимость использования инновационного 

потенциала математических методов в оценке уровня сформиро-

ванности эколого-экономической мотивации педагогов.  

Простейшим типом в интегрально-обобщенной оценке ре-

сурсного потенциала уровней сформированности эколого-эконо-

мической мотивации педагогов является определение функции 

желательности (эффективности, полезности) Харрингтона D [10] 

как свёртки частных функций полезности d неравноценности 

средневзвешенных значений факторов дисциплин А, В и С-кла-

стеров ХАср = 0.750, ХВср = 0.713 и ХСср = 0,684 соответственно 

(рисувнок 1). 
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Рисунок 1 — Диаграмма ресурсного потенциала уровней 

сформированности эколого-экономической мотивации педагогов 

с использованием функции желательности Харрингтона 

Figure 1 — Diagram of the resource potential of the levels 

of formation of environmental and economic motivation of teachers 

using the Harrington desirability function  

4 Обсуждение (Discussion) 

Значения пятибалльной шкалы желательности Харрингтона 

имеют интервал от 0 до 1 (0-0,20 — очень плохо; 0,20-0,37 — плохо; 

0,37–0,63 — удовлетворительно; 0,63–0,80 — хорошо; 0,80–1,0 — 

очень хорошо), позволяя осуществлять перевод количественной 

оценки частных функций полезности d в качественную оценку ре-

сурсного потенциала мотивации педагогов или иных показателей. 

Комбинированно-графическое представление количественных и 

качественных значений значимости ресурсного потенциала моти- 
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вации педагогов или иных показателей с процессом их визуализа-

ции способствует информативности, лучшему восприятию ком-

плексной оценки согласованности разнородных и неравноценных 

факторов, определяющих состояние, направления и пути транс-

формации процесса профессионального образования. 

5 Заключение (Conclusion) 

Применение методов и технологий инновационного потен-

циала  ресурсов цифровых технологий интеллектуальной пред-

подготовки данных опросов и тестирования Educational Data 

Mining (EDM), платформы Loginom анализа данных с примене-

нием методов визуального проектирования, экспертных и анали-

тических методов математического моделирования, позволяющих 

оперативно оптимизировать организационно-педагогические ре-

сурсы как совокупность возможностей содержания, форм, методов 

обучения для достижения планируемых результатов возможно, в 

первую очередь, для научного обоснования необходимости и до-

статочности трансформации процесса профессионального обра-

зования. Использование экспертного инструментария интеллек-

туального анализа данных опросов и тестирования в комбинации 

с цифровыми технологиями инновационного потенциала EDM и 

платформы Loginom, а также использования интегрально-обоб-

щенной оценки функции желательности (эффективности, полез-

ности) Харрингтона D как свёртки частных функций желательно-

сти d неравноценности факторов дисциплин А, В и С-кластеров,  

даёт возможность делать получаемые с помощью новых междис-

циплинарных научных знаний прогнозные ожидания по трансфор-

мации процесса профессионального образования с актуализацией 

полифункциональной необходимости использования инновацион- 
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ного потенциала математических методов цифровой оценки и по-

вышения уровня сформированности мотивации педагогов в рам-

ках современной образовательной парадигмы 

Спроектированный алгоритм квалиметрической трансфор-

мации потенциала интеллектуального анализа данных эксперт-

ного опроса и тестирования в комбинации с инновационным ре-

сурсом цифровых технологий является по своей сущности, с 

одной стороны, требующим особых умений и навыков учета по-

лифункциональных факторов влияния технического и информа-

ционного прогрессов, а, с другой стороны, одной из наиболее 

важной, при этом положительной составляющей возможностей 

делать прогнозные ожидания относительно эффективного обес-

печения необходимых и достаточных организационно-педагоги-

ческих условий мотивации всех субъектов процесса образования. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF A MODERN 

TEACHER OF A PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Abstract 

Introduction. The process of scientific substantiation of 

the need for digital transformation (digitalization) of the multi-

functional level of organization and implementation of the pro-

cess of vocational education in modern conditions is actualized 

through the use of innovative potential resources (tools) of dig-

ital methods and technologies of intellectual pre-training and 

digital processing of initial information of surveys, question-

naires and testing of subjects of vocational education in support 

of the problems of the Program “Foresight of Education 2035”. 

Materials and methods. The main methods and technolo-

gies of intellectual pre-preparation of initial information (partial 

improvement of its content), screening out “superfluous data”, 

“noise” (filtering), transferring them from one form to another by 

converting content data, classification and clustering) are Educa-

tional Data Mining (EDM), the Loginom data analysis platform 

through the use of the principles of visual design, empirical  and 

analytical approaches of mathematical modeling without prog-

ramming. As a theoretical and methodological basis for identify-

ing the essence, factors and conditions of professional growth of 

teachers of a modern educational organization, the works of do-

mestic and foreign scientists in the fields of information and 

communication technologies (ICT), the degree of formation of 

professional competence and integration of interdisciplinary 
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interrelations on the basis of ICT, as well as from the stand-

point of the basics of assessing the behavior of teachers in the 

conditions of social change are listed, overcoming resistance to 

change, improvement (development) of professional activity as 

multidimensional, complex, a developing system.  

Results. The materials of publications on the acute prob-

lem of forced reaction to the real threats of the COVID-19 pan-

demic and its omicron strain, degradation (climate crisis) of the 

environment, the high importance of effective formation in the 

current conditions of the digital revolution among graduates of 

professional educational organizations WorldSkills-skills of the 

future, allowing them to be not only competitive, but also adapt-

able in the future socio-economic and technical-technological 

reality, the imbalances of the globalization of the world order. 

Some generally successful aspects of solving the problems of 

the “Foresight of Education 2035” Program have been identified 

through the use of an integrally generalized assessment of the 

desirability function (efficiency, utility) of Harrington D. 

Discussion. The resource possibilities of digital evalua-

tion of the Harrington desirability function D as a convolution 

of particular desirability functions d of disparate factors of aca-

demic disciplines in combination with digital technologies of 

innovative potential provide an opportunity to make predictive 

expectations for digital transformation obtained by taking into 

account interdisciplinary scientific knowledge to increase the 

level of motivation formation of teachers within the modern ed-

ucational paradigm of education  

Conclusion. High-tech information and communication  
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technologies that implement innovative resources of EDM 

methods and technologies of the Loginom platform for data 

analysis of intellectual pre-preparation of initial information — 

questionnaires, testing and surveys of subjects of vocational ed-

ucation, as well as digital evaluation of parameters of indicators 

of the Harrington desirability function, taking into account ef-

fective forms of accounting for interdisciplinary scientific 

knowledge, are potentially significant for a positive solution to 

the problems identified in the “Foresight of Education 2035” 

Program in the face of threats of the COVID-19 pandemic and 

its omicron strain, degradation (climate crisis) of the environ-

ment. the environment, the imbalances of the globalization of 

the world order. 

Keywords: Digital transformation of the educational 

sphere; Epidemiological threats; Innovative pedagogical tools; 

Professional educational organization. 

Highlights:  

The potential of using search tools of an innovative re-

source of digital technologies to overcome the complex internal 

semantics of factors (conditions) of education of theoretical and 

methodological aspects of the transformation of a modern 

teacher of a professional educational organization is revealed;  

In combination with an innovative resource of digital 

technologies, an algorithm of qualimetric capabilities of scien-

tifically-based approaches to the intellectual analysis of expert 

survey and testing data with a positive component of internal 

reserves has been designed to make predictive expectations re-

garding the effective provision of successful intensification of 
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theoretical and methodological aspects of the transformation of 

a modern teacher as the most important educational organization 

of the subject of the professional education process . 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация  

Введение. В статье излагаются взгляды авторов на про-

блему существующих рисков в патриотическом воспитании и 

способов их нивелирования. Целью статьи является определение 

направлений подготовки будущих педагогов к реализации задач 
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патриотического воспитания младших школьников. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния выступают анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме патриотического воспитания и метод опроса, позволя-

ющий определить сформированность патриотической позиции у 

будущих педагогов. Интерпретация полученных результатов ис-

следования проводилась методами количественного и качествен-

ного анализа.  

Результаты. В статье рассматривается проблема подго-

товки будущих педагогов к реализации задач патриотического 

воспитания. Определены незначительные изменения в патриоти-

ческой позиции студентов за три года обучения в вузе, которые 

выражаются в повышении у них уровня сформированности граж-

данской идентичности. Раскрыты направления подготовки буду-

щих педагогов к патриотическому воспитанию младших школь-

ников с учётом существующих рисков. 

Обсуждение. Активное формирование патриотической по-

зиции студентов необходимо осуществлять с первого года обуче-

ния в вузе за счёт вовлечения их в систематическую, планомер-

ную воспитательную деятельность на основе свободы выбора. 

Психолого-педагогические дисциплины, изучаемые на 3-5 курсах 

(«Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство)» «Педагогические технологии в начальной школе» 

и др.) могут стать платформой для формирования у будущих пе-

дагогов умения нивелировать существующие риски в патриотиче-

ском воспитании. 

Заключение. Формирование у детей и молодёжи патриоти-

ческого сознания является приоритетной задачей российского об- 
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разования, решение которой зависит от степени готовности педа-

гогов к осуществлению патриотического воспитания в школе. Од-

ной из ключевых компетенций педагогов является умение ниве-

лировать риски, сопровождающие данный процесс. Итогом про-

веденного исследования стали описанные нами направления под-

готовки будущих педагогов к реализации задач патриотического 

воспитания в начальной школе с учётом выявленных рисков. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспита-

ние; ценностное отношение к Родине; подготовка студентов к пат-

риотическому воспитанию; риски в патриотическом воспитании; 

патриотическая позиция; гражданская идентичность. 

Основные положения: 

– в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации патриотическое воспитание является при-

оритетным направлением в образовании; 

– умение видеть и нивелировать риски в процессе патрио-

тического воспитания позволяет педагогу в полной мере дости-

гать планируемые результаты; 

– несформированность патриотической позиции у педаго-

гов отражается в мировоззрении школьников.  

1 Введение (Introduction) 

В эпоху глобальной трансформации человечества граждан-

ское общество России переживает системный кризис. По данным 

социологических исследований наблюдается рост тревоги, страха, 

паники, что обусловлено осмыслением российскими гражданами 

геополитических, внутриполитических, социально-экономических 

изменений в стране. Происходит постепенный переход от мира 

VUCA к миру BANI. Согласно данным международного издания 
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Flair, мир BANI — это хрупкий хаотичный мир, в котором важно 

понимать, на что можно опереться. Точкой опоры может стать 

сильная страна, надежный тыл в виде «малой родины», традиции 

в близком кругу. Всё это актуализирует вопросы патриотического 

воспитания в нашей стране (Ipsos Update. Дата публикации: фев-

раль 2022. URL: https://www.ipsos.com/ru-ru/knowledge/obsch-

estvo (дата обращения: 05.10.2022). 

В связи с этим обратимся к понятию «патриотизм», кото-

рое рассматривается в психолого-педагогической литературе как 

нравственное понятие, моральный принцип и нравственное каче-

ство. С. М. Ёлкин, А. А. Косова отмечают, что патриотизм выра-

жает отношение человека к Родине, то есть любовь к Родине и 

верность Отечеству выступают в качестве объектов ценностного 

отношения, иными словами, патриотизм представляет «предмет-

ную» и (или) «субъектную» ценность. При этом патриотизм оце-

нивается как явление, имеющее доброе, истинное, справедливое 

в своей основе. Как субъектная ценность, он выражает норматив-

ные представления, закрепленные в общественном сознании и 

культуре [1].  

В психолого-педагогической литературе рассматриваются 

различные виды патриотизма. Государственный патриотизм пред-

полагает наличие у граждан общих интересов, единой цели, отно-

шения к государству как к наиболее великой ценности «объедини-

теля народов» и, естественно, ощущения любви и ответственности 

за судьбу Отечества. В основу гражданского патриотизма поло-

жены: любовь к родным местам, к собственному отчему дому, к 

своему народу, гордость за исторические события прошлого своего 

государства, приверженность и уважение к народным традициям 
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(Фомина, В. Д., Миронов Р. А., Медушевская Е. В. Анализ различ-

ных подходов к проблеме патриотизма как объединяющей идее 

российского общества // Молодой ученый. 2016. № 25 (129). С. 

218–221). 

А. В. Абрамов выделил три типа патриотизма: 1) патриар-

хальный патриотизм: любовь к малой Родине: к семье, поселку, 

своему народу; 2) подданнический патриотизм: чувство гордости 

за свое Отечество, отождествление страны с власть имущими; 3) 

активистский патриотизм: осознанное действие гражданина во 

благо Отечества, под которым понимается сообщество граждан 

(Абрамов А. В. Российский патриотизм: история и современ-

ность: монография. М. : НИУ МГОУ, 2016. 184 с.). 

Неоднозначную оценку проявлению патриотизма даёт про-

фессор Принстонского университета Джордж Катеб: «… готов-

ность умирать и убивать за то, что в значительной степени явля-

ется плодом воображения» (Kateb G. Patriotism and other mistakes. 

New Haven : Yale University Press. 2006. 464 p.). В многовековой 

истории человечества существует множество примеров того, как 

люди жертвовали своими жизнями, жизнями других народов во 

имя определённой идеи. И, к сожалению, не всегда в качестве этой 

идеи выступала защита Родины, интересов народа и суверенитета 

страны. С 1992 года происходил процесс, который В. Д. Фомина, Р. 

А. Миронов и Е. В. Медушевская характеризуют как постепенное 

истощение патриотизма у российских граждан, причиной кото-

рого они называют «провал экономической системы, упадок в 

науке, кризис в армии …» (Фомина В. Д., Миронов Р. А., Меду-

шевская Е. В. Анализ различных подходов к проблеме патрио-

тизма как объединяющей идее российского общества // Молодой 
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ученый. 2016. № 25 (129). С. 218–221). Однако события послед-

них лет способствуют возрождению гражданской идентичности 

российского народа, а патриотическое воспитание становится 

ключевой идеей политики нашего государства, что в свою очередь 

находит отражение в нормативно-правовых актах разного уровня. 

Согласно ФЗ «О патриотическом воспитании в РФ» патри-

отическое воспитание — это «систематическая и целенаправлен-

ная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нор-

мах поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, которая направлена на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации граждан, формирование у 

них патриотического сознания, чувства верности России, готов-

ности к выполнению гражданского долга и конституционных обя-

занностей по защите интересов Отечества (О патриотическом 

воспитании в Российской Федерации : проект Федерального За-

кона № 315234-7 : внесен 15 ноября 2017 г. URL: http://www.con-

sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=165753#MjF4 

tMTDkAUMdGcC (дата обращения: 05.10.2022). 

Идея усиления роли общественных и образовательных ор-

ганизаций в формировании патриотического сознания детей и мо-

лодёжи обозначена в следующих нормативно-правовых докумен-

тах: 1) Стратегии государственной национальной политики на 

период до 2025 г.; 2) Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 3) Федеральном проекте «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацио-

нального проекта «Образование» на 2021–2024 г. г.; 4) Примерной 

программе воспитания. Согласно вышеназванным документам 
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патриотизм рассматривается как основа становления общерос-

сийской идентичности.  

Несмотря на активную государственную поддержку вновь 

складывающейся системы патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, можно констатировать наличие определён-

ных рисков в её реализации. Согласно определению, сформули-

рованному Г. Б. Кейлером, риск — это «возможность таких 

последствий реализации существующей Программы, при кото-

рых поставленные цели частично или полностью не достига-

ются» (Кейлер Г. Б. Стратегия предприятия. URL: 

http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/10/strag_pr.pdf (дата об-

ращения: 05.10.2022). Следовательно, неумение видеть и нивели-

ровать риски может стать весомой причиной недостижения сле-

дующих планируемых результатов в области патриотического 

воспитания: 

– осознание своей национальной, этнической принадлеж-

ности, любви к своему народу, его традициям, культуре;  

– проявление уважения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране;  

– проявление интереса к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов России;  

– знание и уважение достижений нашей Родины — России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевых подвигов и тру-

довых достижений, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности;  

– участие в мероприятиях патриотической направленности 

(Примерная рабочая программа воспитания для общеобразова- 
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тельных организаций. URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-

rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-orga 

nizatsii (дата обращения: 05.10.2022). 

Т. И. Власова видит следующие риски в патриотическом 

воспитании: 

– духовно-исторический разрыв в патриотическом воспи-

тании; 

– возникновение экстремизма в молодёжной среде; 

– укоренение в общественном сознании квазипатриотизма; 

– узурпация права на истинный патриотизм той или иной 

партией; 

– замена реальных дел их виртуальными эквивалентами; 

– симуляция патриотической активности (Власова Т. И., 

Месхи Б. Ч., Абраухова В. В. Духовно-патриотическое воспита-

ние современной молодёжи: вызовы и риски // Известия ВГПУ 

(URL: http://izvestia.vspu.ru/files/publics/103/4-10.pdf (дата обра-

щения: 05.10.2022).. 

В. П. Скворцова обращает внимание на риск возникнове-

ния националистических настроений в процессе воспитания пат-

риотизма и риск появления отрицательного отношения к другим 

культурам (Скворцова В. П. Социально-проектная деятельность 

как средство воспитания патриотизма старшеклассника : авто-

реф. дис. на соискание ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и обра-

зования. – Оренбург, 2013. С. 9. 25 с.). 

Одной из глобальных угроз, создающих дополнительные 

риски в патриотическом воспитании россиян, является неконтро-

лируемый информационный поток, несущий идеи русофобии и 

антипатриотизма. Младшие школьники, подростки и в некоторых 
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случаях студенты не обладают сформированным критическим 

мышлением и достаточным жизненным опытом, чтобы верно ин-

терпретировать получаемую извне информацию. А. В. Кузьмин 

описывает механизм принятия такого рода информации: «…в об-

щественное сознание вбрасываются идеи, которые являются не-

мыслимыми и недопустимыми, а в последующем путём постоян-

ных манипуляций к ним происходит постепенное привыкание, и, 

наконец, вольное или невольное признание [2]. 

Маурицио Вироли в качестве риска называет объективную 

опасность перехода от патриотизма к радикализму (или к крайней 

форме — экстремизму). «Идеологическая победа языка национа-

лизма оттеснила язык патриотизма на полях современной поли-

тической мысли» (Viroli M. For love of country: An essay on patriot-

ism and nationalism. Oxford.1997). Также ранее нами был выявлен 

риск превращения патриотического воспитания в формальный 

процесс, который лишает его сущностных характеристик и ожи-

даемых результатов, связанных, прежде всего, с отношением мо-

лодых людей к патриотизму как к ценности и с патриотическими 

чувствами. 

Помимо вышеназванных рисков в патриотическом воспи-

тании молодёжи можно констатировать и другие: принуждение к 

участию в патриотической деятельности ведёт к возникновению 

её неприятия у обучающихся; чрезмерное насыщение воспита-

тельного процесса патриотическими идеями воспринимается как 

их навязывание и формирует у подростков и молодёжи анти-

патриотический настрой; отсутствие патриотической позиции у 

педагогов зеркально отражается в мировоззрении школьников. 

Таким образом, в качестве необходимых условий достижения 
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планируемых результатов в области патриотического воспитания 

школьников мы видим наличие сформированной патриотической 

позиции педагогов, а также их умений нивелировать существую-

щие риски в патриотическом воспитании обучающихся. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Изучение направлений подготовки будущих педагогов к 

реализации задач патриотического воспитания изучалось с при-

менением анализа психолого-педагогической литературы (цель: 

определение достижений в решении проблемы, различных точек 

зрения на существующие риски в патриотическом воспитании 

младших школьников и способы их нивелирования).  

Для определения наличия сформированной патриотиче-

ской позиции у педагогов (в частности, у будущих учителей 

начальных классов) мы использовали метод опроса. Для этого на 

основе существующих анкет были выделены основные категории 

вопросов: 1) понимание сущности патриотизма и патриотиче-

ского воспитания; 2) отношение к Родине; 3) участие в патриоти-

ческой деятельности. После составления опросника проведена 

его апробация с последующей корректировкой вопросов. Первый 

срез проведён в апреле 2019 года со студентами второго курса фа-

культета подготовки учителей начальных классов Южно-Ураль-

ского государственного гуманитарно-педагогического универси-

тета. Выборка исследования составила 65 человек. Второй срез 

проведён в апреле 2022 года. В нём принимали участие те же сту-

денты, но уже завершающие обучение в вузе. 

Полученные в ходе исследования данные мы сопоставили, 

проанализировали и представили в виде таблиц и рисунков. 
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3 Результаты (Results) 

Определение направлений подготовки будущих педагогов 

к патриотическому воспитанию младших школьников основано 

на полученных в ходе анализа психолого-педагогической литера-

туры выводов: 

– обозначены различные подходы к определению понятий 

«патриотизм» и «патриотическое воспитание»; 

–в научных публикациях последних лет описаны риски в 

патриотическом воспитании обучающихся; 

– недостаточное внимание уделено изучению способов ни-

велирования рисков в патриотическом воспитании;  

– существенное количество исследований направлены на 

изучение проблемы подготовки будущих педагогов к формирова-

нию у обучающихся патриотического сознания.  

В ходе исследования мы изучили сформированность пат-

риотической позиции будущих педагогов. Она нашла отражение 

в представлениях студентов о России, проявлениях патриотизма 

и чувств к Родине. Изучив полученные данные, мы пришли к вы-

воду о том, что представления и отношение студентов к Родине у 

студентов за три года обучения практически не изменились. Пред-

ставим развёрнутую характеристику патриотической позиции 

студентов. Отметим одну из тенденций: только половина будущих 

учителей начальных классов хотели бы жить в России: 51,5 % 

(2019 год), 51,8 % (2022 год). Популярными для студентов стра-

нами стали Турция, Испания, Германия, Швейцария и Южная Ко-

рея. На стремление уехать за пределы Родины повлияла, на наш 

взгляд, преобладающая в течение длительного времени пропаганда 

обеспеченной жизни в США, Европе и некоторых азиатских странах. 
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Защищать свою Родину в случае серьезной опасности 

были готовы в 2019 году — 33,8 % респондентов, а к 2022 году 

эта доля снизилась до 24,1 %, что, в свою очередь, также имеет 

своё объяснение. Во-первых, отсутствием в нашей стране до 2016 

года системы патриотического воспитания, исключением из учеб-

ников литературных текстов о патриотах и героях нашей страны. 

В итоге осуществлённых реформ мы получили несколько поколе-

ний молодых людей, готовых жить только во благо себя, не уме-

ющих ценить свою страну, не готовых (ни духовно, ни физически) 

к защите своей Родины. Во-вторых, с началом специальной воен-

ной операции 24 февраля 2022 года у большинства граждан 

нашей страны появился страх за себя и своё будущее. Стало оче-

видным, что за словами «защищать свою Родину в случае опасно-

сти» стоят реальные поступки, на которые готовы далеко не все. 

Интересные данные получены в ответах на вопрос: «Кем 

Вы себя в большей степени ощущаете: гражданином России, жи-

телем своего города, района, гражданином мира, жителем Рос-

сии? Полученные данные свидетельствуют о незначительном по-

вышении гражданской идентичности студентов. Так, 

гражданином России себя ощущали в 2019 году 44,6 % студентов, 

а в 2022 году – 51,9 %. Подтверждением повышения уровня сфор-

мированности гражданской идентичности современной моло-

дёжи могут послужить следующие данные. Оказавшись за грани-

цей, 9,2 % респондентов постарались бы, чтобы их не 

воспринимали как россиян в 2019 году. А к 2022 году данный про-

цент снизился до 1,9. Следовательно, среди будущих педагогов 

количество тех, кто стыдится своей принадлежности к России, 

значительно мало, что положительным образом будет отражаться 
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на воспитании юных патриотов.  

Выражение патриотического отношения к стране отражено 

в известной всем фразе «отдать долг Родине», одно из значений ко-

торой — наличие у человека ценностей и смыслов, побуждающих 

его пойти на усилия и риски, возможно, смертельные. Защищать 

свою Родину будет способен только тот, кто осознаёт её роль и зна-

чение в своей жизни. Обратимся к рисунку 1, на котором представ-

лено мнение студентов о своих обязанностях перед страной. 

 

Рисунок 1 — Выражение отношения будущих педагогов 

к обязанностям перед страной 

Figure 1 — Expression of the attitude of future teachers to their 

duties to the country 

Мы видим увеличение за три года числа студентов, кото-

рые однозначно отрицают свои обязанности перед страной. С дру-

гой стороны, произошла положительная динамика в признании ре-

спондентами роли своей страны в их жизни. Таким образом, в 2022 
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году 48,1 % студентов ответили, что скорее обязаны своей стране, 

а 18,5 % выразили в этом уверенность. В совокупности положи-

тельное отношение к обязанностям перед страной мы наблюдаем 

у 66,6 % респондентов в 2022 году против 58,4 % в 2019 году. 

На вопрос: «Кто такой патриот?» ответят без сомнения и 

взрослые, и дети. Самым распространённым мнением является 

следующее: птриот — это человек, который любит свою страну. 

Мы выяснили, в чём, по мнению будущих учителей начальных 

классов, может проявляться эта любовь. Вопрос анкеты носил от-

крытый характер. Поэтому все полученные в ходе опроса ответы 

мы разделили на группы. Существенных отличий в ответах сту-

дентов при первичной и вторичной диагностике не выявлено. Та-

ким образом, любовь к Родине проявляется: 

– в знании истории страны, основ национальной культуры, 

традиций и обычаев народа; 

– в уважении к предкам, сохранении памятников культуры, 

традиций страны; 

– в любви к родному языку, его сохранении; 

– в гордости за свою страну, народ; 

– в участии в мероприятиях города, страны, популяризации 

места, где родился; 

– в поддержке политики государства (в том числе — не вы-

сказываться против); 

– в преданности своей стране; 

– в помощи стране в трудные минуты; 

– в готовности защищать страну (в том числе — пойти на 

войну). 
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Дополним этот перечень еще несколькими ответами сту-

дентов, полученных в 2022 году: 

– стремление изменить жизнь в стране в лучшую сторону; 

– не очернять, принимать, защищать; 

– с гордостью рассказывать о своей стране; 

– желание жить там, где родился. 

Одним из проявлений любви к Родине респондентами 

названо знание истории своей страны. Мы предложили будущим 

педагогам закончить предложение: «Человек должен знать исто-

рию своей страны, потому что ....». Отметим, прежде всего, ти-

пичные ответы, встречающиеся в двух срезах: 

– это важно, потому что мы живём в этой стране; 

– без знания прошлого нет будущего, нужно извлекать 

ошибки прошлого и учиться на них; 

– это наша история, наше наследие, мы обязаны нашим 

предкам за мирное небо над головой; 

– человек должен знать свои корни (дерево не может жить 

без корней, а человек без знания истории). 

Мы видим осознанное понимание будущими учителями 

начальных классов одного из аспектов патриотического воспита-

ния детей. Обратим внимание на некоторые высказывания студен-

тов в 2022 году: «События цикличны, и стоит быть готовым ко 

всему»; «Это база, на которой строится мировоззрение человека»; 

«Это расширяет кругозор, учит ценить традиции страны, вызы-

вает чувство гордости и ответственности». 

Патриотическая позиция педагогов проявляется не только 

в знаниях об истории страны, о традициях её народов, культуре, но 

и в отношении ко всему, что связано с их Родиной, в переживании 



 

 
 
 
 

Педагогические науки  

 
 

87 

 

С
о

вр
ем

ен
н
ы

е н
а

п
р

а
влен

и
я
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 б

уд
ущ

и
х п

ед
а

го
го

в к
 п

а
т

р
и

о
т

и
ч
еск

о
м

у во
сп

и
т

а
н
и

ю
 м

ла
д

ш
и

х ш
к
о

льн
и

к
о
в
 

различных чувств, в том числе чувства гордости за свою страну. В 

связи с этим представим результаты, полученные в ходе нашего 

исследования. 

Респонденты не были ограничены выбором одного вари-

анта ответа. Поэтому мы констатируем факт проявления боль-

шинством студентов чувства гордости и волнения при прослуши-

вании песен о Родине, что, несомненно, можно рассматривать в 

качестве положительного вектора в осуществлении патриотиче-

ского воспитания. Мы видим незначительный долю будущих пе-

дагогов (13,8 % и 18,5 % соответственно), которые не восприим-

чивы к подобного рода песням. И мизерный процент тех, кто 

чувствует раздражение: 3,1 % и 2,8 % (рисунок 2). 

Отметим, что наибольшую гордость у будущих педагогов 

вызывают победа нашей страны в Великой Отечественной войне, 

природные богатства России, её культурное наследие и история 

(рисунок 3). 

Отдельно остановимся на выражении студентами патрио-

тической позиции в своей жизни (рисунок 4). 
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Рисунок 2 — Эмоционально-чувственный компонент 

патриотической позиции будущих педагогов 

Figure 2 — Emotional and sensual component of the patriotic 

position of future teachers  



 

 

 

Рисунок 3 — Основания для проявления гордости за свою страну 

Figure 3 — Grounds for showing pride in your country  



 

 

 

Рисунок 4 — Участие будущих педагогов в мероприятиях в честь Дня Победы 

Figure 4 — Participation of future teachers in events in honor of Victory Day  
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Мы можем констатировать единичные случаи невовлечен-

ности будущих педагогов в мероприятия, посвящённые Дню По-

беды. Также мы наблюдаем снижение частоты посещения подоб-

ных мероприятий у респондентов, что, на наш взгляд, можно 

объяснить спецификой происходящих событий в 2020–2021 го-

дах. Ограничения, введённые из-за пандемии covid-19, оказали 

своё негативное влияние и на область патриотического воспита-

ния молодёжи. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты проведённого исследования являются основа-

нием для осуществления подготовки будущих педагогов к реали-

зации задач патриотического воспитания по двум направлениям: 

1) активное формирование патриотической позиции студентов; 2) 

формирование у них умений нивелировать существующие риски 

в патриотическом воспитании. 

Рассматривая первое направление, обратимся к существу-

ющим в нашей стране и за рубежом практикам патриотического 

воспитания в вузе. Мы поддерживаем позицию А. С. Нефёдовой, 

которая обозначила необходимость включения студентов Забай-

кальского государственного университета в патриотическую дея-

тельность: военно-спортивные игры, спортивные соревнования и 

эстафеты, сборы, студенческие объединения (дружина по охране 

общественного правопорядка, спасательный отряд ЗабГУ, откры-

тая ассоциация волонтёрских студенческих отрядов «ГородОК» и 

др.); участие в вахте памяти, поисковой деятельности, спартакиаде, 

уроках мужества, посещение всевозможных выставок и т. д. Сту-

дентам предлагают элективные курсы: «Методика воспитатель-

ной работы», «Патриотическое воспитание молодёжи» и др. [3]. 
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Учитывая опыт патриотического воспитания студентов 

Одинцовского гуманитарного университета, представленный в 

работах Т. В. Ярововой, считаем целесообразным проведение в 

педагогических вузах научно-практических конференций по про-

блемам патриотического воспитания, насыщение студенческой 

жизни системой разнообразных мероприятий, среди которых —

традиционные праздники, ритуал исполнения гимна, вузовский 

фестиваль патриотической песни «России сможем послужить», 

конкурс литературных работ военно-патриотической тематики, 

встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны, организация книжных и музейных выставок, посвящен-

ных памятным датам истории родного края и России, работа во-

лонтерских и студенческих отрядов в школах, детских домах, 

творческие вечера, «круглые столы» (Яровова Т. В. Патриотиче-

ское воспитание студенческой молодёжи в современных усло-

виях // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. №2 

(38). С. 107-112). 

Развивая идею М. Н. Уразалиевой, которая представила 

концепцию Кызылординского государственного университета 

им. Коркыт Ата по проведению комплексной воспитательной ра-

боты со студентами, считаем приоритетным направлением воспи-

тательной работы в педагогических вузах –  формирование граж-

данско-патриотического самосознания студентов. Это возможно 

за счёт вовлечения студентов в активную деятельность, в том 

числе, в работу молодёжных организаций [4]. 

Интересен опыт в данном направлении таких стран, как 

США и Китай. В США патриотическое воспитание молодёжи 

строится на основе пропаганды положительного и созидательного 
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образа «отцов-основателей», государственной символики, фор-

мирования уважительного отношения к американским вооружён-

ным силам, вовлечения молодёжи в разнообразные клубы и дви-

жения, организации патриотических мероприятий через амери-

канские студенческие братства и сестринства. В Китае воспита-

ние патриотизма осуществляется на основе патриотической поли-

тики в рамках мероприятий компартии и формирования норма-

тивной среды патриотического воспитания. За счёт внимания к 

государственным праздникам происходит укрепление китайской 

культуры и традиций. Обращение к историческим событиям спо-

собствует формированию исторической памяти и сознания. Про-

водятся исторические реконструкции, в университетах создаются 

специальные предметы по выбору («Культура праздников», 

«Фольклорная культура» и т. д.) [5]. 

Таким образом, в рамках первого направления подготовки 

будущих педагогов к реализации задач патриотического воспита-

ния необходимо опираться на широко представленный в научной 

и методической литературе опыт формирования патриотической 

позиции студентов вузов.  

Вторым направлением подготовки будущих педагогов к ре-

ализации задач патриотического воспитания является формиро-

вание у них умений нивелировать существующие риски в патри-

отическом воспитании. Мы рассмотрим следующие риски:  

– превращение патриотического воспитания в формальный 

процесс, который лишает его сущностных характеристик и ожи-

даемых результатов, связанных, прежде всего, с отношением мо-

лодых людей к патриотизму как к ценности и с патриотическими 

чувствами; 
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– принуждение к участию в патриотической деятельности, 

что ведёт к возникновению её неприятия у обучающихся; 

– высокая насыщенность воспитательного процесса патри-

отическими идеями, что воспринимается как навязывание и фор-

мирует у подростков и молодёжи антипатриотический настрой; 

– отсутствие патриотической позиции у педагогов зер-

кально отражается на мировоззрении школьников. 

На наш взгляд, отсутствие патриотической позиции у педа-

гогов влияет не только на мировоззрение обучающихся, но и со-

здаёт предпосылки для появления и других вышеназванных рис-

ков. Нивелировать данный риск представляется возможным за 

счёт вовлечения студентов педагогических специальностей в раз-

личные акции, праздники, фестивали и конкурсы патриотической 

направленности, соблюдая следующие условия: 

– организация оптимального количества мероприятий по 

данному направлению в течение учебного года; 

–участие студентов в данных мероприятиях на осознанной 

добровольной основе. 

Осуществление воспитательной работы в педагогическом 

вузе с первого курса позволит сформировать патриотическую по-

зицию студентов и на 3–4 курсах успешно решать задачи по под-

готовке будущих педагогов к реализации задач патриотического 

воспитания в школе с учётом существующих рисков. Для этого в 

процессе изучения психолого-педагогических дисциплин («Тех-

нология и организация воспитательных практик (классное руко-

водство)» «Педагогические технологии в начальной школе» и др.) 

необходимо пристальное внимание уделять следующим аспектам: 

– специфике планирования работы по патриотическому 
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воспитанию в начальной школе; 

– способам формирования у младших школьников цен-

ностного отношения к Родине; 

– конкретизации планируемых результатов при подготовке 

воспитательных дел патриотической направленности; 

– отбору содержания, соответствующего планируемым ре-

зультатам, возрастным особенностям детей и уровню их общей 

воспитанности; 

– мотивации младших школьников к участию в патриоти-

ческой деятельности; 

– современным формам патриотического воспитания в 

начальной школе. 

5 Заключение (Conclusion) 

В результате проведённого исследования авторы констати-

руют наличие недостаточно сформированной патриотической по-

зиции у будущих педагогов, что является, в свою очередь, одним 

из рисков в патриотическом воспитании школьников. Опираясь 

на существующий опыт патриотического воспитания в вузах 

нашей страны, предложено осуществлять воспитательную работу 

по данному направлению с первого года обучения студентов. 

Сформированная патриотическая позиция будущих педагогов 

позволит успешно решать задачи патриотического воспитания в 

школе с учётом существующих рисков, которые выявлены в ходе 

исследования.  
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MODERN DIRECTIONS OF TRAINING FUTURE 

TEACHERS FOR PATRIOTIC EDUCATION OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Abstract 

Introduction. The article presents the authors' views on 

the problem of existing risks in patriotic education and ways of 

leveling them. The purpose of the article is to determine the di-

rections of training future teachers to implement the tasks of 

patriotic education of younger schoolchildren.  

Materials and methods. The study used the method of an-

alyzing psychological and pedagogical literature (in The main 

research methods are the analysis of psychological and peda-

gogical literature on the problem of patriotic education and the 

survey method, which allows determining the formation of a 

patriotic position among future teachers. The interpretation of 

the obtained research results was carried out by methods of 

quantitative and qualitative analysis. 

Results. The article deals with the problem of training fu-

ture teachers to implement the tasks of patriotic education. Mi-

nor changes in the patriotic position of students over three years 
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of study at the university have been identified, which are ex-

pressed in an increase in their level of formation of civic iden-

tity. The directions of training future teachers for patriotic edu-

cation of younger schoolchildren, taking into account existing 

risks, are revealed. 

Discussion. Active formation of the patriotic position of 

students should be carried out from the first year of study at the 

university by involving them in systematic, systematic educa-

tional activities based on freedom of choice. Psychological and 

pedagogical disciplines studied in 3-5 courses (“Technology and 

organization of educational practices (classroom management)”, 

“Pedagogical technologies in primary school”, etc.) can become 

a platform for the formation of future teachers' ability to level 

the existing risks in patriotic education. 

Conclusion. The formation of patriotic consciousness in 

children and youth is a priority task of Russian education, the 

solution of which depends on the degree of readiness of teachers 

to implement patriotic education in school. One of the key com-

petencies of teachers is the ability to level the risks accompany-

ing this process. The result of the study was the directions of 

training of future teachers described by us for the implementa-

tion of the tasks of patriotic education in primary school, taking 

into account the identified risks.  

Keywords: Patriotism; Patriotic education; Value attitude 

to the Motherland; Preparation of students for patriotic education; 

Risks in patriotic education; Patriotic position; Civic identity.  

Highlights 

In accordance with the normative legal documents of Rus-

sian Federation, patriotic education is a priority in education;  
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The ability to see and mitigate risks in the process of pat-

riotic education allows the teacher to fully achieve the planned 

results; 

The lack of formation of the patriotic position of teachers 

is mirrored in the worldview of schoolchildren.  
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ 

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована необходимость подготовки 

будущих учителей начальных классов к реализации смешанного 
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обучения в начальной школе. Смешанное обучение как современ-

ная инновационная практика начального общего образования 

неоднозначно воспринимается педагогическим сообществом в 

связи с реализацией на практике различных организационных 

форм обучения. Цель исследования — детерминировать состоя-

ние проблемы готовности будущего учителя к применению орга-

низационных форм в процессе обучения младших школьнике ма-

тематике с учетом различных моделей смешанного обучения. 

Материалы и методы. Материалом исследования явился 

процесс выявления готовности будущих учителей начальных 

классов к реализации смешанного обучения. При подготовке ста-

тьи проанализированы современные правовые документальные 

источники и актуальная научная литература. С целью получения 

объективной информации организована опытно-эксперименталь-

ная деятельность: анонимное анкетирование будущих учителей 

начальных классов выпускных курсов. 

Результаты. Авторами определено понятие готовности к 

реализации организационных форм обучения математике в 

начальной школе в условиях смешанного обучения и представ-

лена характеристика основных ее компонентов. С целью выявле-

ния состояния данной готовности будущего учителя начальной 

школы проведено анонимное анкетирование будущих учителей 

начальных классов выпускных курсов бакалавриата. По результа-

там проведенного исследования выявлена необходимость целена-

правленного формирования готовности будущих учителей 

начальных классов к применению организационных форм в про-

цессе обучения младших школьников математике с учетом раз-

личных моделей смешанного обучения. 
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Обсуждение. В статье констатируется, что будущие учи-

теля начальных классов проявляют заинтересованность в освое-

нии организационного обеспечения преподавания математики в 

начальной школе с учетом различных форматов смешанного обу-

чения. Подчеркивается, что респонденты имеют представление о 

рассматриваемом явлении, но не владеют практическими навы-

ками в области применения приемов смешанного обучения в ре-

альном образовательном процессе. Выделяется ключевой фактор 

определения применяемых организационных форм — цель обу-

чения. Происходит ранжирование проблем, возникающих в про-

цессе применения форматов смешанного обучения. Ставится про-

блема адекватности средств современных образовательных 

систем начального образования особенностям реализации сме-

шанного обучения. 

Заключение. Формулируется вывод: для решения про-

блемы исследования необходимо включать в содержание про-

цесса обучения студентов по различным дисциплинам методиче-

ского характера вопросы реализации организационных форм 

обучения математике в начальной школе в условиях смешанного 

обучения.  Целесообразно рекомендовать выполнение заданий по 

исследуемой теме в процессе осуществления учебных и произ-

водственных практик. Повышению уровня готовности может 

также способствовать проведение научно-исследовательских 

проектов в рамках выполнения курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ. 

Ключевые слова: начальное общее образование; смешан-

ное обучение; организационная форма обучения; обучение мате-

матике; будущий учитель; педагогика высшей школы. 
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Основные положения: 

– представлено содержание компонентов готовности буду-

щего учителя начальных классов к реализации организационных 

форм обучения в условиях смешанного обучения; 

– определены направления повышения уровня компетент-

ности будущего учителя в области применения организационных 

форм в процессе обучения младших школьнике математике с уче-

том различных моделей смешанного обучения. 

1 Введение (Introduction) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г., обеспечивает 

использование различных форм организации образовательной де-

ятельности обучающихся, которые образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Организационные формы обучения исследуются многими 

учеными с разных позиций [1; 2; 3]. Учет разновидностей орга-

низационных форм призван обеспечить оптимальное конструиро-

вание образовательного процесса и подбор адекватных подходов 

к обучающимся в условиях классно-урочной системы. На сего-

дняшний день необходимо принимать во внимание наличие не-

скольких форматов обучения, в том числе смешанного, совмеща-

ющего обучение с участием учителя с онлайн-обучением [3; 4; 5; 

6]. Включение смешанного обучения в образовательный процесс 

начальной школы имеет свои трудности, обусловленные как воз-

растными особенностями младших школьников, так и особенно-

стями их учебной деятельности. Практические аспекты этой про-

блемы разработаны недостаточно. Не прописаны механизмы 
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взаимосвязи между реализацией организационных форм обуче-

ния и моделями смешанного обучения. Вместе с тем, учитель дол-

жен осуществлять образовательный процесс в условиях смешан-

ного обучения, что включает выбор и реализацию 

организационных форм обучения. Отсюда следует, что будущих 

учителей начальных классов целесообразно готовить к разра-

ботке, проектированию, применению, сочетанию многообразных 

организационных форм обучения математике с учетом различных 

моделей смешанного обучения.   

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Готовность учителей начальных классов к реализации ор-

ганизационных форм обучения математике в начальной школе в 

условиях смешанного обучения понимается нами как совокуп-

ность профессионально обусловленных требований к педагогу, 

подразумевающих наличие мотивов, знаний, умений, опыта при-

менения и осознанного отношения к выбору и реализации орга-

низационных форм обучения математике в начальной школе с 

учетом различных форматов смешанного обучения. 

Представим вариант структуры готовности студентов бака-

лавриата по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» к реализации организационных форм обучения математике 

в начальной школе в условиях смешанного обучения в соответ-

ствии с общепринятыми компонентами (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Содержание компонентов готовности будущего учителя начальных классов к реализации 

организационных форм обучения математике в условиях смешанного обучения  

Table 1 — The content of the components of the readiness of the future primary school teacher to implement 

organizational forms of teaching mathematics in a blended learning environment  

Компонент готовности будущего учителя 

начальных классов к реализации 

организационных форм обучения 

в условиях смешанного обучения 

Содержание компонента готовности будущего учителя начальных классов к реализации 

организационных форм обучения математике в условиях смешанного обучения 

Мотивационный Положительный настрой к реализации организационных форм обучения ма-

тематике в начальной школе с учетом различных моделей смешанного обучения. 

Интерес к реализации организационных форм обучения математике в усло-

виях смешанного обучения. 

Стремление к реализации организационных форм обучения математике в 

условиях смешанного обучения. 

Желание реализовывать различные организационные формы обучения мате-

матике в условиях смешанного обучения 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of table 1 

Компонент готовности будущего учителя 

начальных классов к реализации 

организационных форм обучения 

в условиях смешанного обучения 

Содержание компонента готовности будущего учителя начальных классов к реализации ор-

ганизационных форм обучения математике в условиях смешанного обучения 

Когнитивный Наличие представлений об организационных формах обучения. 

Наличие знаний о различных моделях смешанного обучения, особенностях их 

реализации. 

Наличие представлений об условиях применения различных организационных 

форм обучения математике в начальной школе с учетом выбранной модели смешан-

ного обучения 

Операционно-деятельностный Практическая подготовленность к выбору и реализации организационных форм 

обучения математике в условиях смешанного обучения. 

Организация деятельности в целом и ее отдельных составляющих в области реа-

лизации организационных форм обучения математике в условиях смешанного обу-

чения. 

Разработка и реализация отдельных шагов/действий при реализации различных 

моделей смешанного обучения в процессе обучения математике в начальной школе 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Continuation of table 1 

Компонент готовности будущего учителя 

начальных классов к реализации 

организационных форм обучения 

в условиях смешанного обучения 

Содержание компонента готовности будущего учителя начальных классов к реализации 

организационных форм обучения математике в условиях смешанного обучения 

Оценочно-рефлексивный Объективное оценивание своего профессионального уровня в отношении ре-

ализации организационных форм обучения математике в условиях смешанного 

обучения. 

Расширение кругозора по организации различных моделей смешанного обу-

чения. 

Закрепление профессиональных навыков в области реализации организацион-

ных форм обучения математике младших школьников в условиях смешанного 

обучения по различным темам учебного материала 
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3 Результаты (Results) 

С целью выявления состояния готовности будущего учи-

теля к реализации смешанного обучения в начальной школе по 

учебному предмету «Математика» проведено анонимное анкети-

рование будущих учителей начальных классов выпускных курсов 

бакалавриата. В опросе приняли участие 55 студентов факультета 

подготовки учителей начальных классов ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет», обучающихся по программам бакалавриата. Студен-

там была предложена анкета из 8 вопросов, которые отражали все 

компоненты исследуемой готовности. Говоря о проблеме внедре-

ния смешанного обучения в образовательный процесс в началь-

ной школе, 81,8 % респондентов отметили актуальность исполь-

зования моделей смешанного обучения при реализации учебного 

предмета «Математика». При этом на вопрос об установлении со-

ответствия между формами организации обучения и различными 

моделями смешанного обучения ответы распределились следую-

щим образом: 

– к индивидуальным организационным формам обучения, 

как наиболее приемлемым, респонденты отнесли индивидуаль-

ную ротацию (72,7 %), модель «face-to-face» (61,8 %); 

– к групповым формам обучения опрошенные отнесли ро-

тацию лабораторий (74,5 %), ротацию станций (70,9 %), перевер-

нутый класс (23,6 %); 

– к фронтальным формам обучения будущего учителя — 

перевернутый класс (43,6 %), ротацию лабораторий (23,6 %). 

Обобщение педагогического опыта показало, что реализа-

ция смешанного обучения в начальной школе вызывает затрудне- 
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ния. Первостепенной причиной студенты назвали склонность 

учителя к привычным формам работы, нежелание менять сложив-

шуюся практику преподавания (65,4 %). Далее результаты рас-

пределились следующим образом: несоответствие помещения и 

технологические ограничения — 49,1 %, отсутствие у учителя 

осведомленности и навыков использования ИКТ — 45,4 %, недо-

статочная мотивация у учителя в связи с увеличением временных 

затрат и рабочей нагрузки — 43,6 %. На недостаточную учебную 

самостоятельность младших школьников указали 36,4 % респон-

дентов. Фактором, который в наибольшей степени воздействует 

на эффективный выбор организационных форм в условиях сме-

шанного обучения, опрошенные назвали цель обучения. Далее в 

порядке уменьшения важности респонденты перечислили содер-

жание учебного материала; методы обучения; специфику учеб-

ного предмета; материальную базу; этап, на котором изучается 

материал; подготовленность субъектов образовательного про-

цесса к реализации различных форм обучения. 

Анализируя свою готовность реализовывать организаци-

онные формы обучения в начальной школе в условиях смешан-

ного обучения, 12,7 % указали, что не готовы к этой деятельности; 

36,4 % отметили, что частично готовы; 50,9 % студентов посчи-

тали, что они к этому готовы. При этом 36,4 % опрошенных го-

товы к этому, но только на уроках в рамках учебной деятельности 

(по предмету «Математика»), 30,9 % — во внеурочной деятельно-

сти математической направленности. Отметим, что 16,4 % готовы 

к реализации как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Почти треть респондентов (29,1 %) указали, что действую-

щие учебные программы начального курса математики в различ- 
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ных УМК («Школа России», «Школа 21 века», «Планета знаний» 

и др.) не отражают многообразия организационных форм и моде-

лей смешанного обучения. Еще 34,5 % затруднились выразить 

свое мнение относительно этого аспекта проблемы. 

Стоит выделить определенный риск в организации группо-

вой учебной работы по математике в начальной школе при ис-

пользовании различных моделей смешанного обучения, по-

скольку на вопрос о владении приемами данного вида работы 

затруднились ответить 43,6 % опрошенных. Еще 23,6 % указали 

на отсутствие практической деятельности по применению дан-

ных приемов в реальном образовательном процессе. 

Как следствие, 85,4 % студентов ощущают необходимость 

в повышении уровня компетентности в области реализации орга-

низационных форм обучения в начальной школе в условиях сме-

шанного обучения (14,6 % затруднились ответить). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проанализировав полученные результаты исследования, 

можно сделать вывод о том, что большинство будущих педагогов 

отмечают актуальность использования моделей смешанного обу-

чения при реализации учебного предмета «Математика», однако 

к реализации его организационных форм обучения математике в 

начальной школе готова только половина опрошенных студентов.  

Респонденты с учетом своего уровня образования адек-

ватно определяют фактор, который, по их мнению, является клю-

чевым при реализации смешанного обучения. В качестве систе-

мообразующего фактора они называют цель обучения, которому 

подчинены и все остальные. 

Остаются актуальными проблемы, связанные с внедрением, 
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освоением, практическим применением форматов смешанного 

обучения, начиная с отсутствия желания менять устоявшуюся 

преподавательскую практику, мотивации, недостаточного соот-

ветствия материально-технической стороны учебного процесса, 

необходимости в постоянном своевременном повышении уровня 

владения современными информационными и дистанционными 

технологиями и заканчивая недостаточной готовностью младших 

школьников к осуществлению самостоятельной учебной деятель-

ности в силу возрастных особенностей. Отдельно можно под-

черкнуть, что невозможен баланс между часто используемыми 

классическими образовательными системами начального образо-

вания, с одной стороны, и повсеместным внедрением различных 

форматов смешанного обучения в образовательной практике. 

Многие будущие учителя верно устанавливают соответствие 

между формами организации обучения и различными моделями 

смешанного обучения, вместе с тем отмечая отсутствие опыта 

практической деятельности по применению приемов смешанного 

обучения в реальном образовательном процессе.  

Всё вышесказанное еще раз актуализирует проблемы по-

стоянного повышения квалификации педагогических сотрудни-

ков, специализированной подготовки будущих учителей к реали-

зации многообразных форматов смешанного обучения в 

педагогической практике. 

5 Заключение (Conclusion) 

Подготовка будущих учителей к реализации организацион-

ных форм обучения в начальной школе в условиях смешанного 

обучения подразумевает систему обучающих действий с исполь-

зованием ресурсов образовательной среды, обусловливающих 
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результативность реализации организационных форм обучения в 

условиях смешанного обучения (выбор, применение, анализ ре-

зультативности применения).  

Направлениями повышения уровня компетентности буду-

щих учителей в области реализации организационных форм обу-

чения в начальной школе в условиях смешанного обучения, на 

наш взгляд, могут стать включение аспектов рассматриваемой 

проблемы в содержание процесса обучения студентов по различ-

ным дисциплинам методического характера; выполнение зада-

ний, связанных с этой темой; в рамках учебных и производствен-

ных практик; проведение научно-исследовательской работы по 

данной проблеме. 
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WILLINGNESS OF FUTURE 

TEACHERS TO IMPLEMENT BLENDED 

LEARNING IN PRIMARY SCHOOL 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the need to prepare 

future primary school teachers for the implementation of 

blended learning in primary school. Blended learning, as a mod-

ern innovative practice of primary general education, is per-

ceived ambiguously by the pedagogical community, including in 

connection with the implementation in practice of various or-

ganizational forms of education. The purpose of the study is to 

determine the state of the problem of the readiness of a future 

teacher to use organizational forms in the process of teaching 

mathematics to younger students, taking into account various 

models of blended learning.  

Materials and methods. The material of the study was the 

process of identifying the readiness of future primary school 

teachers to implement blended learning. In preparing the article, 

modern legal documentary sources and current scientific litera-

ture were analyzed. In order to obtain objective information, an 

experimental activity was organized: an anonymous survey of 

future primary school graduate teachers.  

Results. The authors define the concept of readiness for 

the implementation of organizational forms of teaching mathe-

matics in elementary school in conditions of blended learning 

and present a description of its main components. In order to 

identify the state of this readiness of the future primary school 

teacher, an anonymous survey of future primary school teachers 
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of the bachelor's final courses was conducted. Based on the re-

sults of the study, the need for purposeful formation of the read-

iness of future primary school teachers for the use of organiza-

tional forms in the process of teaching mathematics to junior 

schoolchildren was revealed, taking into account various models 

of blended learning. 

Discussion. The article states that future primary school 

teachers are interested in mastering the organizational support 

for teaching mathematics in primary school, taking into account 

various formats of blended learning. It is emphasized that the 

respondents have an idea about the phenomenon under consid-

eration, but do not have practical skills in the field of application 

of blended learning techniques in the real educational process. 

The key factor in determining the organizational forms used is 

the purpose of training. There is a ranking of problems that arise 

in the process of applying blended learning formats. The prob-

lem of the adequacy of the means of modern educational systems 

of primary education to the peculiarities of the implementation 

of blended learning is posed.  

Conclusion. The conclusion is formulated: to escape the 

problem, it is necessary to include in the content of the process 

of teaching students in various disciplines of a methodological 

nature the issues of implementing organizational forms of teach-

ing mathematics in elementary school in conditions of blended 

learning. It is advisable to recommend the implementation of 

tasks on the topic under study in the process of implementing 

educational and production practices. An increase in the level of 

readiness can also be facilitated by conducting research projects 
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as part of the implementation of term papers and final qualifica-

tion works. 

Keywords: Primary general education; Blended educa-

tion; Organizational form of education; Teaching mathematics; 

Future teacher; Higher education pedagogy.  

Highlights:  

The authors presented the content of the components of 

the readiness of the future primary school teacher for the imple-

mentation of organizational forms of education in a blended 

learning environment;  

The study determined the directions of increasing the 

level of competence in the implementation of organizational 

forms of education in primary school in conditions of blended 

learning. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОРФЕМИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ У ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Аннотация  

Введение. В статье выявлены и описаны педагогические 

условия и педагогические результаты обращения к темам «Мор-

фемика» и «Словообразование» как к средству становления функ-

циональной читательской грамотности у обучающихся на подго-

товительном отделении вуза иностранцев. Обоснована 

актуальность разработки методов и форм использования сведе-

ний по морфемике и словообразованию при языковой подготовке 

иностранных студентов уже на начальном этапе обучения. Цель 
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статьи — выявить и теоретически описать педагогические усло-

вия и педагогический эффект изучения ряда тем по русской мор-

фемике и словообразованию, которые, в соответствии с уровнем 

знаний обучающихся, помогают установить взаимосвязь между 

морфемным показателем и 1) семантическими связями и отноше-

ниями лексемы, 2) ее грамматическими характеристиками. 

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются общенаучные процедуры анализа и синтеза. Ана-

лизу подверглись факторы, замедляющие процесс усвоения ино-

странными студентами русской лексики и грамматики, а также 

арсенал средств морфемики и словообразования, которые спо-

собны этот процесс активизировать. В результате синтеза тех ас-

пектов русской морфемики и словообразования, которые явля-

ются функционально значимыми для усвоения языка на 

начальном этапе его изучения, собран методический инструмен-

тарий и осуществлено методическое прогнозирование, проведен 

эксперимент, а затем обобщены результаты включения новых тем 

в процесс обучения. Для выявления педагогических условий и пе-

дагогических результатов осуществленного эксперимента приме-

нены диагностические методики, включающие наблюдение, опи-

сание, беседу, анкетирование, тестирование. 

Результаты. Описаны педагогические условия обращения 

к морфемике и словообразованию на начальном этапе обучения 

русскому языку как к средству катализации процессов усвоения 

лексико-грамматической системы. Предложена поэтапная сис-

тема работы, нацеленная на усвоение морфемного строя и слово-

образовательных моделей русского языка при обучении русскому 

языку как иностранному в целях систематизации обучающимся 
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лексического состава и грамматических характеристик слова на 

основании морфемного признака.  

Обсуждение. Педагогические условия определяют темати-

ческий и методический отбор материала при реализации обучаю-

щих целей. Преподаватели русского языка как иностранного при 

использовании предлагаемой методики могут внести дополнения 

и коррективы, связанные как с этнокультурными особенностями 

мышления студентов различных этносов, так и с этапом освоения 

русского языка. 

Заключение. Выявлены педагогические условия успешно-

сти проведения эксперимента по введению тем «Морфемика» и 

«Словообразование» на первом этапе обучения русскому языку с 

целью ускорения становления функциональной грамотности: 

 – превентивное представление системной информации о 

способах русского словообразования и о типологии националь-

ного арсенала морфемных средств; 

– системная (ежедневная) работа с морфемным составом 

лексики, используемой на различных этапах занятия;  

– организация лексического состава не только по тематиче-

скому, но и по морфемному составу. 

Назовем педагогические результаты усвоения отдельных 

аспектов морфемики и словообразования на начальном этапе изу-

чения русского языка: 

– установление взаимосвязи между морфемным показате-

лем и семантическим компонентом значения слова; 

– определение по морфемному показателю грамматиче-

ских характеристик слова, а следовательно, существенной части 

их семантики; 
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– объединение лексического состава по морфемному при-

знаку является средством мнемотехники; 

– иной принцип организации русской лексики, помимо те-

матического, обогащает представления иностранного студента о 

возможностях её типологии. 

Ключевые слова: педагогика высшей школы; теория и ме-

тодика профессионального образования; студенты-иностранцы; 

лингвистическое образование; педагогические условия; педагоги-

ческий результат; функциональное обучение; морфемика; слово-

образование; обучение русскому языку как иностранному; функ-

циональная грамотность. 

Основные положения: 

– педагогическими условиями успешности обращения к 

морфемике и словообразованию на подготовительных курсах 

вуза являются 1) превентивное, на первых уроках, представление 

системной информации о способах русского словообразования и 

о типологии национального арсенала морфемных средств, 2) си-

стемная (ежедневная) работа с морфемным составом лексики, ис-

пользуемой на различных этапах занятия; 3) представление сту-

дентам лексического состава в организации не только по 

тематическому, но и по морфемному составу; 

– при обучении иностранных студентов подготовительного 

отделения вуза русскому языку превентивное системное исполь-

зовании сведений и упражнений по морфемике и словообразова-

нию служит функционально эффективным мнемоническим сред-

ством катализации процессов усвоения лексики и грамматики, 

способствуя ее организации в типологические группы на основа-

нии морфемного признака; 
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– изучение морфемики и словообразования иностранными 

студентами на начальном этапе обучения способствует становле-

нию их функциональной читательской грамотности. 

1 Введение (Introduction) 

Любое обучение, на наш взгляд, должно строиться на 

функциональной основе [1]. Понимание учеником тактических и 

стратегических перспектив каждого выполняемого задания и изу-

чаемой темы, ведущих его к практически значимой цели, актуали-

зирует познавательную активность и мнемонические возможности 

[2]. При обучении русскому языку как иностранному основной це-

лью является скорейшее овладение языком как средством комму-

никации [3]. Морфемный строй языка и словообразовательные мо-

дели являют собой необходимый компонент формирования, с 

одной стороны, лексического запаса, с другой, грамматической 

организации речи иностранца [4; 5]. Авторы работ, посвященных 

систематизации лексического состава при обучении иностранных 

учащихся, заявляют, но не развивают идеи морфемного основания 

классификации функционального характера [6–9]. Закрепление за 

словообразовательным формантом определенного значения — 

удобный способ знаковой системы сэкономить ресурсы и меньшим 

количеством средств выразить большее количество значений за 

счет вариантов сочетаемости. Поэтому морфемика и словообразо-

вание – разделы языкознания, обращение к которым уже на первых 

уроках обучения русскому языку как иностранному на подготови-

тельных курсах вуза — путь к скорейшему усвоению грамматиче-

ской и лексической системы языка [10; 11]. Однако, конкретные 

формы реализации такого пути, а именно: отбор тем и их последо-

вательность, зависят от многих факторов [12; 13]. В научной лите- 
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ратуре предлагаются ценные идеи функционального обучения 

иностранцев русскому языку средствами морфемики [14–16], но 

этот арсенал методических идей нуждается в адаптации к кон-

кретным педагогическим условиям. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Осознание потребности обращения к типологии морфем и 

способов словообразования русского языка при обучении студен-

тов-иностранцев возникло в ходе преподавания им русского 

языка как иностранного на подготовительных курсах ЮУРГГПУ, 

то есть на первых этапах постижения чужого языка. На первом 

этапе наблюдения было выявлено, что накапливаемый обучающи-

мися лексический материал подвергается слабой систематизации, 

притом основной тип классификации, предлагаемый научно-ме-

тодической литературой — тематический — не обладает тем мне-

моническим потенциалом, который заложен в типологии по мор-

фемным признакам. В течение трех лет в определенных 

педагогических условиях вырабатывалась и корректировалась 

методика использования сведений раздела «Морфемика. Слово-

образование» в целях практического усвоения русского языка 

иностранными студентами. Анализ усвоения русской лексики и 

грамматики до и после применения методики показал ее дей-

ственность: понимание значения морфем формирует языковую 

догадку даже при незнании значения слова в целом, помогает си-

стематизировать состав лексики, устанавливать взаимосвязь 

между внешним обликом форманта и грамматическими призна-

ками языковой единицы, становясь типологизирующей и мнемо-

нической технологией. 
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Основными методами исследования являются общенауч-

ные процедуры анализа и синтеза. Анализу подверглись факторы, 

замедляющие процесс усвоения иностранными студентами рус-

ской лексики и грамматики, а также арсенал средств морфемики 

и словообразования, которые способны этот процесс активизиро-

вать. В результате синтеза тех аспектов русской морфемики и сло-

вообразования, которые являются функционально значимыми для 

усвоения языка на начальном этапе его изучения, собран методи-

ческий инструментарий и осуществлено методическое прогнози-

рование, проведен эксперимент, а затем обобщены результаты 

включения новых тем в процесс обучения. Для выявления педаго-

гических условий и педагогических результатов осуществленного 

эксперимента применены диагностические методики, включаю-

щие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование. 

3 Результаты (Results) 

Педагог, планируя порядок представления, объем, способы 

презентации и закрепления информации по различным темам, 

должен ориентироваться на актуальные коммуникативные потреб-

ности его учеников, обусловленные возрастом, уровнем уже име-

ющегося знания русского языка, общей культуры, типологической 

отнесенностью родного языка обучающегося, целевым назначе-

нием обучения. Поэтому прежде всего дадим обобщенный портрет 

студента, в обучении которого была применена предлагаемая ме-

тодика. Возможно, она не подходит для другой аудитории.  

Иностранные студенты, обучающиеся на подготовитель-

ных курсах в высших учебных заведениях России, нередко уже 

имеют университетское образование, полученное в другой стране. 

То есть это люди с образовательной историей, с опытом получения 
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знаний. Хорошо, если коллектив в группе подобран в соответствии 

с уровнем общего образования, независимо от знания русского 

языка. Как показывает полученный опыт, важно не только и не 

столько уже имеющееся знание конкретного языка, сколько  выра-

ботанная или не выработанная самим обучающимся система само-

контроля, мотивации, целеполагания.  

Методика, ставшая предметом настоящего материала, при-

менена в группе конголезцев, родной язык которых – лингала, выс-

шее образование они получили во Франции на французском 

языке, кроме того, изучали в университете английский. Кратко 

определим те обобщенные признаки иностранных студентов под-

готовительного отделения, которые оказались значимыми для по-

строения концепции их обучения и стали объективными педаго-

гическими условиями успеха примененной при их обучении 

методики.  Во-первых, любое образование в целом формирует 

мышление и познавательный голод, поэтому обучение таких сту-

дентов должно давать пищу их интеллектуальным запросам. Рас-

пространенный в обучающей литературе подход от простого к 

сложному с затянутым периодом намеренного упрощения на всех 

языковых уровнях потребовал корректировки. Конечно, вряд ли 

продуктивно с первых занятий обрушить на сознание иностранца 

глыбу русского синтаксиса и грамматики без адаптации. А вот 

лексику на подготовительном отделении вуза с обучающимися 

описанного образовательного уровня можно и не просеивать 

сквозь сито первичных потребностей, какими их видит препода-

ватель. Так, студенты проявили пассивность при знакомстве с 

классическими учебными текстами о семье, Москве и театре, из-

бавленными от сложных слов, и невероятно оживились при слове 
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«метафора». Запросы группы заставили обратиться к актуальным 

публицистическим текстам: новостным [16], политическим, куль-

турно-просветительским. Специфика такой аудитории – наличие 

культурного фона, требующего поддержания и развития. Для пре-

подавателя это означает необходимость искать методические 

пути при низком уровне знания языка учеников, питать их интел-

лектуальные потребности в новой языковой среде.  

В рамках рассматриваемой темы одним из таких культур-

ных мостов послужило чтение текстов, содержащих интернацио-

нальную лексику, ставшую плоскостью пересечения языков и 

культур (например, импрессионизм, реализм, романтизм, социа-

лизм, капитализм, коммунизм — параллельно усвоение значения 

суффикса –изм-  ) и создание банка интернациональных морфем 

[17]. Студенты, владеющие европейскими языками, с радостью 

обнаруживают знакомые морфемные элементы в русском языке, 

выясняя особенности их произношения, семантики и функциони-

рования: 

анти-: антиисторический, антинародный, 

архи-: архиважный, архисложный, 

гипер-:  гиперинфляция, гиперссылка, гиперактивность, 

гипертония, 

гипо-: гипофункция, гиповитаминоз, гипотония, 

де- (перед согласным) /дез- (перед гласным): демонтаж, 

дезинформация, 

дис- (перед согласной) /диз- (перед гласной и звуком [j]): 

дисгармония, дисквалификация, дизассоциация, дизъюнкция 

(но дизлайк), 

интер-: интернет, интернациональный и др. 
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Многочисленны и суффиксы иноязычного происхождения, кото-

рые студентам с европейским образованием знакомы, но следует 

показать применение этих морфем в  русском языке. Например, 

группа иноязычных суффиксов имеет значение лица: 

-ант- (музыкант, фабрикант, адресант, лаборант, 

диссертант), 

-ер- (миллионер, революционер), 

-ёр- (стажёр, дирижёр), -ал- (интеллектуал). 

Актуальны сегодня англоязычные инговые элементы, в одних 

словах вошедшие в корень, в других — приобретшие статус суф-

фиксов, имеющие значение опредмеченного действия: тренинг, 

бодибилдинг, кастинг, митинг. При изучении русского как нерод-

ного важно видеть роль морфемного конструктивного элемента и 

по нему определять семантику слова. Студенты подготовитель-

ного отделения планируют поступать на различные факультеты, 

сферы их интересов различны, но банк интернациональных мор-

фем востребован при усвоении всех дисциплин: психологии (ин-

тро-: интроверт), физики (инфра-: инфразвук, инфракрасный), 

медицины (ре-: ревакцинация, ин-:  инъекция) и др.  

Второй особенностью студентов-иностранцев подготови-

тельного отделения с университетским образованием явилась 

жажда обобщений. Образование в любой области дает представ-

ление о системности наук, о принципах классификации. Обучаю-

щийся, знающий, помимо родного, еще два языка, обладает до-

статочно общей культурой, чтобы понимать закономерности 

развития языков как знаковых систем. Несмотря на различия в 
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структуре языков, некие общие принципы их объединяют. Так, аг-

глютинация, то есть образование в языках грамматических форм 

и производных слов путём присоединения к корню или к основе 

слова аффиксов, имеющих грамматические и деривационные зна-

чения, в той или иной степени свойственна большинству совре-

менных языков, как собственно агглютинативным, так и флектив-

ным, и воспринимается как универсальный код. Закрепление за 

словообразовательным формантом определенного значения – 

удобный способ знаковой системы сэкономить ресурсы и мень-

шим количеством средств выразить большее количество значений 

за счет вариантов сочетаемости.  

Понимание роли системы в любой науке помогает уже в на-

чале обучения давать представления о грамматических парадиг-

мах, идти не от частного к общему, а от общего к частному, ис-

пользовать сложные схемы и таблицы. Реакцией преподавателя на 

осознание этой особенности аудитории стала попытка при низком 

уровне знания языка дать таблицу основных способов словообра-

зования в русском языке с целью демонстрации комбинаторных 

возможностей имеющегося в арсенале ученика  морфемно-кон-

структивного «лего». Как оказалось, предлагаемый материал не-

сложен даже для начинающих. Перевести с помощью словаря 

пришлось только название таблицы «Способы словообразова-

ния» и название двух способов: сложение и слияние. Остальные 

термины являются интернациональными и понятны студентам: 

префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный, 

безаффиксный, метафоризация. Простые примеры доступно де-

монстрируют словообразовательную систему русского языка. Ма-

териал, считающийся сложным, жаждущий целостности и системы, 
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аудиторией воспринимается легко.  

Конечно, при изучении русского как иностранного на под-

готовительном отделении не ставится цель делать словообразова-

тельный анализ, дифференцируя сложные случаи семантической 

и формальной мотивации. Цель — показать систему русского сло-

вообразования и пополнить модельные ряды для практического 

использования — достигается. Для демонстрации работы этой си-

стемы предлагается обозреть и отчасти самостоятельно составить 

словообразовательное гнездо с одним корнем. Моделирование, в 

частности, подбор различных приставок к глаголу с обращением 

к словарю становится работой на перспективу, в разы увеличива-

ющей интерпретативные возможности студента. 

Словообразование и морфемика при обучении того типа 

студентов, о которых идет речь, играют важную роль, их изучение 

может быть фактором существенного ускорения изучения грам-

матической системы и лексического состава. При этом нужно по-

нимать, что перед нами не русские студенты-филологи и цель изу-

чения этих лингвистических дисциплин иная — быть средством 

становления практического владения словообразовательными 

моделями и словообразовательными типами русского языка, фор-

мирования навыка использования банка русских морфем: узнава-

ния их функций в получаемом тексте и применение в создаваемом. 

Русский язык относится к числу флективных, и морфемы в нем, во-

первых, выражают не одно значение; во-вторых, многозначны, что 

несколько осложняет систематизацию при формировании взаимо-

связи «формант – семантика». Но без изучения  типовых семан-

тико-грамматических показателей морфемного уровня обучение 

русскому языку осложнится. Оговорим также, что морфемика и 
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словообразование на подготовительном отделении не могут пре-

подаваться как самостоятельные дисциплины. Эти разделы язы-

кознания представлены в комплексе с другими. Материал по мор-

фемике и словообразованию вплетается в урок, формируя 

лексическую базу и морфологическое чутьё (догадку [18]). 

Морфемика является практическим средством морфологи-

ческой идентификации. Ключевую роль в решении этой задачи 

играет, безусловно, флексия. В проведенном эксперименте сту-

дентам с опытом изучения языков уже на первом этапе обучения 

была дана таблица частей речи русского языка, чтобы обучающи-

еся видели перспективы в области морфологии. Затем на ближай-

ших уроках были представлены поочередно морфемные признаки 

основных знаменательных частей речи: системы окончаний имени 

существительного, прилагательного, глагола. Студенты учились, 

прежде всего, по внешнему виду окончания определять имя суще-

ствительное, имя прилагательное, глагол с целью дифференциро-

вать номинацию предмета, признак, процесс. Конечно, грамматика 

и семантика совпадают не на сто процентов, но пока погрешность 

неизбежна. Частными случаями омонимии можно пренебречь. Рас-

чета на понимание значения каждой из представленных форм также 

не было. Затем, в ходе дальнейшего раскрытия материала, эти 

формы постепенно отрабатывались, осуществлялась их дифферен-

циация. Но на начальном этапе важно показать всю парадигму для 

формирования у студента общего представления о типаже оконча-

ний каждой части речи. По итогу ознакомления с окончаниями 

ключевых частей речи была проведена проверка идентификации 

морфологического скелета высказываний по тексту, показавшая 

в целом результативность дифференциации по внешнему показа- 
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телю предмета, признака, процесса. Позже были даны основные 

морфемные типы наречий, однако их усвоение, по-видимому, в 

связи с разнообразием типажей и активным развитием производ-

ности в этой части речи, было менее успешным.  

Еще одним направлением и этапом работы в области мор-

фемики и словообразования при обучении русскому языку как 

иностранному является формирование моделирующего мышле-

ния студента. С первых уроков, как представляется, следует обо-

гащать не только словарный, но и «модельный» запас студента. По 

мере накопления речевого опыта и формирования багажа знаний 

корневых морфем владение семантикой аффиксов играет роль ка-

тализатора, в разы ускоряющего реакцию по усвоению лексической 

системы языка. В рамках этого блока работы внутри частей речи 

выделяем продуктивные, регулярные аффиксы, значение которых 

помогает декодировать хотя бы часть семантики слова. Суффикс 

-ск- имени прилагательного очень частотен в текстах любого стиля, 

поскольку значение морфемы максимально обобщенное — выра-

жение признака через связь с понятием, названным корнем. Знание 

типовых значений даже этого одного суффикса — существенный 

шаг в усвоении системы языка. Первое значение слова — признак 

по связи с географическим объектом — отрабатывается на словах 

тематической группы «топонимы» (понятный студентам интерна-

ционализм от др.-греч. τόπος — место + ὄνομα — имя, название): 

русский, российский, французский, английский и т. п.; второе зна-

чение — указание на связь признака с лицом: царский, дамский, 

воинский, студенческий, волонтерский; третье — на связь с неоду-

шевленным явлением, предметом, понятием: морской, городской, 

деревенский, заводской,  в том числе с временной (для иностранных 
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студентов удобнее латинизм темпоральной от лат. tempora «вре-

мена») характеристикой: январский, февральский, мартовский и 

т. п.; четвертое — оценка, характеристика признака предмета, яв-

ления, лица через связь с понятием-существительным: гигант-

ский, демократический, дурацкий. Есть морфемы, продуктивные 

не во всех стилях, но все же значимые в словах не только в пря-

мом, но и в переносном значении, а потому легко усвояемые. Та-

ков, например, суффикс -онок-/-ёнок- со значением «детеныш жи-

вотного или человека»: ребёнок, телёнок, волчонок, лисёнок, 

жеребёнок, котёнок. 

Стремясь сформировать у студента-иностранца понимание 

взаимосвязи между внешним обликом морфемы и её семантикой, 

не забываем про омонимию. Студенческий анекдот про русский 

язык: «Кошмар иностранца: утренник — мероприятие, дневник — 

книжка, вечерник — студент, ночник — лампа». После ознаком-

ления обучающихся с рядом морфем, имеющих либо одно, либо 

несколько взаимосвязанных значений, показываем полисемию и 

омонимию аффиксов, чтобы предупредить однозначность интер-

претаций. Например, суффикс –ист-, во-первых, указывает на 

лицо про профессии (футболист, тракторист), по политиче-

ским взглядам (марксист), ситуативному статусу (парашютист); 

во-вторых, образует прилагательные со значением: похожий на 

что-то (серебристый); обладающий чем-то в большом количестве 

(голосистый – с голосом); имеющий склонность к какому-нибудь 

действию (задиристый, отрывистый, порывистый). Даже если 

сами лексемы, рассмотренные на занятии, забудутся, не войдя в 

активный словарный запас, типаж значений в общих чертах вой-

дет в модельный банк студента.  
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Итак, предлагаем систему сведений по морфемике и слово-

образованию студентам, обучающимся на подготовительном отде-

лении: формируем банк актуальных интернациональных морфем, 

создающих «культурный мост»; даём представление об основных 

способах русского словообразования с простейшими примерами; 

показываем морфемные признаки основных знаменательных ча-

стей речи, затем внутри частей речи выделяем продуктивные, ре-

гулярные аффиксы, значение которых помогает декодировать хотя 

бы часть семантики слова, показываем полисемию и омонимию 

аффиксов, чтобы предупредить однозначность интерпретаций.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Описанная в статье успешно примененная поэтапная мето-

дика усвоения системы русской морфемики и моделей словооб-

разования при обучении на подготовительном отделении ино-

странных студентов, уже имеющих одно высшее образование, 

может служить основой для творческого применения в других 

аудиториях. Есть все основания предполагать, что обучающиеся 

с более низким образовательным и культурным уровнем, не ис-

пытывая интереса к самим понятиям, обозначаемым интернацио-

нальной лексикой (метафора, капитализм, интернационализм), не 

сочтут для себя актуальными те слова, на которых строится пер-

вый этап описанной работы. И сам подход от общих схем к дета-

лизации тоже может оказаться психологически не актуальным, 

поскольку требует развитого отвлеченного мышления и сложив-

шейся практики обобщения.  

При отборе методик обучения русскому языку как ино-

странному нельзя также не учитывать характера родного языка 

обучающихся, а также языков, усвоенных ранее. В проведенном 



 

 
 
134 

 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 5, 2022 

 

Г
. 

С
. 

И
ва

н
ен

к
о

, 
О

. 
Б

. 
А

д
а

ев
а

 

эксперименте участвовали студенты, владеющие лингала, фран-

цузским и английским языками, что обусловило понятность ос-

новных словообразовательных моделей и соотношения формаль-

ный показатель – семантико-грамматический признак, а также, в 

силу относительно большого объема общеевропейской лексики, 

определило наличие узнаваемой базовой лексической плат-

формы. В случае ее отсутствия у обучающихся иных языковых 

групп, возможно, предложенная методика может оказаться не-

оправданно динамичной. 

Нуждаются в обсуждении и конкретизации перечни прио-

ритетных для изучения морфем и словообразовательных гнезд. 

Проведенного эксперимента недостаточно, чтобы уверенно оста-

новиться на описанных в статье языковых моделях. Коллеги мо-

гут принять к сведению переданный в настоящей статье опыт и 

трансформировать описанную методику под особенности своей 

аудитории и специфику избранной программы. 

5 Заключение (Conclusion) 

Педагогические условия успешного применения сведений 

по морфемике и словообразованию для становления читательской 

грамотности начинающих изучать русский язык иностранных 

студентов делятся на объективные и субъективные. К объектив-

ным относятся не зависящие от преподавателя русского языка как 

иностранного факторы уже сформированной интеллектуальной 

культуры обучающегося. Примененная методика принесла прог-

нозируемые плоды в аудитории студентов, уже имеющих высшее 

образование и владеющих как минимум одним иностранным для 

них языком, что проявляется в метапредметном навыке системати-

зации, в знакомстве со средствами и способами выражения лексико-
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грамматических значений в других языках, во владении интерна-

ционализмами. К субъективным, зависящим от педагога и акту-

альным для периода применения методики, педагогическим усло-

виям успешности проведения эксперимента относятся: 

 – превентивное представление системной информации о 

способах русского словообразования и о типологии националь-

ного арсенала морфемных средств; 

– системная (ежедневная) работа с морфемным составом 

лексики, используемой на различных этапах занятия, включая 

этап чтения и осмысления текста (выделение в значимых словах 

корня, приставки, суффикса, комбинаторная их замена, определе-

ние разницы в семантике сравниваемых единиц);  

– организация лексического состава не только по тематиче-

скому, но и по морфемному составу (объединения слов с пристав-

кой с-, раз(с), от-, на-, др.; с суффиксом -ск-, -чик-/-щик-, -тель-, -ник-, 

-изм-, др., с продуктивными и актуальными корнями -ход-, -сп-, -ед-, 

-уч-, др.) 

Получены педагогические результаты усвоения отдельных 

аспектов морфемики и словообразования на начальном этапе изу-

чения русского языка: 

– установление взаимосвязи между морфемным показате-

лем и семантическим компонентом значения слова; поскольку 

морфемный арсенал — емкое средство хранения информации, 

знакомство даже с малой его частью позволяет осмыслять хотя бы 

компонент значения слова и развивает языковую догадку (прогно-

зирование) студента; 

– определение по морфемному показателю грамматических 

характеристик, а следовательно, существенной части их семантики; 
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– объединение лексического состава по морфемному при-

знаку является средством мнемотехники, поскольку позволяет 

установить взаимосвязь между большим количеством лексем по 

внешним, легко определяемым признакам; 

– иной принцип организации русской лексики, помимо те-

матического, обогащает представления иностранного студента о 

возможностях её типологии. 

Итак, в описанных педагогических условиях оказался 

успешным опыт включения в занятия информации и упражнений 

по морфемике и словообразованию в соответствующих уровню 

знаний иностранных студентов объеме и форме. Выявлена эффек-

тивность избранного аспекта в обучении русскому языку как ино-

странному для формирования функциональной грамотности обу-

чающегося: систематизируется лексический состав языка, 

устанавливаются лексико-семантические связи на основе слово-

образовательных моделей, формируется языковое чутье, дается 

мнемонический инструментарий. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS 

THE USE OF MORPHEMICS AND WORD FORMATION 

AS A MEANS OF FORMING FUNCTIONAL LITERACY 

AMONG FOREIGN STUDENTS 

Abstract 

Introduction. The article identifies and describes the peda-

gogical conditions and pedagogical results of addressing the to-

pics "Morphemics" and "Word Formation" as a means of developing 

functional reader literacy among foreign students at the preparatory 

department of the university. The relevance of the development of 

methods and forms of using information on morphemics and word 

formation in the language training of foreign students at the initial 

stage of training is substantiated. The purpose of the article is to 

identify and theoretically describe the pedagogical conditions 

and pedagogical effect of studying a number of topics on Russian 

morphemics and word formation, which, in accordance with the 

level of knowledge of students, help to establish the relationship 

between the morphemic index and 1) semantic connections and 

relations of the lexeme, 2) its grammatical characteristics . 

Materials and methods. The main research methods are 

general scientific procedures of analysis and synthesis. The factors 

slowing down the process of assimilation of Russian vocabulary and 

grammar by foreign students, as well as the arsenal of morphemics 

and word formation tools that can activate this process were ana-

lyzed. As a result of the synthesis of those aspects of Russian mor-

phemics and word formation that are functionally significant for 

language acquisition at the initial stage of its study, methodological 

tools were collected and methodological forecasting was carried 
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out, an experiment was conducted, and then the results of the inclu-

sion of new topics in the learning process were summarized. To 

identify the pedagogical conditions and pedagogical results of the 

experiment carried out, diagnostic methods were used, including 

observation, description, conversation, questioning, testing.  

Results. The pedagogical conditions of applying morphe-

mics and word formation at the initial stage of teaching the Russian 

language as a means of catalyzing the processes of assimilation 

of the lexico-grammatical system are described. Russian Russian 

is a step-by-step system of work aimed at the assimilation of the 

morphemic structure and word-formation models of the Russian 

language by a foreign student when teaching Russian as a foreign 

language in order to systematize the lexical composition and gram-

matical characteristics of a word based on a morphemic feature. 

Discussion. Pedagogical conditions determine the the-

matic and methodological selection of material for the imple-

mentation of educational goals. Russian Russian as a foreign 

language teachers, when using the proposed methodology, can 

make additions and adjustments related both to the ethno-cul-

tural peculiarities of thinking of students of various ethnic 

groups, and to the stage of mastering the Russian language.  

Conclusion. Russian pedagogical conditions have been 

identified for the success of the experiment on the introduction 

of the topics “Morphemics” and “Word formation” at the first stage 

of teaching the Russian language in order to accelerate the forma- 

tion of functional literacy:  

– preventive presentation of system information about the 

methods of Russian word formation and the typology of the na-

tional arsenal of morphemic means;  
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 – systematic (daily) work with the morphemic composi-

tion of the vocabulary used at various stages of the lesson;  

– organization of the lexical composition not only by the-

matic, but also by morphemic composition.  

Pedagogical results of mastering certain aspects of mor-

phemics and word formation at the initial stage of learning the 

Russian language: 

 – establishing the relationship between the morphemic 

index and the semantic component of the meaning of the word;  

– determination by morphemic index of grammatical 

characteristics of a word, and consequently, an essential part of 

their semantics;  

– combining the lexical composition by morphemic fea-

ture is a means of mnemonics;  

– a different principle of the organization of Russian vo-

cabulary, in addition to thematic, enriches the ideas of a foreign 

student about the possibilities of its typology.  

Keywords: Pedagogy of higher education; Theory and 

methodology of vocational education; Foreign students; L in-

guistic education; Pedagogical conditions; Pedagogical result; 

Functional training; Morphemics; Word formation; Teaching 

Russian as a foreign language; Reader literacy. 

Highlights:  

Pedagogical conditions for the success of applying to 

morphemics and word formation at university preparatory 

courses are 1) preventive, in the first lessons, presentation of 

systematic information about the methods of Russian word for-

mation and the typology of the national arsenal of morphemic 
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means, 2) systematic (daily) work with the morphemic compo-

sition of vocabulary used at various stages of the lesson; 3) 

presentation to students of lexical the composition in the organ-

ization is not only thematic, but also morphemic composition;  

When teaching Russian to foreign students of the prepar-

atory department of the university, the preventive systematic use 

of information and exercises on morphemics and word for-

mation serves as a functionally effective mnemonic means of 

catalyzing the processes of vocabulary and grammar assimila-

tion, contributing to its organization into typological groups 

based on morphemic feature;  

The study of morphemics and word formation by foreign 

students at the initial stage of training contributes to the for-

mation of their functional reading literacy.  
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность пересмотра 

научных подходов к профессиональной подготовке студентов вуза 

в связи с цифровой трансформацией образования. Цель статьи — 

обосновать и раскрыть авторский научный подход к профессио-

нальной подготовке студентов вуза, а также педагогическую модель 

реализации медийно-ориентированного подхода к профессиональ-

ной подготовке будущих специалистов в образовательном про-

странстве вуза в условиях цифровой трансформации образования.  

Материалы и методы. Основными методами исследова-

ния являются анализ научной литературы, в которой изложены 

научные подходы к подготовке будущих специалистов в условиях 

цифровизации образовательной парадигмы; анкетирование, крите-

риально-ориентированное тестирование, методы математической 
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обработки результатов. 

Результаты. Обоснован и раскрыт новый аспект проблем-

ного поля, связанный с профессиональной подготовкой обучаю-

щихся в условиях цифровой трансформации образования, разрабо-

тана педагогическая модель реализации медийно-ориентированного 

подхода к профессиональной подготовке студентов в условиях 

цифрового образовательного пространства современного вуза; ав-

тором отмечена возможность научного прогнозирования и иссле-

дования условий, оказывающих в наибольшей степени влияние на 

готовность студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Обсуждение. Подчеркивается, что для профессиональной 

подготовки студентов новой формации уже недостаточно просто 

овладение информационными коммуникационными технологи-

ями: требуется создание условий, которые оказывают в наиболь-

шей степени влияние на готовность обучающихся к профессио-

нальной деятельности. В качестве таких требований представля-

ются педаго-гические условия, связанные, во-первых, с созда-

нием психологически ком-фортной образовательной среды. Во-

вторых, с созданием благоприятной атмосферы, направленной на 

исследовательскую деятельность обучающихся, на творческую и 

продуктивную работу в микрогруппах. В-третьих, практической 

возможностью реализации тех знаний, практических умений, 

компетенций, которые формируются у студентов в ходе освоения 

учебного интегрированного курса, изучаемого обучающимися в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Заключение. Делается вывод о том, что возникшее проти-

воречие между возрастающей потребностью общества в специа-

листах, способных реализовать свою профессиональную деятель- 
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ность в цифровом обществе, и несовершенством процесса их под-

готовки в условиях цифровой трансформации образования, по-

влекли за собой необходимость пересмотра научных подходов к 

организации образовательного пространства вуза. Подчеркива-

ется, что инновационный подход, представленный в статье, от-

крывает перспективы моделирования разнообразных процессов 

обучения. Отмечается, что это способствует выстраиванию инди-

видуальных образовательных траекторий, прогнозированию и 

управлению работой с обучающимися. Открываются перспек-

тивы математического моделирования образовательных процес-

сов, с учетом влияния внешних и внутренних факторов, оказыва-

ющих воздействие на мотивацию и познавательную активность 

студентов вуза.  

Ключевые слова: цифровое общество; информатизация; 

цифровая трансформация образования; информационные комму-

никационные технологии; научные подходы; личностно-деятель-

ностный подход; личностно ориентированный подход; компетент-

ностный подход; медийно-ориентированный подход; профессио-

нальная подготовка студентов.  

Основные положения: 

– определены особенности реализации научных подходов к 

обучению студентов и их несоответствие современным условиям, 

в которых обучаются будущие специалисты, способные реализо-

вать свою профессиональную деятельность в цифровом обществе; 

– представлен медийно-ориентированный подход к про-

фессиональной подготовке студентов в условиях цифрового обра-

зовательного пространства современного вуза; 

– разработана педагогическая модель реализации медийно-
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ориентированного подхода к профессиональной подготовке сту-

дентов в условиях цифрового образовательного пространства со-

временного вуза; 

– получены и представлены некоторые результаты (общая 

обученность респондентов, качество знаний, коэффициент их 

усвоения), демонстрирующие эффективность усвоения знаний и 

практических умений в ходе внедрения педагогической модели 

реализации медийно-ориентированного подхода к профессио-

нальной подготовке студентов в условиях цифрового образова-

тельного пространства современного вуза. 

1 Введение (Introduction) 

В современных условиях цифровое общество предъявляет 

многоас-пектные требования к будущим специалистам. В связи с 

этим анализ исследований (А. Байлеписова, М. Н. Булаева, И. С. Вин-

никова, Е. А. Кузнецова, А. В. Лапшова, М. Е. Старыгина, М. Н. Ура-

кова и др.) научных подходов к профессиональной подготовке 

студентов вуза показал их широкий спектр и востребованность. 

Остается острой и актуальной проблема качества преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях смешенного формата обуче-

ния. Как отмечают исследователи (О. Н. Олейникова, Ю. Н. Редина, 

Ю. В. Маркелова), условия энтропии накладывают новые требова-

ния к традиционным, ставшим классическими, формам образова-

ния, отмечая снижение их продуктивности и эффективности [1, 

221–237]. Это связано с информатизацией всех сфер общественной 

жизни, активным использованием информационных коммуника-

ционных технологий, с инженерией глобальных инфраструктур, с 

созданием современной социальной реальности, в основу кото-

рой положена взаимодетерминация онлайн и офлайн контекстов. 
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Такая многогранная трансформация «базовых характеристик со-

циоэкономической жизни», с точки зрения Н. В. Кузнецовой, М. Габ-

диева, И. П. Шишковской, служит основанием для реконфигура-

ции содержания профессиональной подготовки студентов выс-

шей школы в условиях цифровой трансформации образования [2, 

202–205] 

Как отмечают С. В. Иванова и О. Б. Иванов, «в обще-

ственно-цифровом пространстве и в образовании как его части 

назрела революционная ситуация». Ученые констатируют невоз-

можность совместного существования образования в «старом 

консервативном формате» и новых требований реалий общества 

цифровых технологий [3, 6–27]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Переходя к анализу научных подходов к профессиональ-

ной подготовке студентов вуза в условиях цифровой трансформа-

ции образования, необходимо отметить, что современная система 

высшего образования, имеющая богатый опыт реализации лич-

ностно-деятельностного, личностно ориентированного, компе-

тентностного и других подходов к обучению студентов вуза, пре-

терпевая цифровую трансформацию, остро нуждается в научных 

исследованиях, связанных с изучением новых подходов к иссле-

дуемой проблеме. 

Анализ научной литературы позволил выявить особенно-

сти реализа-ции перечисленных подходов в концепции высшей 

школы. Так, например, специфика личностно-деятельностного 

подхода в рамках учебно-воспитательного процесса, как отмечает 

ряд исследователей (А. В. Лапшова, М. Н. Булаева, М. Н. Уракова), 

проявляется в создании социально-воспитательных условий для 
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становления личности студента как субъекта своей жизнедеятель-

ности и будущего специалиста с учетом ценностных ориентиров 

и жизненного опыта. Организация образовательного процесса и 

педагогического взаимодействия в рамках данного подхода но-

сит коллективный характер, придерживаясь принципа коллектив-

ной коммуникативности обучения. Этот принцип, с точки зрения 

А. В. Лапшовой, М. Н. Булаевой, М. Н. Ураковой, позволяет ак-

тивизировать потенциальные возможности личности, т. е. «инди-

видуализировать обучение через групповые формы» [4, 214–216]. 

Вопрос реализации личностно ориентированного подхода 

в подготовке будущих профессионалов, отмечают И. С. Винни-

кова, Е. А Кузнецова, М. Е Старыгина, актуализирует применение 

как традиционных, так и инновационных образовательных техно-

логий в организации учебного процесса в условиях цифровой 

трансформации образования. Специфика такого подхода заклю-

чается в создании условий для развития обучающихся, для воз-

можности помочь друг другу, для налаживания эмоционального 

контакта между студентами, выстраивания межличностных отно-

шений, а также их самопознание и самореализация, то есть все то, 

что входит в понятие «целостная личность» [5, 76–78]. 

Что касается компетентностного подхода, то его особенность 

реализации в концепции высшей школы, с точки зрения А. Байле-

писовой, заключается в направлении вектора в сторону взаимо-

действия вуза и работодателей, на усиление требований, предъяв-

ляемых к выпускникам, повышения их уровня конкурентоспособ-

ности на рынке труда, на свободное владение зна-ниями и сфор-

мированными умениями в профессиональной деятельности, а 

также с ориентированности студентов на смежные сферы, их го- 
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товности к непрерывному профессиональному росту, социаль-

ной, а также профессиональной мобильности [6, 23–25]. 

Однако, за последнее время в образовании, в целом, и в об-

разовательном процессе в вузе, в частности, произошли карди-

нальные изменения, связанные с вынужденным переходом на ди-

станционную форму обучения. Как отмечает И. О. Котлярова, 

подобный толчок цифровизации поставил во главу угла вопрос, 

связанный с формированием цифровой грамотности, цифровой 

компетентности как обучающихся, так и профессорско-педагоги-

ческого состава высшей школы. Возникла необходимость в раз-

работке, реализации и освоении электронной образовательной 

среды вуза, в переходе на гибридную форму обучения и т. д. [7, 6–

21]. В связи с этим понятийный аппарат, характеризующий циф-

ровую трансформацию образования, в его традиционной трак-

товке не в состоянии описать данные изменения, происходящие в 

образовании. Поэтому возникает необходимость в разработке ин-

новацион-ного подхода к профессиональной подготовке будущих 

специалистов, способных управлять информационными пото-

ками, участвовать в процессах цифровой трансформации в раз-

ных сферах информационного общества. 

Цифровая трансформация образования способствует его 

диверсификации, формируя новую образовательную парадигму. 

В связи с этим становится актуальной проблема реализации ме-

дийно-ориентированного подхода к профессиональной подготовке 

студентов вуза, осуществляющих свою профессиональную дея-

тельность в современном информационном пространстве, что ори-

ентирует высшую школу не только на формирование компетенций, 

сущность которых представлена в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте высшего образования, в профессио-

нальном стандарте, но и на образование надпредметных универ-

сальных знаний и умений, которые необходимы будущим специа-

листам, способным реализовать свою профессиональную деятель-

ность в цифровом обществе. В связи с этим, повышается объектив-

ная необходимость в использовании потенциала вуза с опорой на 

цифровизацию образовательной парадигмы. В качестве такого 

инструмента в нашем исследовании представлен интегрирован-

ный курс «Психология и педагогика», который с нашей точки зре-

ния, является наиболее перспективным в этом направлении. Пе-

дагогические условия, «созданные на базе синтеза классических 

форм преподавания, компьютерных технологий, онлайн и офлайн 

интеракций, внеурочной деятельности, способствуют подготовки 

специалистов, обладающих лидерскими качествами, трудолюбием, 

творческим отношением к делу, стремящихся к непрерывному са-

моразвитию и самообразованию. Такое единство форм, методов и 

средств обучения благоприятствуют формированию психолого-

педагогической компетентности студентов высшей школы, что 

способствует формированию универсальных компетенций обуча-

ющихся, осваивающих этот учебный курс» [8, 96–99]. 

В чем же сущность медийно-ориентированного подхода к 

профессиональной подготовке студентов вуза в условиях цифро-

вой трансформации образования? Для раскрытия идеи этого воп-

роса, сначала сформулируем цель подхода. Его вектор направлен 

на выявление нового аспекта проблемного поля, связанного с про-

фессиональной подготовкой обучающихся в условиях цифровой 

трансформации образования, способствующего активизации 

возможностей цифрового обучения, модернизируя весь процесс 
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получения знаний, практических умений и формирования компе-

тенций. Более того, подход направлен на реализацию научного 

прогнозирования и исследования условий, оказывающих в 

наибольшей степени влияние на готовность студентов к профес-

сиональной деятельности, а также моделирования медийно-ори-

ентированной деятельности в широком спектре учебных и про-

фессиональных ситуаций.  

Медийно-ориентированный подход реализуется в инфор-

мационном образовательном пространстве вуза как в простран-

стве с информационной инфраструктурой, с трансграничными 

информационно-коммуникационными сетями и распределен-

ными в них информационными ресурсами как запасом знаний, 

как средствами профессиональной подготовки будущих специа-

листов «общества глобальной компетентности». Он базируется на 

следующих принципах: персонализации учебной деятельности, 

мультимедийности, сотрудничества и взаимодействия, непрерыв-

ности, а также принцип, обоснование которого представлено в ис-

следованиях С. Л. Рубинштейна, единства эмоционального и ин-

теллектуального в развитии личности [9, 141]. 

3 Результаты (Results) 

В соответствии с медийно-ориентированным подходом 

разработана педагогическая модель реализации профессиональ-

ной подготовки студентов вуза, сформулированы ее цель, задачи, 

определена специфика содержания и деятельности, возможности 

реализации медийно-ориентированной образовательной техноло-

гии, критериальный и диагностический аппарат исследуемо-го 

процесса, используемый для оценки его результативности. Все 

это нашло свое отражение в рисунке 1. 



 

 

 

Рисунок 1 — Педагогическая модель реализации медийно-ориентированного подхода к профессиональной подготовке 

студентов вуза в образовательном пространстве вуза в условиях цифровой трансформации образования 

Figure 1 — Pedagogical model for the implementation of a media-oriented approach to the professional training  

of university students in the educational space of the university in the context of digital transformation of education  
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В качестве базы исследования выбран Самарский универ-

ситет. Выборка составила 644 студента. В ходе реализации педа-

гогической модели были получены результаты общей обученно-

сти респондентов, качества знаний, ко-эффициента их усвоения. 

Сравнение результатов по показателю уровня обученности 

показало, что на констатирующем этапе эксперимента количество 

студентов в соответствии с этим критерием составило 46 %. Ис-

пользуя педагогическую модель реализации медийно-ориентиро-

ванного подхода к профессиональной подготовке студентов в об-

разовательном пространстве вуза, на формирующем этапе иссле-

дования, их число повысилось на 24 %, что соответствовало 70 %.  

Следующим индексом результативности организованной 

работы по исследуемой проблеме являлся расчет показателя каче-

ства знаний, усвоенных студентами. На констатирующем этапе 

исследования он составил 37,5%. В ходе формирующего этапа 

эксперимента респонденты продемонстрировали повышение 

оценки качества знаний на 38,23 % выше первоначального ре-

зультата, что составило 75,73 % от общего показателя. 

Если исходить из положения, представленного Ю. С. Иса-

евым, Н. Ф. Неделько, о том, что качество знаний представляет 

собой не что иное, как надежность системы управления знаниями, 

следовательно, можно утверждать и об изменении успеваемости 

респондентов [10, 136–139]. Если на констатирующем этапе иссле-

дования первоначальный показатель составлял 64,42 %, то при по-

вторной оценке уровня знаний респондентов он превысила 30 % 

и зафиксировался на уровне 95,15 %. При этом коэффициент усво-

ения, представленный как отношение количества баллов, набран-

ных студентами к общему количеству участников исследования, 
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на констатирующем этапе эксперимента составил 0,65, что соот-

ветствует не завершенности обучения (К ≤ 0,7). На формирующем 

этапе исследования в условиях реализации медийно-ориентиро-

ванного подхода к профессиональной подготовке студентов в об-

разовательном пространстве вуза расчет коэффициента усвоения 

знаний оказался равный 0,82, что говорит о завершенности про-

цесса обучения (К > 0,7). 

При выполнении критериально-ориентированных заданий 

на констатирующем этапе исследования средний балл усвоенных 

знаний респондентами соответствовал 3,2. На завершающем 

этапе реализации педагогической модели в условиях медийно-

ориентированного подхода к профессиональной подготовке сту-

дентов в образовательном пространстве вуза обучающиеся, при-

нимавшие участие как в традиционных учебных формах взаимо-

действия с преподавателем и с другими студентами университета, 

так и во внеучебных с использованием ресурсов медийной обра-

зовательной платформы, волонтерской и олимпиадной деятельно-

сти, продемонстрировали средний балл усвоенных знаний и прак-

тических умений (4,6). 

4 Обсуждение (Discussion) 

Анализ научной литературы и результатов исследования 

показал возрастающую потребность общества в специалистах, 

способных реализовать свою профессиональную деятельность в 

цифровом обществе. Для их профессиональной подготовки уже 

недостаточно просто овладение инфор-мационными коммуника-

ционными технологиями: требуется создание условий, которые 

оказывают в наибольшей степени влияние на готовность студентов 

к профессиональной деятельности. В качестве них могут выступать 
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такие условия, как создание психологически комфортной образо-

вательной среды, направленной на формирование самостоятель-

ности, автономности личности в принятии решений, в потребнос-

ти к саморазвитию и самореализации, к толерантному отношению 

к состоянию неопределенности, к мотивационной потребности и 

готовности к самоизменению, то есть освоение и использование 

принципов медиаобразования в процессе подготовке будущих спе-

циалистов, способных реализовать свою профессиональную дея-

тельность в цифровом обществе. В этом случае перечисленные 

принципы медиапедагогики, входящие в реализацию педагогиче-

ского условия, и их результаты могут выступать в качестве показа-

телей сформированности инновационной личности в условиях 

цифровой трансформации образования. Второе педагогическое 

условие может быть связано с созданием благоприятной атмо-

сферы, направленной на исследовательскую деятельность обучаю-

щихся, на творческую и продуктивную работу в микрогруппах, 

смещая акцент организации образовательного процесса в сторону 

социального обучения. Следующее педагогическое условие ука-

зывает на связь с первым, транслируя практическую возможность 

реализации тех знаний, практических умений, компетенций, кото-

рые формируются у студентов в ходе освоения интегрированного 

курса «Психология и педагогика» через участие их в исследова-

тельской, проектной, волонтерской, олимпиадной деятельности, 

принимая результаты такого взаимодействия как их ценностные 

ориентиры. В этом случае представленная нами педагогическая 

модель реализации медийно-ориентированного подхода к про-

фессиональной подготовке студентов будет выступать в качестве 

универсального инструмента коммуникации и позволит решить 
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широкий круг задач в области педагогики и психологии. 

5 Заключение (Conclusion) 

Анализ научной литературы и опыта работы показал, что 

возрастающая потребность общества в специалистах, способных 

реализовать свою профессиональную деятельность в цифровом 

обществе и несовершенство процесса подготовки специалистов в 

условиях цифровой трансформации образования, повлекли за со-

бой необходимость пересмотра научных подходов к организации 

образовательного процесса в вузе. Так, тенденции изменения 

рынка труда повлияли на актуализацию специальностей и направ-

лений подготовки студентов, на формирование образовательных 

программ на основе гибких образовательных траекторий, на раз-

витие концепции непрерывного образования, на внедрение в об-

разовательную среду систем искусственного интеллекта и др. В 

этой связи возникла необходимость пересмотра и научных подхо-

дов к исследуемой проблеме с учетом современных тенденций 

цифровой трансформации образования, которые нашли свое от-

ражение в медийно-ориентированном подходе к профессиональ-

ной подготовке студентов вуза.  

Исследование продемонстрировало, что представленный 

нами научный подход открывает перспективы и математического 

моделирования разнообразных процессов обучения. Выстраивая 

индивидуальные образовательные траектории, учитывающие 

влияние как внешних, так и внутренних стимулов и мотивов обу-

чающихся, преподаватель оказывается способен прогнозиро-вать 

работу студента и, тем самым, управлять ею. 

Исследование показало широкий спектр возможностей та-

кого научного подхода, открывая перспективы моделирования 



 

 
 
160 

 
 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 5, 2022 

 

Н
. 

В
. 

И
ва

н
уш

к
и

н
а

 

разнообразных процессов обучения. Доминирующим образова-

тельным ресурсом оказался не объем знаний, их энциклопедич-

ность, незыблемость, фундаментальность, а постоянное желание, 

сформированная мотивация в их пополнении, готовность переда-

вать их, организуя медийно-образовательные коммуникации, вы-

ходя далеко за пределы области своей будущей профессиональ-

ной деятельности. В связи с этим, создавая открытую, доступную, 

конкурентоспособную, основанную на индивидуализации обра-

зования, унифицированности и прозрачности образовательных 

процессов и использовании цифровых технологий образователь-

ную среду, позволило изменить отношение обучающихся к зна-

ниям, умениям, компетенциям, которые они продемонстрировали 

в ходе освоения интегрированного курса «Психология и педаго-

гика», положенного в основу педагогической модели реализации 

медийно-ориентированный подход к профессиональной подго-

товки студентов в условиях образовательного пространства вуза.  
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROFESSIONAL 
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IN THE TRANSFORMATION OF EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of re-

vising scientific approaches to the professional training of univer- 
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sity students in connection with the digital trans-formation of 

education. The purpose of the article is to substantiate and re-

veal the author's scientific approach to the professional training 

of university stu-dents, as well as the pedagogical model for im-

plementing a media-oriented ap-proach to the professional train-

ing of future specialists in the educational space of the univer-

sity in the context of the digital transformation of education.  

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature, which outlines scientific ap-

proaches to the training of future specialists in the context of 

digitali-zation of the educational paradigm; questioning, crite-

rion-oriented testing, meth-ods of mathematical processing of 

results. 

Results. A new aspect of the problem field related to the 

professional training of students in the digital transformation of 

education has been substantiated and disclosed, a pedagogical 

model for implementing a media-oriented approach to the 

profes-sional training of students in the digital educational 

space of a modern university has been developed; the author 

noted the possibility of scientific forecasting and research of the 

conditions that have the greatest impact on the readiness of stu -

dents for future professional activities.  

Discussion. It is emphasized that for the professional 

training of students of a new formation, it is no longer enough 

just to master information and communication technolo-gies: it 

is necessary to create conditions that have the greatest impact on 

the read-iness of students for professional activities. Pedagogical 

conditions are presented as such requirements, connected, firstly, 
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with the creation of a psychologically comfortable educational 

environment. Secondly, with the creation of a favorable atmos-

phere aimed at the research activities of students, creative and 

productive work in microgroups. Thirdly, the practical possibil-

ity of implementing the knowledge, practical skills, competen-

cies that are formed in students in the course of mastering the 

educational integrated course studied by students as part of the 

main professional educational program.  

Conclusion. It is concluded that the contradiction that has 

arisen between the growing need of society for specialists capa-

ble of realizing their professional activities in a digital society, 

and the imperfection of the process of their preparation in the 

context of the digital transformation of education, has led to the 

need to revise scientific ap-proaches to the organization of edu-

cational space. university. It is emphasized that the innovative 

approach presented in the article opens up the prospects for mod-

eling various learning processes. It is noted that this contributes 

to building individual educational trajectories, forecasting and 

managing work with students. The prospects of mathematical 

modeling of educational processes are opened, taking into ac-

count the influence of external and internal factors that affect 

the motivation and cognitive activity of university students.  

Keywords: Digital society; Informatization; Digital 

transformation of education; Information communication tech-

nologies; Scientific approaches; Personality-activity ap-proach; 

Personality-oriented approach; Competence-based approach; 

Media-oriented approach; Professional training of students. 
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Highlights:  

The features of the implementation of scientific ap-

proaches to teaching stu-dents and their inconsistency with 

modern conditions, in which future specialists are trained and 

who are able to realize their professional activities in a digital 

so-ciety, are determined; 

A media-oriented approach to the professional training of 

students in the digital educational space of a modern university 

is presented. 

A pedagogical model for the implementation of a media-

oriented approach to the professional training of students in the 

digital educational space of a mod-ern university has been de-

veloped; 

Some results were obtained and presented (general level 

of education of re-spondents, quality of knowledge, coefficient 

of their assimilation), demonstrating the effectiveness of assim-

ilation of knowledge and practical skills in the course of intro-

ducing a pedagogical model for implementing a media-oriented 

approach to the professional training of students in the digi tal 

educational space of a modern university.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация  

Введение. В статье анализируется проблема осуществле-

ния тьюторской деятельности будущими учителями средней 

школы. Рассмотрены возможности образовательной среды вуза 

при формировании тьюторской компетенции обучающихся. Ре-

зультаты проведенного исследования демонстрируют начальный 

уровень сформированности тьюторской компетенции у будущих 

учителей средней школы. Цель статьи: обоснование комплекса пе-

дагогических условий, необходимых для успешного ее формиро-

вания тьюторской компетенции будущих учителей средней школы. 
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Материалы и методы. Методологическая база настоящего 

исследования опирается на использование теоретического анализа 

научной литературы для выявления актуальности исследования. 

Также применяются следующие методы: педагогическое наблюде-

ние, сравнение и анкетирование. Помимо вышеуказанных методов 

используется метод анализа передового и собственного педагоги-

ческого опыта, основывающегося на практике работы преподава-

теля высшей школы. В исследовании принимало участие 35 сту-

дентов 4–5 курсов естественно-технологического факультета. 

Результаты. Раскрыта сущность и содержание тьюторской 

компетенции будущего учителя средней школы, рассмотрена  ор-

ганизация профессионально-педагогической деятельности буду-

щего специалиста с тьюторской точки зрения,  профессиональной 

деятельности будущего учителя с позиции тьютора, выявлены 

трудности при формировании тьюторской компетенции у буду-

щих учителей средней школы, внедрен комплекс педагогических 

условий формирования тьюторской компетенции у обучающихся 

в вузе. 

Обсуждение. Обоснование целесообразности разработан-

ного комплекса педагогических условий для формирования тью-

торской компетенции у будущих учителей средней школы. Реали-

зация данного комплекса педагогических условий оказывает 

влияние на процесс качественной профессиональной  подготовки 

обучающихся к проведению тьюторских практик.  

Заключение. Сформулирован вывод о том, что в современ-

ных условиях образования имеет важную роль формирование тью-

торской компетенции у будущих учителей средней школы. Следо-

вательно, применение предложенного нами комплекса педагоги-
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ческих условий поможет наиболее результативно контролировать 

и управлять учебным процессом в вузе при подготовке будущих 

учителей средней школы к осуществлению тьюторской деятель-

ности.  

Ключевые слова: компетенция; тьюторство; тьюторское 

сопровождение; тьюторская компетенция; профессиональная 

подготовка; будущие учителя.  

Основные положения: 

– определены трудности при реализации подготовки буду-

щих учителей средней школы к осуществлению тьюторской дея-

тельности; 

– представлен комплекс педагогических условий для фор-

мирования тьюторской компетенции у будущих учителей средней 

школы; 

– обозначена роль формирования у будущих учителей тью-

торской компетенции, позволяющая успешно сопровождать ин-

дивидуальные образовательные программы обучающихся сред-

ней школы и др. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время российское образование стало откры-

тым. Процесс индивидуализации образования заслуживает осо-

бого внимания. Учитель выступал перед обучающимися в роли ос-

новного источника знаний в течение долгого времени. Сегодня он 

является специалистом, который осуществляет сопровождение ак-

тивной познавательной деятельности личности обучающегося. В 

результате этого у него формируется потребность в совершенство-

вании навыков самообразования и ключевых компетенций. На наш 

взгляд, ядром тьюторской компетенции будущего учителя средней 
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школы является деятельность по сопровождению индивидуальной 

образовательной программы обучающегося [1]. На сегодняшний 

день по заявленной проблеме недостаточно разработана теоре-

тико-методологическая база. На наш взгляд, для формирования 

тьюторской компетенции у будущих учителей средней школы, к 

сожалению, недостаточно образовательных ресурсов для решения 

задач в данной области. Именно это обозначило актуальность про-

блемы настоящего исследования. 

В настоящий период времени к конкурентоспособному 

специалисту,  будущему учителю средней школы, предъявляются 

новые требования. Данное обстоятельство обусловлено глобали-

зацией в социокультурном и образовательном пространстве, а 

также ориентацией на важность применения тьюторского сопро-

вождения обучающихся [2]. Мы считаем, что профессионализм 

будущего учителя средней школы, в том числе формирование 

тьюторской компетенции, целесообразно диагностировать по со-

ответствующим критериям: по степени профессиональной подго-

товки; умению организовывать свою деятельность в качестве 

тьютора; уровню мотивации по повышению качества профессио-

нальной деятельности будущего специалиста. 

Разрешению основных задач индивидуализации современ-

ного процесса обучения способствует повышение уровня сформи-

рованности тьюторской компетенции у будущего специалиста. 

«Владение тьюторской компетенцией характеризует педагога ..., 

действующего в рамках открытого образовательного простран-

ства», утверждает Е. Б. Колосова. Н. В. Калинина, Ю. И. Зырянова 

и др. трактуют тьюторскую компетенцию как «... способность при-
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менять знания о теоретических и методических основах тьютор-

ской деятельности, ... сопровождать индивидуальные образова-

тельные программы обучающихся». Несомненно, что для органи-

зации квалифицированной и высокоэффективной  педагогической 

деятельности в рамках создания индивидуальных образователь-

ных маршрутов для обучающихся  большое значение имеет про-

фессиональная подготовка тьютора, способного и готового осу-

ществлять «открытое пространство для профессионального, 

личностного и жизненного самоопределения» [3; 4]. 

Тьюторскую подготовку будущих педагогов средней 

школы необходимо проводить в процессе обучения в педагогиче-

ском вузе, что позволит им впоследствии эффективно применять 

в своей профессионально-педагогической деятельности принцип 

индивидуализации образования. Несомненно, что при данном 

подходе тьюторская компетенция у будущих учителей позволит 

более планомерно и целенаправленно реализовывать поставлен-

ные образовательные и воспитательные задачи, повышать позна-

вательную активность и мотивацию обучающихся. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Теоретико-методологический анализ психолого-педагоги-

ческой литературы и других источников позволил выявить, что 

большой вклад в разработку научной проблемы осмысления ин-

ститута тьюторства, рассмотрения проблем формирования тьютор-

ской позиции и тьюторской компетенции внесли отечественные 

ученые Т. М. Ковалёва, Н. В. Рыбалкина, Е. А. Суханова, Г. П. Щед-

ровицкий, С. А. Щенников и др. [5; 6]. 

Сегодня формирование тьюторской компетенции у буду-

щих учителей средней школы особенно актуально в современных 
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условиях реализации индивидуализации российского образова-

ния. Мы считаем, что формирование тьюторской компетенции у 

будущего учителя, позволит, во-первых,  обеспечить удовлетворе-

ние образовательных потребностей обучающихся, во-вторых, со-

провождать их в процессе профильного обучения и предпрофиль-

ной подготовки, а также в образовательном пространстве основной 

школы. Мы согласны с мнением ученых, что на современном этапе 

развития российского образования тьюторское сопровождение  

уместно  рассматривать «как организацию образовательного дви-

жения, которое основывается на рефлексивном соотнесении его 

достижений с потребностями, устремлениями и интересами». 

Рассматривая с данной позиции процесс формирования тьютор-

ской компетенции у будущих учителей, считаем, что это обеспе-

чит не только рациональный подход для удовлетворения необхо-

димых потребностей  в процессе обучения, а также позволит  

более эффективно реализовывать  индивидуальную образователь-

ную программу обучающихся средней школы. 

Экспериментальная работа проведена в ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-

ский университет» на базе кафедры технологии и психолого-пе-

дагогических дисциплин. С целью эффективного осуществления 

индивидуализации образования нами разработан, теоретически 

обоснован и апробирован комплекс педагогических условий фор-

мирования тьюторской компетенции у будущих учителей средней 

школы. 

С целью объективного исследования уровня сформирован-

ности тьюторской компетенции у будущих педагогов мы анонимно 

провели анкетирование среди студентов 4–5 курсов, в котором 
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приняло участие 35 человек. Мы разработали  анкету, вопросы в 

которой составлены  в соответствии с описанием трудовых функ-

ций тьютора, определенных в профессиональном стандарте «Спе-

циалист в области воспитания», утвержденном Минтруда России 

от 10.01.2017 № 10н. 

Проведенное анкетирование позволило отследить и про-

анализировать данные о наличии нижеуказанных необходимых 

компонентов: 

1) мотивация на организацию профессиональной деятель-

ности; 

2) умение создавать ситуацию успеха и выстраивать со-

трудничество в детском коллективе; 

3) толерантность в поликультурной молодежной среде. 

В разработанной анкете предложены 38 вопросов  с выбо-

ром ответа: 1 балл — за ответы «да», 0 баллов — за ответы «нет». 

38 баллов — максимальное количество. Также мы определили вы-

сокий, средний и низкий уровни сформированности тьюторской 

компетенции у будущих учителей средней школы. Выявление 

данных уровней окажет влияние на процесс профессионального 

становления, развития и карьерный рост будущего специалиста. 

3 Результаты (Results) 

Общий итоговый подсчет количества баллов позволил нам 

дифференцировать  результаты  анкетирования на три уровня: вы-

сокий — 29 баллов и более; средний уровень — 23–28 баллов; 

соответственно, низкий — 22 балла. 5 % участников  анкетирова-

ния  показали высокий уровень. Им свойственны такие качества 

личности, как тактичность, уравновешенность и ответственость, 

высокую теоретическую и практическую подготовку, применение 
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индивидуального подхода к обучающимся. Средний уровень 

сформированности тьюторской компетенции имеют 69 % иссле-

дуемых. Анкетирование показало, что данной группе участников 

репрезентативно сомнение в выбранной профессии. В качестве 

рекомендации предложено развивать и совершенствовать свои 

профессиональные умения и навыки с целью формирования тью-

торской компетенции и дальнейшей эффективной организации 

деятельности тьютора. У 26 % респондентов показан  низкий уро-

вень сформированности тьюторской компетенции. Участникам 

анкетирования этой группы предложено заняться самовоспита-

нием и самосовершенствованием, противодействовать таким от-

рицательным качествам, как низкая коммуникабельность, негати-

визм, профессиональная ригидность. Можно подвести итог: 

будущие учителя средней школы продемонстрировали свой про-

фессиональный интерес к деятельности тьютора, отметили, что в 

современных условиях системы российского образования акту-

ально и важно формировать тьюторскую компетенцию для ре-

зультативного сопровождения  индивидуальных образовательных 

программ обучающихся. 

В рамках проведенного исследования полученные резуль-

таты дают нам возможность выявить основные трудности, пре-

пятствующие процессу формирования тьюторской компетенции у 

будущих специалистов: 

– недостаточность профессиональной подготовки будущих 

специалистов к формированию тьюторской компетенции; 

– низкая мотивация к внедрению инновационных подходов 

с целью успешного сопровождения индивидуального образова-

тельного маршрута обучающегося; 
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– ограниченность ресурсов образовательной организации. 

Мы считаем, что для успешного  формирования у будущего 

педагога способности применения  знаний об основах тьютор-

ской деятельности, технологий педагогической поддержки и т. д. 

необходимо создавать определенные педагогические условия. 

Для определения возможностей формирования у обучаю-

щихся в вузе именно тьюторской компетенции требуется разра-

ботка  ряда педагогических условий. Сегодня в научно-исследова-

тельской литературе ученые трактуют понятие «педагогические 

условия» с различных точек зрения и единого подхода к данному 

понятию не определено. К примеру, понятие «педагогические 

условия» Е. Ю. Никитина трактует как «совокупность мер, направ-

ленных на повышение эффективности педагогической деятельно-

сти» [7]. Подробный анализ точек зрения современных исследо-

вателей на определения понятия «педагогические условия» дает 

нам возможность выделить комплекс взаимосвязанных педагоги-

ческих условий, который позволит повысить уровень сформиро-

ванности тьюторской компетенции у будущих учителей:  

− образовательный процесс в вузе обеспечивает понимание 

необходимости организации профессиональной деятельности бу-

дущего педагога с учетом применения тьюторской компетенции;  

− процесс обучения и воспитания студента основывается 

на его личностном росте через построение индивидуальной обра-

зовательной траектории;  

− усовершенствование организации учебно-воспитатель-

ного процесса возможно через включение обучающегося в дея-

тельность по тьюторскому сопровождению в условиях высшей 

школы. 
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4 Обсуждение (Discussion) 

Современные тенденции российского образования преду-

сматривают высококвалифицированную подготовку специали-

стов. Профессия учителя многофункциональна  и требует не 

только реализовывать и решать учебно-воспитательные цели и за-

дачи, но также  выполнять и тьюторские функции. Профессио-

нальную подготовку будущего специалиста к организации тью-

торской деятельности  надлежит формировать в определенных 

условиях. Данное обстоятельство позволило нам разработать ком-

плекс взаимосвязанных педагогических условий. Обоснуем  воз-

можности каждого педагогического условия. Первое условие — 

образовательный процесс в вузе обеспечивает понимание необхо-

димости организации профессиональной деятельности будущего 

педагога с учетом применения тьюторской компетенции  — опре-

деляет повышение требований к стандартизации процесса обра-

зования будущих учителей,  их профессиональной подготовке  к 

осуществлению тьюторской деятельности, умению не только раз-

рабатывать, но и реализовывать индивидуальные  образователь-

ные программы  с учетом потребностей и особенностей  обучаю-

щихся.  Данное условие реализуется на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния, Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образо-

вания, указывающих на необходимость формирования личности 

обучающегося в соответствии с инновационными процессами и 

принципами индивидуализации и персонализации  современного 

российского  образования. Второе условие — процесс обучения и 
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воспитания студента основывается на его личностном росте через 

построение индивидуальной образовательной траектории —  ука-

зывает на приоритетность личностного развития и становления 

будущих учителей средней школы в процессе их обучения в вузе, 

способных активизировать познавательные интересы обучаю-

щихся и обеспечивать применение инновационных образователь-

ных ресурсов. Будущему специалисту необходимо осознать важ-

ность формирования тьюторской компетенции, совершенствуя 

при этом свои умения и способности  выстраивать процесс инди-

видуальной образовательной траектории.  

Усовершенствование организации учебно-воспитатель-

ного процесса через включение обучающегося в деятельность по 

тьюторскому сопровождению в условиях высшей школы — это 

третье условие, которое в целом содействует не только оптимиза-

ции процесса обучения на основе требований к профессионально-

педагогической подготовке будущих специалистов, но и дает воз-

можность изучить специфику и особенности тьюторской деятель-

ности, что в конечном итоге формирует тьюторскую компетенцию. 

Отметим, что немаловажным фактором при организации тьютор-

ской деятельности на естественно-технологическом факультете яв-

ляется включение студентов-старшекурсников в процесс сопро-

вождения студентов младших курсов. Данное обстоятельство спо-

собствует приобретению будущим специалистом положительного 

опыта при формировании своей тьюторской компетенции и в даль-

нейшем организации образовательного и воспитательного про-

цесса в формате тьюторской деятельности. Собственно поэтому, 

с нашей точки зрения, представленный комплекс педагогических 

условий целесообразно применять при организации образователь- 
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ного процесса в вузе с целью формирования у будущих учителей 

тьюторской компетенции. 

5 Заключение (Conclusion) 

В настоящей момент времени открытость системы россий-

ского образования определяет необходимость индивидуализации 

процесса обучения. Современный учитель не только организует и 

активизирует процесс учебной деятельности обучающихся, но и 

одновременно формирует свои профессиональные компетенции и 

совершенствует навыки личностного саморазвития. В связи с мо-

дернизацией образования в стране, установкой на значимость 

применения тьюторского сопровождения обучающихся буду-

щему педагогу как высококвалифицированному и конкуренто-

способному специалисту выдвигаются принципиально новые 

требования. Анализ научной литературы показывает, что для ре-

шения проблемы формирования тьюторской компетенции у буду-

щих учителей недостаточно образовательного потенциала, также 

не в полной мере разработана теоретико-методологическая ос-

нова. Обозначенная проблема весьма актуальна, так как повыше-

ние уровня сформированности и владение тьюторской компетен-

цией будущим учителем средней школы позволит найти 

эффективные способы решения ряда задач индивидуализации со-

временного процесса образования. 

Таким образом, рассмотренная нами проблема, а также вы-

явленные трудности при реализации подготовки обучающихся к 

умению оперировать своими процессе обучения умения и навыки 

при нахождении альтернативных вариантов решения профессио-

нальных педагогических задач определили создание комплекса пе-

дагогических условий. Разработка данного комплекса обусловлена 
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целью оптимального развития у обучающегося в вузе способно-

сти применения технологий педагогической поддержки, необхо-

димых знаний об основах тьюторской деятельности и т. д. В рамках 

настоящего исследования проведено анкетирование, в результате 

которого обучающиеся проявили профессиональный интерес к 

тьюторской деятельности, а также подчеркнули необходимость 

формирования тьюторской компетенции. 
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FORMATION OF TUTORING COMPETENCE IN FUTURE 

SECONDARY SCHOOL TEACHERS 

Abstract 

Introduction. The article touches upon the problem of the 

implementation of tutoring activities by future secondary school 

teachers. The possibilities of the educational environment of the 

university in the formation of the tutor competence of students 

are considered. The results of the study demonstrate the init ial 

level of formation of tutor competence in future secondary 

school teachers. The purpose of the article is to consider the 

problem of the formation of tutor competence among future sec-

ondary school teachers and substantiate the complex of peda-

gogical conditions necessary for its successful formation.  
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Materials and methods. The methodological basis of this 

study is based on the use of a theoretical analysis of scientific 

literature to identify the relevance of the study. The following 

methods are also used: pedagogical observation, comparison 

and questioning. In addition to the above methods, the method 

of analysis of advanced and own pedagogical experience, based 

on the practice of the work of a teacher of higher education, is 

used. The study involved 35 students of 4–5 courses of the Fac-

ulty of Natural Technology.  

Results. The essence and content of the tutor competence 

of the future secondary school teacher is revealed, the organiza-

tion of the professional and pedagogical activity of the future 

specialist from the tutor point of view, the professional activity 

of the future teacher from the tutor’s point of view are consid-

ered, difficulties are identified in the formation of tutor compe-

tence among future secondary school teachers, a set of pedagog-

ical conditions for the formation of tutor competence is 

introduced. competencies of university students.  

Discussion. Substantiation of the expediency of the de-

veloped complex of pedagogical conditions for the formation of 

tutor competence among future secondary school teachers. The 

implementation of this set of pedagogical conditions has an im-

pact on the process of high-quality professional training of stu-

dents for conducting tutor practices.  

Conclusion. The conclusion is formulated that in modern 

conditions of education, the formation of tutor competence  

in future secondary school teachers plays an important role. 

Therefore, the application of the set of pedagogical conditions 
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proposed by us will help to most effectively control and manage 

the educational process at the university in preparing future sec-

ondary school teachers for tutoring.  

Keywords: Competence; Tutorship; Tutor support; Tutor 

competence; Professional training; Future teachers. 

Highlights:  

Difficulties are identified in the implementation of the 

training of future secondary school teachers for the implemen-

tation of tutoring activities;  

A set of pedagogical conditions for the formation of tutor 

competence among future secondary school teachers is presented;  

The role of the formation of tutoring competence among 

future teachers is outlined, allowing them to successfully ac-

company individual educational programs of secondary school 

students, etc. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. В содержании статьи анализируется возможная 

актуальность использования форм дистанционного обучения 

русскому языку в начальной школе; репрезентируются дефиниции 
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«дистанционное обучение», «цифровое образование»; аргументи-

руется реализация определенных форм занятий дистанционного 

обучения русскому языку; отмечаются условия применения ди-

станционного обучения для достижения необходимого резуль-

тата. Цель статьи — представить ряд положений по эффектив-

ному осуществлению дистанционного обучения русскому языку 

в начальной школе.  

Материалы и методы. Как основные методы исследования 

выступают анализ педагогической литературы, образовательных 

нормативов посвященной проблемам дистанционного обучения 

русскому языку, классификационно-дистрибутивный касательно 

форм занятий дистанционного обучения, а также знаний, умений 

и навыков по русскому языку по учебным программам начальной 

школы. Материалом послужили рабочие программы по русскому 

языку для начальной школы, книги для учителей авторов данных 

программ и ими предложенные конспекты уроков.   

Результаты. Представлены факторы, которые существенно 

влияют не только на эффективность, но и на возможность примене-

ния технологии дистанционного обучения русскому языку в началь-

ных классах, которые касаются практически всех реалий совре-

менного школьного образования; этим самым ставится акцент на 

ряде специфических особенностей применения дистанционной 

технологии при обучении детей от семи до десяти лет. Дифференци-

рованы понятия «языковая среда» и «речевая среда», рассмотрена 

проблема создания и развития речевой среды в условиях дистан-

ционного обучения младших школьников. Названы риски, связанные 

с конкретными ситуациями, в которых может осуществляться эта 

форма. Обоснованы наиболее эффективные формы занятий по рус- 
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скому языку в аспекте формирования определенных знаний, уме-

ний и навыков, структурирования коммуникативной компетенции 

в ситуациях дистанционного образования. 

Обсуждение. Проблема применения дистанционной формы 

обучения русскому языку в начальной школе входит в ареал актив-

ного изучения на уровне Министерства просвещения РФ, в совре-

менных направлениях психолого-педагогических дисциплин, в ас-

пекте развития цифровизации образования и доступности 

качественного учебного контента в информационных ресурсах, в 

рамках формирования особого рода коммуникации учителя и обу-

чающихся в начальных классах в условиях нетипичных (или экс-

траординарных) ситуаций. В ближайшей перспективе необхо-

димо провести анализ эффективности использования форм 

дистанционного обучения русскому языку младших школьников. 

Заключение. Технология дистанционного обучения в язы-

ковом образовательном процессе обучающихся начальной школы 

должна рассматриваться как дополнительное средство передачи 

языковых знаний и формирования умений и навыков лингвисти-

ческого характера, но отнюдь не доминирующее в начальной 

школе. Она может быть реализована при наличии определенных 

социальных и педагогических условий. Дистанционное обучение 

русскому языку основывается на ряде педагогических подходов, 

без которых достаточный положительный учебно-воспитательный 

результат не будет достигнут. Дистанционное обучение вызывает 

интерес как одно из средств углубленного изучения русского 

языка, подготовки к олимпиадам, создания проектов, осуществле-

ния индивидуальной работы. Дистанционное обучение возможно 

при наличии нескольких групп условий, касающихся унифициро-

ванного технического оснащения, состава класса, квалификации 
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педагога, разработанности программ и конспектов занятий по 

формам дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; цифровиза-

ция образования; лингвистические компетенции; коммуникатив-

ный подход; общекультурный подход; партисипативный подход; 

формы дистанционного обучения; языковая среда; речевая среда; 

языковое образование; начальное образование. 

Основные положения: 

– концепция реализации дистанционного обучения рус-

скому языку в начальной школе в целом является инновационной 

и объективируется как внешними факторами (или жизненными 

обстоятельствами), так и спецификой материала, который должен 

быть усвоен, а также иными возможными положительными ре-

зультатами (например, сформированностью умений самостоя-

тельной работы с источником, выполнением учебных действий по 

инструкции или плану, письменным и устным коммуницирова-

нием с учителями); 

– внедрение форм дистанционного обучения должно ори-

ентироваться на ряд определенных условий – законодательных, 

нормативных, материально-технических, квалификационных, 

психологических, лингводидактических; 

– применение дистанционного обучения должно соответ-

ствовать характеру той учебной программы начального образова-

ния, которая актуальна в данном учреждении. 

1 Введение (Introduction) 

Современное состояние российского школьного образова-

ния стремится к эффективности учебного процесса, повышению ка-

чества результата, и, следовательно, характеризуется стремлением 
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к внедрению и применению инновационных педагогических тех-

нологий, связанных с развитием IT-производства, информацион-

ных ресурсов и возрастанием возможностей цифровизировать 

учебный материал с целью его многократного повторения, про-

смотра обучающимися, их родителями, тьюторами и репетито-

рами, а также к формированию индивидуальных форм коммуника-

ции обучающегося и педагога. Дистанционное обучение русскому 

языку в начальной школе опирается на нормативные документы; 

так, Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в разделе 5 (проблемы образования) по-

стулируются задачи: 

– внедрение на уровнях основного общего и среднего об-

щего образования новых методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс; 

– создание современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций; 

– модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентиро-

ванных и гибких образовательных программ; 

– формирование системы непрерывного обновления рабо-

тающими гражданами своих профессиональных знаний и приобре- 
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тения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

Представленные задачи должны быть решены в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» на период 

2019–2024 г. г. В свою очередь, он должен воплотиться в ткани 

девяти Федеральных проектов, среди которых релевантным явля-

ется проект «Цифровая образовательная среда», акцентирующий 

цель — создать к 2024 году условия для формирования современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-

ющей возможность саморазвития, самообразования обучаю-

щихся посредством формирования и обновления федеральной 

цифровой платформы. Таким образом, применение формы ди-

станционного обучения русскому языку имеет законодательное 

основание и возможности расширения и совершенствования. 

В качестве социальных предпосылок необходимости осу-

ществления дистанционного обучения выступают экстраорди-

нарные ситуации, возникающие в обществе – от невозможности 

обучающихся добраться до учебных заведений в силу погодных 

условий до эпидемических вспышек. Необходимыми условиями 

эффективности функционирования дистанционного обучения 

русскому языку являются следующие: 

– наличие унифицированной материально-технической 

базы и платформы, посредством которых должны применяться 

дистанционные формы обучения; при этом для пользователей 

этот процесс планируется как наиболее комфортный и быстрый; 

– наличие психолого-педагогической обоюдной (педагога 

и обучающихся) готовности к дистанционной образовательной 

деятельности [1; 2; 3]; 
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– наличие готовности к вышеуказанной деятельности у ро-

дителей; 

– унифицированность состава класса в аспекте отсутствия 

инклюзии и обучающихся, воспитывающихся или воспитывав-

шихся в нерусской языковой среде; обучающиеся не должны иметь 

речевых нарушений и отставания, но должны воспитываться в рус-

ской языковой среде и свободно общаться в русской речевой среде; 

– соблюдение медико-психологических рекомендаций для 

подготовки дистанционных занятий по русскому языку и учебных 

материалов; 

– разработка конспектов дистанционных уроков по рус-

скому языку, а также учебных пособий, рабочих тетрадей, тесто-

вых заданий виртуального формата для обучающихся и рекомен-

даций для родителей; необходима дидактическая база для 

самостоятельной, индивидуальной и углубленной (возможно, 

олимпиадной и проектной) деятельности; актуально создание та-

ких материалов по всем допущенным учебным программам 

начального образования [4; 5]. 

Вышеприведенные условия детерминируют обсуждение 

таких факторов влияния, как ареал педагогических подходов, не-

обходимых для дистанционного обучения, наличие у обучающихся 

элементарных навыков пользователя компьютером, а также неко-

торых теоретических лингвистических вопросов. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Основными методами данной исследовательской работы 

являются ознакомление и анализ нормативных документов по на-

чальному образованию, анализ учебных программ и учебных по-

собий по русскому языку, наблюдение над учебной деятельностью 
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обучающихся в начальной школе, описание форм дистанционных 

занятий, тематики модулей некоторых рабочих программ по рус-

скому языку, анализ контрольно-измерительных материалов, 

классификация форм дистанционных занятий. 

В качестве материалов работы явились содержание учебни-

ков по русскому языку, поурочные конспекты и методические книги 

для учителей начальной школы, задания для контроля и дополни-

тельных и углубленных занятий и терминологические словари.  

3 Результаты (Results) 

Репрезентированы дефиниции понятий «дистанционное 

обучение», «цифровизированное обучение», «языковая среда», 

«речевая среда»: 

– дистанционное обучение — форма организации образо-

вательного процесса, которая основана на совместной деятельно-

сти педагогов начальной школы и обучающихся без непосред-

ственного контакта с помощью технических средств и цифровых 

ресурсов, применяющая разновидности синхронного (on-line) и 

асинхронного (off-line) обучения; 

– цифровизированное обучение — это технология, осущест-

вляемая посредством IT-платформ, системы настроенных гаджетов, 

обеспечивающих аудиальный и визуальный контакты учителей и 

обучающихся; 

– понятие «цифровизация» подразумевает смысловое напол-

нение «орудийность», «инструментальность»; цифровые ресурсы 

для обучения русскому языку в начальной школе должны представ-

лять собой системы или комплексы, быстро доступные педагогам, 

родителям и обучающимся; в обязательном порядке необходимы 

ресурсы, содержащие объяснения педагогов теоретических знаний 
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(понятий, правил), алгоритмы умений производить грамматические 

разборы единиц различных языковых уровней (фонетический раз-

бор, анализ орфограмм, разбор слова по составу, построение сло-

вообразовательной цепочки, морфологический анализ, анализ сло-

восочетания и синтаксический разбор); данные ресурсы должны 

быть разработаны в соответствии с тем рядом учебных программ, 

которые допущены государством в образовательный процесс; 

– понятие «дистанционное обучение» связано со способом 

и формами образовательного процесса; необходимо проанализи-

ровать эффективность каждого вида дистанционного занятия и 

его медико-психологические последствия для взаимодействующих 

субъектов и влияние на здоровье обучающихся; немаловажным 

фактором является то, что ни педагог, ни ученик не в состоянии 

полностью воспринимать весь класс, а также не могут использо-

вать весь необходимый арсенал паралингвистических средств ком-

муникации, которые чутко и быстро воспринимаются и понима-

ются, действуют параллельно с вербальными средствами (учитель 

может обращаться с речью ко всему классу, а паралингвистически 

выразить отношение к поведению одного-двух обучающихся), по-

могают осуществлять обратную связь, увеличивают скорость об-

щения (к таким средствам относятся интонационные акценты, па-

узы, взгляд, указующие, поощряющие, запретительные, побужда-

ющие, осуждающие, активизирующие внимание жесты и мимика, 

улыбка, покачивание головой, приемы активного слушания); 

– при структурировании учебно-методических комплексов 

для дистанционного обучения необходимо рассчитать объем ма-

териала, который будет осваиваться обучающимися синхронным 

методом (через прямой контакт с учителем) и те задания и инфор- 
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мация, которые будут объектом деятельности асинхронно (мето-

дом непрямого контакта — с использованием электронной почты, 

просмотром таблиц, алгоритмов, занятий в записи, заранее от-

правленным в группу инструктированием). 

4 Обсуждение (Discussion) 

В процессе реализации дистанционной формы обучения 

русскому языку в начальной школе необходимо применять такие 

педагогические подходы, как коммуникативный, общекультур-

ный, партисипативный, модульный, функциональный. 

1. Коммуникативный подход (по нашему мнению, осново-

полагающий, определяющий результаты учебного процесса, его 

эффективность) подразумевает три аспекта: 

– личностный, учитывающий особенности характера, здо-

ровья, интересы обучающегося; 

– собственно коммуникативный, позволяющий строить 

диалогическую форму общения с достижением информацион-

ных, предметных и фатических целей; 

– деятельностный, обеспечивающий достижение совмест-

ной цели, решение обучающимся собственных задач, организацию 

последовательных операций, управление поведением как коллек-

тива, так и отдельных его членов. 

2. Общекультурный подход связан с формированием зна-

ний о нормах, традициях и идеалах речевого поведения в какой-

либо национальной общности и социальной группы. 

3. Партисипативный подход предполагает взаимодействие 

педагога и обучающихся для разрешения учебной задачи, связан-

ной с формированием той или иной компетенции. 
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4. Модульный подход (на наш взгляд, не является основ-

ным, скорее, дополнительным в процессе дистанционного обуче-

ния русскому языку в начальной школе) состоит в относительно 

самостоятельной работе по освоению учебной информации, со-

стоящей из отдельных модулей (самостоятельные кванты знаний, 

объединенных целью, методическим обеспечением, руковод-

ством и контрольными мероприятиями). Данный подход приме-

ним при осуществлении проектной деятельности по русскому 

языку в начальной школе. 

5. Функциональный подход заключается в ориентировании 

учебного процесса на актуальный для состояния общества и со-

временного состояния педагогической науки результат — сфор-

мированность функциональной грамотности по русскому языку. 

Функциональная грамотность предполагает уверенное владение 

лингвистическими знаниями, т. е. их быстрое и правильное приме-

нение в практической деятельности (не только выполнение упраж-

нений по структурированию навыка применения того или иного 

правила, но грамотное написание собственного текста, построе-

ние диалогической письменной коммуникации). Для обучаю-

щихся начальной школы важной составляющей функциональной 

грамотности является читательская грамотность — чтение источ-

ника с оптимальной скоростью, понимание содержание, умение 

дифференцировать сущностные смыслы текста от неглавных или 

дополнительных, а также анализировать прочитанное. Формиро-

вание функциональной грамотности, безусловно, будет поддер-

живать применение модульного подхода в процессе обучения в 

среднем и старшем звене, в которых происходит расширение объ-

ема самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 
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Помимо применяемых подходов педагогу необходимо вза-

имодействовать с родителями; такое взаимодействие должно 

быть унифицировано и регламентировано в специальной методи-

ческой литературе, которая бы оказывала помощь родителям для 

контроля и консультирования своих детей в период дистанцион-

ного обучения. 

Дистанционное обучение русскому языку должно формиро-

вать компетенции, указанные во ФГОС, касающихся начального 

образования. Лингвистические и особенно коммуникативные ком-

петенции структурируются в условиях качественных языковой 

среды и речевой среды. В аспекте эффективного обучения, на наш 

взгляд, необходимо различать понятия «языковая среда» и «речевая 

среда»: первое связано с использованием единиц и воплощением 

норм данного языка в условиях жизни человека (при этом мы не 

учитываем качество функционирования языка в речевой практике 

членов языковой среды); второе понятие подразумевает особенно-

сти и качество реализации элементов, норм, структуры языка, а 

также стереотипов речевого поведения, исполняемые в коммуни-

кативном пространстве, в котором живет человек.  

При реализации дистанционного обучения русскому языку 

важно, чтобы обучающиеся воспитывались в одной и той же язы-

ковой среде и не имели речевых нарушений, иначе эффективность 

применения такой технологии будет сомнительна. Итак, результа-

тивность применения дистанционного обучения русскому языку 

в начальной школе базируется на единстве языковой среды обу-

чающихся и на создании и поддержании педагогом искусствен-

ной качественной речевой среды, которая и является тем общим 

знаменателем всех тех разных коммуникативно-речевых условий, 
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созданных для ребенка в семье, пока он растет. Речь усваивается 

ребенком бессознательно, по аналогии; ее качество зависит от ка-

чества слышимой, читаемой и обращенной к детям речи; послед-

няя, без сомнения, определяет развивающий потенциал, развиваю-

щие возможности в становлении качественных коммуникативных 

умений и навыков учащихся и языковой функциональной грамот-

ности, которые включают, например, такие компоненты, как уме-

ние пользоваться стилистическими средствами, владение основ-

ными жанрами общения в ситуациях обучения, знание и 

применения орфоэпических норм в процессе учебной коммуни-

кации [6; 7; 8]. 

Формирование развивающей, качественной обучающей ре-

чевой среды возможно только посредством применения дистан-

ционных форм в формате аудио- и видеозанятий в синхронном ре-

жиме с использованием креолизованных текстов, по которым 

педагог обязательно должен провести опрос или беседу. Исполь-

зование письменных чатов допустимо при проведении индивиду-

альной консультативной работы, подготовке проекта, проверке 

дополнительного задания у одного-трех обучающихся. 

5 Заключение (Conclusion) 

Научный и социальный интерес к внедрению и эффектив-

ному применению дистанционного обучения характеризуется как 

объективное явление в образовательном процессе начальной 

школы. Его развитие мотивируется разнообразием жизненных си-

туаций, препятствующих проведению уроков в учебных классах 

(погодные, транспортные, эпидемиологические помехи, отдален-

ность расположения учебного заведения, состояние здоровья обу-

чающихся, специфика их семей и т. п.). Успешность реализации 
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дистанционного обучения русскому языку детерминирована 

наличием следующих факторов:  

– сформированностью профессиональной готовности учи-

теля к осуществлению дистанционной формы образования с обу-

чающимися начальной школы; психологической готовностью 

обучающихся активно участвовать в дистанционном учебном вза-

имодействии; обеспеченностью техническими средствами долж-

ного уровня учителей и обучающихся, владением необходимыми 

умениями пользования данными средствами; 

– сформированностью лингводидактических условий, под 

которыми подразумеваются унифицированная учебная цифрови-

зированная база ресурсов непосредственно для обучающихся, для 

педагогов и родителей, все материалы которой должны носить си-

стемный характер и представлять соответствующую программу, 

одобренную государственными органами. 
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WAYS TO IMPLEMENT THE DISTANCE 

FORM OF TEACHING THE RUSSIAN 

LANGUAGE IN THE FIELD OF PRIMARY EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The content of the article analyzes the pos-

sible relevance of using forms of distance learning of the Russian 

language in elementary school; the definitions of “distance learn-

ing”, “digital education” are represented; the implementation of 

certain forms of distance learning classes in the Russian language 

is argued; the conditions for the use of distance learning to achieve 

the desired result are noted. The purpose of the article is to present 

a number of provisions for the implementation of forms of dis-

tance learning of the Russian language in elementary school . 

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of pedagogical literature, educational standards de-

voted to the problems of distance learning of the language, clas-

sification and distribution regarding the forms of distance learn-

ing, as well as knowledge, skills and abilities in the Russian 

language according to the curriculum of elementary school. The 

material was working programs on the Russian language for el-

ementary school, books for teachers by the authors of these pro-

grams and their proposed lesson notes. 

Results. Factors are presented that significantly affect not 

only the effectiveness, but also the possibility of using the tech-

nology of distance learning of the Russian language in primary 

grades, which relate to almost all the realities of modern school 

education; thus, emphasis is placed on a number of specific fea-

tures of the use of distance technology in teaching children from 
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seven to ten years old. The concepts of “language environment” 

and “speech environment” are differentiated, the problem of cre-

ating and developing a speech environment in the conditions of 

distance learning of younger schoolchildren is considered. The 

risks associated with specific situations in which this form can be 

implemented are named. The most effective forms of classes in 

the Russian language are substantiated in terms of the formation 

of certain knowledge, skills, and structuring of communicative 

competence in situations of distance education.  

Discussion. The problem of using a distance form of 

teaching the Russian language in elementary school is included 

in the area of active study at the level of the Ministry of Educa-

tion of the Russian Federation, in modern areas of psychological 

and pedagogical disciplines, in the aspect of the development of 

digitalization of education and the availability of high-quality 

educational content in information resources, as part of the for-

mation of a special kind of teacher communication and students 

in primary school in atypical (or extraordinary) situations. In the 

near future, it will be necessary to analyze the effectiveness of 

using forms of distance learning of the Russian language for 

younger students. 

Conclusion. The implementation of distance learning 

technology in the process of linguistic education is, firstly, a n 

opportunity to obtain specialized knowledge about a particular 

language system outside the classroom and on the job and, sec-

ondly, one of the effective ways to form a competitive teacher 

in demand, capable of self-education, oriented in the digital in-

formation environment. 
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Keywords: Distance learning; Digitalization of education; 

Linguistic competencies; Communicative approach; General 

Cultural approach; Participatory Approach; Forms of distance 

learning; Language environment; Speech environment; Language  

education; Primary education. 

Highlights:  

The concept of the implementation of distance learning of 

the Russian language in elementary school as a whole is inno-

vative and is objectified both by external factors (or life circum-

stances) and the specifics of the material to be learned, as well 

as other possible positive results (for example, the formation of 

skills for independent work with a source, performance of edu-

cational activities according to instructions or plan, written and 

oral communication with teachers); 

The introduction of forms of distance learning should be 

guided by a number of specific conditions - legislative, regula-

tory, material and technical, qualification, psychological, lin-

guodidactic; 

The use of distance learning should be consistent  with the 

nature of the primary education curriculum that is relevant in 

this institution. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. В статье обоснована актуальность достижения 

индивидуальных образовательных результатов обучающимися на 

основе современных подходов к их оцениванию; сформулированы 

предложения по совершенствованию технологии разноуровне-

вого обучения; представлено описание практического опыта по 

разработке и использованию оценочных материалов на основе ва-

риативной типологии заданий и их индексов в условиях средне-

взвешенной системы оценивания. Цель статьи — выявить особен-

ности подхода к разноуровневому обучению на основе средне-

взвешенной системы оценивания как условия, обеспечивающего 

индивидуализацию образования. 
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Материалы и методы. В исследовании применялись ме-

тоды контент-анализа научных источников, позволившие оценить 

проблемы и особенности дифференцированного обучения, подхо-

дов к разработке разноуровневых заданий, принципов средне-

взвешенной системы оценивания, формирования рефлексивных 

навыков у обучающихся. Для проверки гипотезы исследования 

проведен педагогический эксперимент, для обработки данных ко-

торого применялись методы статистической обработки данных. 

Дополнительными методами стали методики, позволившие про-

вести диагностику: наблюдение, беседа, анкетирование. 

Результаты. Проведенное исследование позволило сфор-

мулировать предложения по реализации разноуровневого подхода 

на основе средневзвешенной системы оценивания, обеспечиваю-

щего достижение индивидуальных образовательных результатов 

обучающимися, а значит, способствующие созданию условий для 

индивидуализации образования. Представлено описание типоло-

гии дифференциации и порядка разработки разноуровневых зада-

ний; приведены примеры заданий для различных предметов. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью про-

екта является обеспечение индивидуализации образования с воз-

можностью выбора обучающимися как содержания, так и способа 

обучения; формирование и развитие у учеников рефлексивных 

навыков. Отмечается, что предложенный вариант оценивания раз-

ноуровневого обучения используется в сочетании с другими оце-

ночными процедурами. Перечислены условия успешности при-

менения технологии: системное использование, разнообразие 

среды обучения, изменение роли учителя-предметника, включе-

ние родительского потенциала. Сделан акцент на необходимость 
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дальнейшего развития исследования по формированию субъект-

ной позиции обучающихся. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация иннова-

ционной функциональной образовательной практики будет спо-

собствовать достижению индивидуальных образовательных ре-

зультатов обучающимися, а значит, обеспечению объективности 

внутренней системы оценки качества образования общеобразова-

тельной организации. При этом обозначаются условия, которые 

обеспечат полноценное достижение результата. Предоставление 

возможности выбора должно чередоваться с собственно самосто-

ятельной образовательной деятельностью ученика. Обязатель-

ным условием индивидуализации является системная работа по 

формированию и развитию у обучающихся способностей к само-

анализу, самооценке, самоопределению. 

Ключевые слова: индивидуализация образования; индиви-

дуальные образовательные результаты; разноуровневый подход; 

система оценки; средневзвешенная система оценивания; объек-

тивность оценивания; внутренняя система оценки качества обра-

зования. 

Основные положения: 

– обоснована актуальность индивидуализации в современ-

ной системе образования; 

– проанализированы основные преимущества и недостатки 

традиционного разноуровневого обучения, внесены предложения 

по его совершенствованию; 

– предложены подходы к разработке разноуровневых зада-

ний на основе дифференциации содержания в соответствии с дей-

ствующими федеральными государственными стандартами об-

щего образования;  
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– представлены результаты практики по применению раз-

ноуровневых заданий. 

1 Введение (Introduction) 

Одним из основных положений федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (начального общего, ос-

новного общего, среднего общего) образования является учет в 

образовательной деятельности уникальности личности и индиви-

дуальных возможностей каждого обучающегося на основе разви-

тия его способностей, удовлетворения потребностей, проявления 

познавательной активности [1, 2]. Система образования ставит 

перед школой требования по формированию у выпускников об-

щеобразовательных организаций таких качеств, как креатив-

ность, критическое мышление, исследовательские и проектные 

навыки, умение работать в команде, готовность к сотрудничеству, 

мотивированность к инновационной деятельности [3], которые в 

связи с быстрым изменением технологий и условий жизни необ-

ходимы современному человеку для быстрой адаптации в случае 

роста риска неопределенности в социуме [4]. 

Индивидуальная образовательная деятельность — тренд 

современного образования. Но ее становление возможно только 

при соблюдении ряда условий. Ученику надо передать не только 

сумму предметных знаний, но и научить понимать «что я знаю, 

умею / что я не знаю, не умею», «к чему я хочу / могу стремиться», 

«как я могу достичь поставленной цели», «что мне помогло / по-

мешало достичь цель». По мере освоения обучающимися само-

стоятельных действий меняется и уровень субъектности ученика 

в образовательной деятельности: он становится способным при-

нимать самостоятельные решения в пределах своего образования 
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и реализовывать их; формируются навыки самооценки, не только 

в части сопоставления достигнутого результата с планируемым, 

но и в умении выявлять и принимать причины успешности или 

неудач, а значит, и в умении делать вывод о верности выбранного 

пути, внесения изменений при необходимости. 

Возможность реализации этого требует изменений и от пе-

дагогической практики: должен быть смещен акцент с деятельности 

учителя на деятельность ученика; все используемые образователь-

ные ресурсы должны работать на задачи ученика, учитель стано-

вится наставником, помогающим ученику ориентироваться в них; 

оценочная деятельность должна быть не карательным инструмен-

том, а обратной связью, давать ученику информацию о его сильных 

и слабых сторонах. Необходимо также отметить, что полноценная 

реализация индивидуализации образования возможна только в 

условиях изменений в характере взаимодействия учителя и уче-

ника, построенном на основе диалога, партнерских отношений. 

Особенности, условия и принципы индивидуализации об-

разования находятся в зоне внимания многих ученых (Л. В. Бай-

бородова, Т. В. Бурлакова, Л. Н. Артемьева, Т. М. Ковалева и др.). 

Исследования, проведенные авторами, позволяют выделить те ас-

пекты, которые актуальны для нашего проекта: 

– индивидуализация образования осуществляется в двух 

рамках: первая, это образовательные потребности и потенциал 

обучающегося; вторая — это образовательные стандарты и их 

требования, а также ценностно-нравственные основы жизни че-

ловека в обществе; 

– индивидуализация предполагает вовлечение обучающе-

гося в разнообразные отношения и взаимодействия; 
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– в основе индивидуализации образования лежит самоор-

ганизация обучающихся, движение к которой предполагает про-

хождение нескольких этапов «самости»: самодиагностика, само-

анализ, самоопределение, самореализация, самооценка, самоут-

верждение; 

– индивидуализация образования строится на чередовании 

внешних воздействий и внутренней (самостоятельной) деятель-

ности [5]. И именно эта сменность деятельности, в соответствии 

с теорией Л.С. Выготского, является актом становления и разви-

тия новых качеств (планируемых индивидуальных образователь-

ных результатов) у ученика. 

Внешнее воздействие связано с двумя факторами: образо-

вательные программы и педагогические практики. Акценты в со-

временном подходе к образовательным программам не предпола-

гают детализированного изложения изучаемого материала, а 

фиксируются на описании образовательных результатов, которые 

формулируются как с точки зрения того, что знает ученик, так и 

того, насколько он владеет нужными умениями, чтобы эти знания 

получать. Подобный подход к содержанию образования влечет за 

собой и изменения педагогической деятельности, главной целью 

которой становится — мотивировать ученика к изменению себя и 

своей деятельности. И если внешнее воздействие достигает цели, 

то неизменно внутренняя индивидуализация становится есте-

ственным процессом качественных изменений человека [6]. 

В рамках исследования в ходе реализации первого этапа 

инновационного проекта нами рассматривались вопросы именно 

внешней индивидуализации, предоставляющей обучающимся 

новые варианты образовательной деятельности, учитывающие их 
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интересы как в содержании программ, так и в особенностях его 

усвоения (уровень, темп, способ) в рамках индивидуального про-

движения по достижению образовательных результатов. 

Для школ, работающих в классно-предметной модели обу-

чения, имеющих муниципальное задание с соответствующим фи-

нансированием, наиболее приемлемым вариантом индивидуализа-

ции является построение образовательной деятельности по 

индивидуально-групповому принципу. И одной из наиболее под-

ходящих технологий, способствующей достижению максималь-

ного эффекта индивидуализации, является технология разноуров-

невого обучения. Эта технология строится на работе с группами 

учеников одного класса. Учитель на основании собственных 

наблюдений, психолого-педагогического взаимодействия знает об 

особенностях каждой группы, понимает, как логично построить 

урок, какие задания необходимо подготовить каждой группе. 

Важно и то, что что количество этих заданий и направлений диф-

ференциации ограничено [7]. Технология применяется в образова-

нии достаточно большое количество лет, накоплен большой опыт 

педагогов-практиков и в методике, и в дидактике, в принципах 

формирования групп, в подходах к разработке разноуровневых за-

даний [8]. Но несмотря на разнообразие этих решений разноуров-

невый подход характеризуется одним непременным условием: 

обучающиеся выбирают уровень предлагаемых заданий самосто-

ятельно, ориентируясь на своих возможности и цели. Таким обра-

зом, технология разноуровневого обучения может считаться внеш-

ним условием индивидуализации образования, так как 

обучающемуся предоставляется право выбора и построения обра-

зовательного маршрута в соответствии с личными возможностями. 
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Предлагаемые авторами рекомендации являются готовыми 

решениями по реализации, однако в традиционном понимании 

разноуровневого обучения отсутствует обоснование того, как 

оценивать задания разного уровня [7; 8], что приводит к риску — 

как этот подход обеспечивает фиксацию результата, однозначно 

понимаемого как педагогом, так и обучающимся. 

Применяемая в нашей образовательной организации си-

стема средневзвешенного оценивания позволила внести измене-

ние в технологию разноуровневого обучения, исключив недо-

статки оценивания. 

Цель исследования: обоснование и разработка положений 

по обновлению подхода к разноуровневому обучению на основе 

средневзвешенной системы оценивания как условию, обеспечи-

вающему индивидуализацию образования. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные преимущества и недо-

статки традиционного разноуровневого обучения. 

2. Разработать подходы к созданию разноуровневых зада-

ний на основе средневзвешенного балла, обеспечивающие усло-

вия для индивидуализации образования в соответствии с действу-

ющими федеральными государственными стандартами общего 

образования. 

3. Создать банк разноуровневых заданий по различным 

предметам. 

4. Проанализировать результаты практики по применению 

разноуровневых заданий, оценить ее влияние на достижение ин-

дивидуальных образовательных результатов обучающихся, а 

также в целом на объективность системы оценивания. 
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2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Для оценки образовательных результатов в Муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 

1 г. Челябинска» (гимназия) используются ресурсы автоматизиро-

ванной информационной системы «Сетевой город. Образование» 

(СГО), которые позволяют настраивать (альтернативную средне-

арифметической) средневзвешенную систему оценивания, осно-

ванную на вариативной типологии заданий и их индексов (или ве-

сов). То есть средневзвешенная система предоставляет возможность 

для реализации технологии разноуровневого обучения за счет 

дифференциации заданий по типу и по сложности. Данная идея 

легла в основу регионального (2021 год), а в дальнейшем и феде-

рального (2022 год) инновационного проекта гимназии «Меха-

низмы управления внутренней системой оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся на основе использо-

вания результатов вариативных оценочных процедур».  

Являясь региональной и федеральной инновационной пло-

щадкой, мы ставим перед собой цель — обеспечение объективно-

сти и полноты оценки индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся на основе принципов комплексности, 

вариативности, дифференциации, распределенности в условиях 

предметной системы преподавания [9]. И в основе дифференциа-

ции нами заложен разноуровневый подход. 

Таким образом, выделив проблему фактического отсут-

ствия описания особенностей оценивания в технологии разно-

уровневого обучения, нами была выдвинута гипотеза: если разно-

уровневые задания создаются с применением средневзвешенной 

системы оценивания с учетом вариабельности типов заданий по 
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различным основаниям, то это способствует повышению ком-

фортности психолого-педагогических условий для индивидуали-

зации образования. При этом важно отметить, что для достиже-

ния целей индивидуализации, да еще при условии не только 

сохранения, но и обеспечения повышения объективности резуль-

татов оценочных процедур, необходимо создать в образователь-

ной организации единые организационно-методические условия 

по реализации технологии разноуровневого обучения. 

На первом этапе исследования проведен анализ источни-

ков — научных трудов, методических разработок учителей-прак-

тиков, обобщивших свой опыт использования разноуровневого 

подхода. Это позволило получить представление об основных 

преимуществах и недостатках традиционного разноуровневого 

обучения. Также используя методы систематизации, синтеза и 

оценки, нами составлена классификация разноуровневых заданий 

по разным признакам с описанием каждого уровня. 

На втором этапе исследования, используя в комплексе ме-

тоды прогнозирования, проектирования и моделирования, на ос-

нове классификации, разработанной на первом этапе, был состав-

лен банк заданий по различным предметам. На основе обобщения 

опыта учителей-предметников были описаны единые подходы к 

разработке и применению разноуровневых заданий. 

На третьем этапе исследования проведен педагогический 

эксперимент, который включал в себя две фазы: проверочный экс-

перимент, на основании которого была собрана и обработана ста-

тистическая информация для проверки гипотезы; и формирующий 

эксперимент (на основе организации обратной связи с обучающи-

мися), в процессе которого конструировались новые подходы к об- 
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разовательной деятельности, предусматривающие оценку сфор-

мированности условий для индивидуализации обучения. 

3 Результаты (Results) 

Наша гимназия – это массовая школа, образовательная де-

ятельность в которой организована по классно-урочному прин-

ципу. Решение проблемы индивидуализации возможно преимуще-

ственно в условиях индивидуально-группового подхода. Именно 

поэтому разноуровневое обучение является для нас наиболее под-

ходящим, так как в традиционном понимании это деление на одно-

типные группы по нескольким признакам: темп обучения, слож-

ность задания, способность проявить самостоятельность в поиске 

ответа (А. В. Асташкина). Обобщенное представление о диффе-

ренцированных группах представлено в таблице 1. 

Таблица 1 — Краткое описание дифференцированных групп 

обучающихся 

Table 1 — Brief description of differentiated groups of students 

Группа 

обучающихся 

Темп 

продвижения 

в обучении 

Проявление 

самостоятельности 

при решении 

сложных заданий 

Потребность 

в помощи 

учителя 

1 
Высокий 

Да, предлагают 

несколько решений 
Не требуется 

2 Средний Да Требуется 

3 Низкий Нет Требуется 

При подготовке урока в рамках технологии разноуровне-

вого обучения учителю необходимо учесть не только дифферен-

цированное содержание, но и особенности деятельности обучаю-

щихся (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Особенности дифференцированной деятельности 

обучающихся 

Figure 1 — Features of the differentiated activity of students 

Обучающемуся на базовом уровне предлагаются задания с 

опорой на фундаментальные знания, а также дается алгоритм, по 

которому он сможет решить поставленную задачу. Обучающийся 

на повышенном уровне действует в рамках расширенного содер-

жания и способен решить заданий несколькими способами. Обу-

чающийся на высоком уровне осваивает содержание на углублен-

ном уровне, а также способен применить необходимые сведения 

из смежных предметов при необходимости. На этом уровне уче-

нику не дается алгоритм решения, он его строит сам, применяя 

для этого и свои творческие способности. 

Важным наблюдением является то, что в авторских рабо-

тах либо отсутствует полностью описание того, как оценивать ре-

зультаты выполнения учениками разноуровневых заданий, либо 
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назначается максимальная отметка «3», «4», «5» за задания каж-

дого уровня. Подобные решения, по нашему мнению, нивели-

руют идею разноуровневого подхода, который призван создавать 

для ученика комфортные условия для обучения в соответствии с 

его возможностями и устремлениями. 

В нашей образовательной организации мы используем 

электронный журнал на платформе СГО, который разрешает 

настраивать средневзвешенную систему оценивания [10]. Воз-

можности СГО включают более шести десятков различных зада-

ний, каждому из которых можно присвоить уровень сложности в 

интервале баллов от одного до ста с учетом того, что, например, 

сложность классной самостоятельной работы выше, чем слож-

ность домашнего задания, или сложность контрольной работы 

выше, чем лабораторной. При расчете итоговой отметки система 

СГО использует алгоритм, учитывающий не только результаты за 

тематические работы, но и уровень сложности и важности зада-

ний, которые определил педагог [10]. 

Используя инструменты СГО, учитель может создать в рам-

ках изучаемой темы задания на отработку одинаковых действий 

(приемов, алгоритмов), но с учетом различной степени сложности, 

а описывая задание в системе электронного журнала, эта вариатив-

ность выражается в назначении разных весов (10, 30, 60 баллов). 

Новизной нашего исследования является то, что, выбирая задание 

любой сложности, обучающийся оценивается по пятибалльной си-

стеме, а выставляемая отметка зависит не от уровня задания, а от 

степени правильности выполнения задания (соответствия крите-

риям). Необходимо отметить, что градация весов заданий опреде-

ляется самим педагогом и зависит от типа выполняемой работы 
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в рамках допустимой разбалловки, установленной локальным ак-

том образовательной организации. Таким образом, наш подход к 

оцениванию обогащает традиционную образовательную техноло-

гию разноуровневого обучения (рисунок 2) за счет дополнения 

разноуровневого подхода критериальным [11]. 

 

Рисунок 2 — Совершенствование системы оценивания 

выполнения разноуровневых заданий в сравнении 

с традиционным подходом 

Figure 2 — Improving the system for assessing the performance 

of multi-level tasks in comparison with the traditional approach  

Авторами, педагогами, практикующими разноуровневое 

обучение, накоплен интересный опыт дифференциации заданий 

по различным основаниям. Вопросы дифференциации освещены 
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в различных работах, которые сегодня принято относить к класси-

ческой педагогической науке (И. Э. Унт, Е.С. Рабунский, И. М. Че-

редов), так и в исследованиях наших современников [12; 13]. Обоб-

щив опыт и результаты деятельности разных авторов, мы 

предложили свой вариант классификации разноуровневых зада-

ний. При этом выбор принципа классификации, отбор варианта 

для разработки заданий окончательно осуществляет учитель-пред-

метник, ориентируясь на степень сложности изучаемой темы, 

необходимость оказания дополнительной помощи ученикам или 

возможности включения в оценочные процедуры заданий творче-

ского характера. Также выбор основания зависит от специфики 

изучаемого предмета. Например, дифференциация по объему за-

даний определяется авторами исследований как наименее пред-

почтительная, однако при изучении иностранных языков, где ин-

дивидуальный результат обучения включает и количественные 

характеристики в части объема устного или письменного выска-

зывания, разработка разноуровневых заданий на основе разного 

количества примеров вполне оправдана. 

Верхним уровнем классификации заданий является диф-

ференциация по содержанию или по способу деятельности обу-

чающихся (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Классификация разноуровневых заданий 

Figure 3 — Classification of multi-level tasks 

В каждом направлении выделяются несколько видов и 

уровней дифференциации (рисунки 4, 5). Задания, в основе кото-

рых лежит разное содержание, опираются на систему описания 

планируемых результатов в образовательных стандартах, которые 

распределяются по разделам «Ученик научится» и «Ученик полу-

чит возможность научиться». Сочетание доли представленности 

заданий, ориентированных на эти разделы, определяет уровень 

дифференциации. 

Разделение заданий на основании способа деятельности 

предполагают учет как степени самостоятельности, так и более 
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сложный подход, связанный со степенью выраженности познава-

тельной деятельности: от простого знания, понимания до синтеза 

и оценки. 

 

Рисунок 4 — Дифференциация заданий по содержанию 

Figure 4 — Differentiation of tasks by content  

 

Рисунок 5 — Дифференциация заданий по способу деятельности 

ученика 

Figure 5 — Differentiation of tasks according to the method of 

student activity 
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Учителями гимназии была проведена апробация примене-

ния разноуровневого подхода на основе средневзвешенного 

балла, в результате которой сформировались единые требования 

к разработке заданий и порядка их применения на уроках. Итогом 

этой работы стал модельный локальный акт, утверждающий ти-

пологию видов заданий средневзвешенной системы оценивания и 

порядок использования разноуровневого подхода (URL: 

https://docs.google.com/document/d/1ed008_EDt7eSSCAgF8Ryf3tL

_hXwBCbK/edit?usp=share_link&ouid=102378303244029296996&

rtpof=true&sd=true (дата обращения: 24.12.2022). 

Еще одним продуктом инновационной деятельности стал 

банк разноуровневых заданий, разработанных учителями гимна-

зии, для различных предметов и возрастов. Банк заданий пред-

ставлен по ссылке (URL: https://drive.google.com/drive/folders/1q1 

HaXwYFx0dYm1b9JBLe_B0viERJsGOQ?usp=share_link (дата об-

ращения: 24.12.2022), а также часть заданий включена в методи-

ческий сборник, изданный при поддержке сетевых партнеров 

(Технология проектирования фонда оценочных средств: инструк-

тивно-методическое издание / И. И. Кацай, Ю. А. Гребнева, М. Ю. 

Сайко. – Челябинск: РЦОКИО, 2022. 88 с. URL: https://rcokio.ru/iz-

datelstva/umk-programm-povyshenija-kvalifikatsii/tehnologija-proekti 

rovanija-fonda-otsenochnyh-sredstv-praktikum/ (дата обращения: 

24.12.2022). 

Следующий шаг нашего исследования включал проведе-

ние эксперимента в целях определения того, как новый подход к 

оцениванию влияет на объективность оценки качества образова-

ния, то есть предполагал на основе разных подходов к оценива-

нию текущих и контрольных работ: 
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– сравнить итоговые отметки за учебный период в экспери-

ментальной и контрольной группах; 

– сделать выводы о степени выраженности в итоговых ре-

зультатах индивидуальных познавательных возможностей обуча-

ющихся. 

Проверочный педагогический эксперимент был проведен 

Юлией Алексеевной Гребневой, учителем математики гимназии 

в 2021–2022 учебном году [11]. Для обучающихся 6-го класса 

(экспериментальная группа) организовано изучение темы по 

предмету, в рамках которых было проведено пять проверочных 

работ на основе разноуровневого подхода и тематическая кон-

трольная работа (без дифференциации). Для формирования ре-

зультатов контрольной группы использован метод прогнозирова-

ния: для тех же учеников их результаты тематических работ были 

пересчитаны с точки зрения единых подходов к оцениванию без 

учета разноуровневости. Статистические данные проведенного 

эксперимента представлены в таблице 2. 



 

 

Таблица 2 — Сравнительные результаты эксперимента в различных системах оценивания 

Table 2 — Comparative results of the experiment in various assessment systems  

Экспеpиментальная гpуппа Кoнтpoльнaя гpуппa 

Уч № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 КР Ср. балл Ср. балл КР № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Уч 

1 4 4 5 5 5 3 4,16 3,86 3 3 3 5 5 5 1 

2 5 5 5 5 4 5 4,82 5,00 5 5 5 5 5 5 2 

3 4 5 5 4 4 3 3,94 3,86 3 4 4 5 4 4 3 

4 3 5 3 3 5 4 3,88 3,14 4 2 4 2 2 4 4 

5 5 5 5 4 4 5 4,64 4,57 5 4 5 5 3 5 5 

6 4 5 5 4 5 5 4,67 5,00 5 5 5 5 5 5 6 

7 5 5 4 5 5 5 4,86 4,86 5 5 5 4 5 5 7 

8 5 5 4 5 5 5 4,85 4,71 5 5 5 4 5 4 8 

9 4 4 5 5 4 4 4,24 3,67 4 3 3 4 4 3 9 

10 5 5 5 5 5 5 5,00 4,43 5 4 4 4 5 4 10 

11 4 4 5 5 5 2 3,84 3,50 2 3 3 5 5 4 11 

12 5 5 5 5 5 3 4,74 4,29 3 5 5 5 4 5 12 

13 4 4 5 5 5 5 4,70 4,14 5 4 3 4 4 4 13 

14 5 5 4 5 4 4 4,43 4,43 4 5 5 4 5 4 14 



 

 

Продолжение таблицы 2 

Continuation of table 2 

Экспеpиментальная гpуппа Кoнтpoльнaя гpуппa 

Уч № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 КР Ср. балл Ср. балл КР № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Уч 

15 4 5 4 5 4 5 4,62 4,14 5 4 4 4 4 3 15 

16 3 4 5 4 4 2 3,41 3,43 2 3 4 5 3 5 16 

17 4 5 5 4 4 3 3,93 3,67 3 3 5 4 4 4 17 

18 3 4 3 4 4 4 3,64 3,43 4 3 3 2 4 4 18 

19 3 5 5 3 4 5 4,40 3,57 5 2 4 4 2 3 19 

20 5 5 4 5 5 4 4,57 4,43 4 5 5 4 5 4 20 

21 5 5 5 5 4 4 4,59 4,57 4 5 5 5 4 5 21 

Примечание – Уч — ученики в выборке (нумерация от 1 до 21 в левой и правой части таблицы соответствуют 

одному и тому же ученику); № 1–5 – итоги практических работ, в левой частях таблицы для экспериментальной 

группы подсветка ячеек отражает уровень выбранного учеником задания (по нарастанию насыщенности серого от-

тенка) с весом 30, 50, 70 баллов соответственно; в правой части таблицы вес всех работ установлен в размере 50 

баллов; КР — результаты контрольной работы продублированы для обеих групп, так как работа проведена без диф-

ференциации и для нее (в соответствии с действующим локальным актом) задается индекс в 100 баллов; Ср. балл — 

расчетная величина, формируемая в системе СГО, отображает средневзвешенный балл ученика на текущий момент 
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Первые характеристики, которые необходимо сравнить – 

это средние баллы одноименных учеников в двух группах. У пят-

надцати обучающихся (ученики под номерами 1–5, 7, 9–14, 17–19, 

21) экспериментальной группы (76% участников эксперимента) 

средний балл выше, чем у этих же учеников контрольной группы. 

Причем для восьми человек (2, 4, 7, 9, 10–12, 18) эксперименталь-

ной группы (38 % участников эксперимента) достигнутая резуль-

тативность при выполнении разноуровневых заданий является 

предпосылкой для получения более высокого балла за учебный пе-

риод, чем при оценивании однотипных заданий. Например, у уче-

ника 20 в правой части таблицы средневзвешенный балл 4,43, и это 

в переводе в итоговую отметку будет 4. В условиях применения 

разноуровневых заданий (левая часть таблицы) средневзвешен-

ный балл 4,57, и это в переводе в итоговую отметку будет уже 5. 

Важно отметить, что сильное влияние на итоговую отметку 

в условиях средневзвешенного балла имеет отметка за выполне-

ние контрольной работы. В нашем эксперименте отмечено, что 

это влияние было решающим: 

– при выполнении разноуровневых заданий для десяти 

учеников (1, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18) экспериментальной 

группы (48% участников эксперимента); 

– а при выполнении однотипных заданий только для 

восьми учеников (5, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20) контрольной группы 

(38 % участников). 

Кроме собственно статистической оценки результатов экс-

перимента можно наблюдать и различные стратегии выбора зада-

ний обучающимися. Для оценки понимания этих стратегий прове-

дено дополнительное формирующее исследование в форме собе- 



 

 
 
 
 

Педагогические науки  

 
 

225 

 

Т
ехн

о
ло

ги
я
 р

а
зн

о
ур

о
вн

ево
го

 о
б

уч
ен

и
я
 н

а
 о

сн
о

ве си
ст

ем
ы

 о
ц

ен
и

ва
н
и

я
 

седования с учениками, что позволило выделить три группы обу-

чающихся с разными подходами: 

– выбор задания на основе объективной самооценки своих 

возможностей («я знаю, что могу выполнить этот уровень», «я 

уверен в своих силах, что смогу выполнить это задание» и т. п.). 

При этом ученики остались довольны полученной отметкой. 

Представители этой группы – ученики 6, 12, 14; 

– выбор более легкого задания («я хотел получить гаранти-

рованную пятерку», «было лень думать», «зачем выбирать слож-

ное задание, если можно сделать полегче» и т. п.). В эту катего-

рию попали также и отличники, которые боялись сделать ошибку, 

получить низкую отметку, поэтому выбор более легкого уровня – 

это еще и желание сохранить психологический комфорт в ситуа-

ции оценивания. Эту стратегию можно наблюдать у учеников 1, 

2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19; 

– выбор более сложного задания, чтобы проверить свои 

силы. Такие ученики ищут себя, пробуют, рискуют. Причем у 

семи учеников (кроме одного ученика 6, у которого наблюдается 

несущественное снижение средневзвешенного балла) эта страте-

гия привела к повышению качества, а у троих из них (11, 12, 20) 

— к значительному повышению. 

Проведенный эксперимент показал, что у учеников повы-

сился интерес к самостоятельной работе, положительно оценили 

новый подход все участники эксперимента, отметив при этом осо-

бенность «появилась возможность выбора», но при этом более 

половины обучающихся стремятся сохранить свой психологиче-

ский комфорт в ситуации оценивания, и только треть учащихся 

готовы пробовать свои силы на более сложном для них уровне. 
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Необходимо отметить, что в целом применение разноуров-

невого подхода на основе средневзвешенного балла не привело к 

снижению качества обучения, напротив, более трети учеников по-

лучили шанс повышения итоговой отметки. Таким образом, для 

обучающихся были созданы условия для индивидуализации об-

разования, которые позволили им улучшить свои индивидуаль-

ные образовательные результаты. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Проведя анализ полученных результатов, можно констати-

ровать тот факт, что гипотеза нашего исследования доказана и 

применение разноуровневых заданий, разработанных на основе 

вариативности типологии заданий и их весов в условиях средне-

взвешенной системы, способствует повышению комфортности 

психолого-педагогических условий для индивидуализации обра-

зования. Также важно отметить, что системное использование раз-

ноуровневых заданий в сочетании (в чередовании) с оценочными 

процедурами контрольного характера с одинаковым уровнем тре-

бований не снижает объективность оценки индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся, а в отдельных случаях 

способствует ее росту. При этом структура контрольной работы 

включает в себя задания всех уровней сложности и у обучающе-

гося также есть право выбора, но оценивание работы проводится в 

рамках единых критериев. Поэтому на данном этапе работы на уче-

ника в большей степени имеет воздействие внутренняя индивиду-

ализация, которая проявляется в осознанном принятии решений, 

в росте личной ответственности за свое образование, в способно-

сти на основании самооценки сопоставить планируемый резуль-

тат с достигнутым. 
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Вместе с тем мы понимаем, что наше исследование прове-

дено преимущественно в рамках оценки сформированности усло-

вий, то есть внешней индивидуализации, в то время как говорить 

о полноценной индивидуализации образования можно только в 

сочетании с развитием внутренней индивидуализации, которая 

реализуется посредством последовательного формирования ре-

флексивных умений у учащихся в зависимости о от содержания 

деятельности, в которую включается ученик, и от его возрастных 

особенностей [15]. 

Поставив обучающегося перед необходимостью выбора 

варианта задания, стратегии образовательного маршрута, созда-

ются условия, которые стимулируют ученика к осмыслению си-

туации. Затруднение в деятельности является необходимым усло-

вием для возникновения рефлексивного акта. Для разрешения 

затруднения обучающийся вынужден прибегать к самооценке 

своих возможностей, обращаться к индивидуальному опыту, что 

и является предметом рефлексии, то есть создаются предпосылки, 

которые позволяют ученику стать реальным субъектом своего об-

разования. Однако неправомерно ожидать, что все обучающиеся 

готовы к реализации индивидуальной образовательной деятель-

ности, которая способствует развитию их индивидуальных и лич-

ностных качеств. Как было выяснено на этапе формирующего экс-

перимента (в результате опроса обучающихся и оценки их 

стратегии выбора), половина учеников продемонстрировали эф-

фект стагнации, они не стремились к выбору заданий не только бо-

лее высокого, но и адекватного своим силам уровня. Таким обра-

зом, от педагога требуется применение специальных методов по 

мотивации обучающихся, умелая работа по чередованию внешней 
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и внутренней индивидуализации (с постепенным увеличением 

продолжительности последней), что в конечном итоге и обеспе-

чит развитие каждого ученика. 

Опираясь на научные разработки авторов исследований по 

направлению индивидуализации (Л. В. Байбородова, Т.В. Бурла-

кова), которые делают акцент именно на важности развития ре-

флексивных навыков обучающихся, нами были сформулированы 

предложения (гипотезы), которые лягут в основу наших будущих 

исследований. 

Успешность индивидуализации образования будет выше, 

если: 

– образовательная среда будет более многообразной и избы-

точной. Индивидуализацию образования нельзя решить, реализуя 

нашу инновацию только в рамках некоторых предметов, техноло-

гия должна быть внедрена во все предметы, во все классы обучения; 

– педагоги (учителя-предметники, классные руководители) 

будут более гибко и мобильно реагировать на постоянно изменя-

ющиеся ситуации и запросы обучающихся, то есть необходимо 

изменение роли педагога, который должен принять на себя функ-

ции тьютора, и создавать образовательную среду, позволяющую 

обучающемуся не только получать знания и навыки, но и решать 

реальные проблемы в своей деятельности; 

– родители обучающихся также примут на себя роль тьюто-

ров для своих детей, будут для них наставниками в развитии ре-

флексивных умений. При этом мы отмечаем необходимость инфор-

мирования родителей обучающихся о реализуемом проекте, про-

ведения разъяснительной работы в понятной и доступной форме. 

Вместе с тем проработанность положений по совершенст-
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вованию системы оценивания при использовании разноуровневого 

подхода на основе средневзвешенного балла, наличие примеров за-

даний, сформулированность методики их разработки, институцио-

нальное нормативное закрепление порядка использования разно-

уровневого подхода позволяют предположить, что наши 

предложения готовы к практическому применению и могут рас-

сматриваться как готовый продукт диссеминации. 

Результаты и материалы проекта были представлены на 

различных мероприятиях муниципального (четыре вебинара), ре-

гионального (три выступления на региональных мероприятиях, 

три статьи в сборниках конференций) и федерального уровнях 

(три вебинара), получена положительная обратная связь. 

5 Заключение (Conclusion) 

Итак, полноценная реализация индивидуализации образо-

вания возможна при условиях: 

– комплексной взаимосвязи и взаимозависимости ее внут-

ренней и внешней сторон. При этом важно также чередовать пре-

имущественное воздействие этих сторон на обучающихся как 

фактор, стимулирующий проявление и развитие индивидуально-

сти ученика; 

– внешняя индивидуализация должна предоставлять воз-

можность выбора обучающимися особенностей своей деятельности 

с учетом интересов, потребностей и возможностей. Предложен-

ный в нашем исследовании вариант применения разноуровневого 

подхода на основе средневзвешенного балла обеспечивает нали-

чие данного условия; 

– поэтапного формирования и развития у обучающихся спо-

собности к самодиагностике (осознанному определению собст-



 

 
 
230 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 5, 2022 

 

Д
. 

Г
. 

Т
и

м
ер

ха
н
о

в,
 И

. 
И

. 
К

а
ц
а

й
 

венных целей), самоанализу и последующей мотивации, самосто-

ятельному поиску способов решения проблем, а также рефлексии, 

что обеспечит формирование адекватной самооценки; 

– расширения разнообразия и избыточности образователь-

ной среды при условии тьюторской поддержки со стороны педа-

гогов (а в перспективе и родителей), что поможет обучающимся 

утвердиться в обоснованном выборе образовательного пути, 

обеспечит добровольность и активность ученика в проектирова-

нии своей индивидуальной деятельности на всех этапах образо-

вания, в том числе в дальнейшем выборе профессии. 
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Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of 

achieving individual educational results by students on the basis 

of modern approaches to their assessment; formulated proposals 

for improving the technology of multi-level education; a de-

scription of practical experience in the development and use of 

assessment materials based on a variable typology of tasks and 

their indices in a weighted average assessment system is pre-

sented. The purpose of the article is to substantiate and reveal 

an updated approach to multi-level education based on a 

weighted average assessment system as a condition that ensures 

the individualization of education.  

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature devoted to the problem of 

differentiated learning, approaches to the development of multi -

level tasks, features of the weighted average assessment system, 

the formation of reflective skills among students; as well as di-

agnostic methods, including observation, description, conversa-

tion, questioning, pedagogical experiment, methods of statisti-

cal data processing. 

Results. Proposals have been developed for the implemen-

tation of a multi-level approach based on a weighted average as-

sessment system, contributing to the creation of conditions for 

the individualization of education, the achievement of individual 

educational results by students; a description of the typology of 

differentiation and the procedure for developing multi-level tasks 

is presented; examples of tasks for various subjects are given.  
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Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

project is to ensure the individualization of education with the 

possibility for students to choose both the content and the 

method of education; formation and development of reflective 

skills in students. It is noted that the proposed variant of assess-

ment of multi-level education is used in combination with other 

assessment procedures. The conditions for the successful appli-

cation of technology are listed: systemic use, a variety of learn-

ing environments, a change in the role of a subject teacher, the 

inclusion of parental potential. Emphasis is placed on the need 

for further development of the research in the direct ion of work 

on the formation of the subjective position of students.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of in-

novative functional educational practice will contribute to the 

achievement of individual educational results by students, which 

means ensuring the objectivity of the internal system for as-

sessing the quality of education in a general education organiza-

tion. At the same time, conditions are indicated that will ensure 

the full achievement of the result. Providing the opportunity to 

choose should alternate with the actual independent educational 

activity of the student. A prerequisite for individualization is sys-

tematic work on the formation and development of students' 

abilities for introspection, self-assessment, self-determination. 

Keywords: Individualization of education; Individual 

educational results; Multilevel approach; Evaluation  system; 

Weighted average scoring system; Objectivity of evaluation; 

Internal system for assessing the quality of education.   
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The relevance of individualization in the modern education 

system is substantiated; 

The main advantages and disadvantages of traditional 

multi-level education are analyzed, proposals are made for its im-

provement; 

Proposed approaches to the development of multi-level 

tasks based on the differentiation of content in accordance with 

the current federal state standards of general education;  

The results of practice on the application of multi-level 

tasks are presented. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

БИЛИНГВАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация  

Введение. Российская Федерация — многоязычное госу-

дарство. Нормой существования разных народов в нашей стране 

стало взаимодействие культур. В контексте основных задач совре-

менного детского сада рассматривается важнейшая проблема, ко-

торую решают педагоги дошкольных образовательных организа-

ций, а именно: обучение двуязычных детей дошкольного возраста, 

для которых русский язык не является родным. Особое внимание 

авторы уделяют готовности педагогов к формированию националь-

ной принадлежности, межкультурному общению детей старшего 
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дошкольного возраста. Основным носителем этнокультурных 

норм, присущих разным народам, населяющим нашу страну, явля-

ется язык, который, в свою очередь, выступает в качестве комму-

никации и трансляции языкового опыта. Педагоги дошкольного 

образования, как правило, не имеют филологической подготовки, 

а это усложняет работу с детьми-билингвами, исходя из чего мы 

обращаем внимание на повышение уровня билингвальной компе-

тенции педагогов. 

Материалы и методы. Основные методы исследования: 

информационно-аналитический обзор литературы, анализ госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния, анкетирование, беседа, опрос, анализ результатов эмпириче-

ского исследования. Анализ существующей практики показывает, 

что педагоги, работающие с детьми-билингвами, должны иметь 

высокий уровень специальных умений, необходимых для форми-

рования культуроведческих представлений. 

Результаты. В образовательных организациях г. Челябин-

ска и Челябинской области апробирована анкета, результаты ко-

торой показали низкий уровень билингвальной компетенции у пе-

дагогов, работающих с билингвами. С целью повышения уровня 

билингвальной компетенции педагогов предложено эффективное 

организационно-педагогическое условие — обогащение профес-

сионально-педагогической компетентности педагогов, работаю-

щих с детьми-билингвами, реализацией комплекса мероприятий 

(курсы повышения квалификации, направленные на повышение 

уровня билингвальной компетенции, серии методических семи-

наров для ком-плексного решения данной проблемы). 

Обсуждение. Актуализируется, что необходимость в под-

готовке педагогов дошкольного образования по формированию 
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культуроведческих представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в билингвальном образовании продиктована условиями 

жизни в многонациональном государстве. Языку как объектив-

ному компоненту культуры принадлежит первостепенная роль в 

процессе формирования культуроведческих представлений у детей 

дошкольного возраста. Дети-билингвы имеют особую структуру 

личности ввиду того, что являются представителями различных 

культур. Это придает особую актуальность проблеме подготовки 

педагога дошкольной образовательной организации по формиро-

ванию культуроведческих представлений. 

Заключение. В статье сделан вывод о том, что реализация 

предложенного нами организационно-педагогического условия 

представляется в рамках данного исследования как специально со-

здаваемый ресурс, инициирующий эффективность работы педа-

гога по формированию культуроведческих представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в билингвальном образовании в 

связи с повышением билингвальной компетенции. Полученные ре-

зультаты проведенной нами работы можно считать успешными. 

Ключевые слова: билингвальное образование; дети-би-

лингвы; межкультурное взаимодействие; педагоги ДОО; культу-

роведческие представления. 

Основные положения: 

– предложено организационно-педагогическое условие, 

направленное на повышение уровня билингвальной компетенции 

и необходимое для эффективной работы педагога дошкольной об-

разовательной организации по формированию культуроведче-

ских представлений у детей старшего дошкольного возраста в би-

лингвальном образовании; 
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– разработана и апробирована анкета, позволяющая опре-

делить важность и значимость проводимой работы в рамках заяв-

ленной исследовательской проблемы.  

1 Введение (Introduction) 

В последнее время среди представителей различных куль-

тур в ходе межкультурного взаимодействия часто происходит 

столкновение взглядов, интересов, мотивов, ценностей, моделей 

поведения, влекущие необратимые последствия, связанные с без-

опасностью жизни человека в поликультурном мире. Сегодня гос-

ударство и общество претерпевают необходимость расширения 

межкультурных границ и консолидацию многокультурного много-

образия народов России, которые стремятся к стратегическому 

партнерству и сотрудничеству с учетом новых социокультурных 

условий на основе базовых культурных ценностей. Это требует от 

человека готовности к межкультурному взаимодействию. Актуаль-

ность исследуемой проблемы определяется тем, что формирование 

культуроведческих представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в билингвальном образовании – сложная и многоаспект-

ная проблема, представляющая интерес в связи с изменением идео-

логии дошкольного образования и усложнением этнокультурных 

связей, что, в свою очередь, обусловливает необходимость подго-

товки педагога в контексте такой парадигмы системы дошколь-

ного образования. В связи с чем, мы считаем необходимым реа-

лизацию целенаправленной работы по повышению уровня 

билингвальной компетенции у педагогов ДОО [1]. 

Факторами повышения уровня сформированности билинг-

вальной компетенции у работников дошкольных образователь-

ных организаций являются: 
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– общая и специфическая культура личности;  

– готовность к профессиональному саморазвитию; 

– использование технологий работы с семьей. 

Проявление педагогами интереса к иной культуре и языку 

позволит уравновесить интерес билингвов к русскому языку и со-

хранить естественный билингвизм в сокровищницах двух куль-

тур [2]. 

Билингвальная компетенция педагогов предписывает та-

кие требования: 

– наличие базовых основ двух языков и культур для урегу-

лирования возможных межкультурных или межъязыковых кон-

фликтов; 

– наличие элементарных представлений в области лингви-

стики, этнопсихологии, литературы, социологии [3]. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Как уже было сказано ранее, в педагогической деятельно-

сти работника ДОО необходимо усилить личностный компонент 

и практическую направленность лингвистической работы, наце-

ленной на формирование у обучающихся культуроведческих 

представлений. Для педагогов, работающих в условиях двуязы-

чия, огромный пласт занимает билингвальная компетенция, по-

скольку предполагает учет национальных особенностей этих де-

тей в образовательной деятельности, лингвистических 

особенностей их родного языка. Отсутствие у педагогов систем-

ных знаний в области лингвистики, психологических знаний об 

особенностях развития двуязычного ребенка не может не 

ска¬заться негативно на процессе формирования культуроведче-

ских представлений у дошкольников [4]. 



 

 
 
244 

 
 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, № 5, 2022 

 

О
. 

Г
. 

Ф
и

ли
п

п
о

ва
, 

Д
. 

Р
. 
Д

зю
б

а
 

Выделим направления в повышении уровня сформирован-

ности билингвальной профессиональной компетенции работни-

ков ДОО:  

– повышение квалификации в рамках проблемы «Совре-

менные педагогические технологии в дошкольном образовании» 

(автор А. И Улзытуева); 

– проведение офлайн и онлайн обучающих методических 

семинаров;  

– участие в инновационной деятельности на площадках 

ДОО. 

В условиях билингвального образования педагог не просто 

помогает ребенку овладеть другим языком, он «вводит» его в 

культуру другого народа, язык которого является для него нерод-

ным. Специфика педагогического процесса в работе с детьми-би-

лингвами состоит в том, что педагог, используя коммуникативную 

функцию двух языков, обеспечивает также межкультурное обще-

ние и, как следствие, ознакомление с нормами, ценностям и куль-

турой другого народа. 

Взаимодействие детей-билингвов с видами искусства, 

предметным и природным миром происходит на основании целе-

направленного приобщения педагогом к различным компонентам 

культуры. С позиции культурологического подхода (В. С. Библер, 

Е. В. Бондаревская, Н. Е. Щуркова и др.) процесс образования 

имеет культурно-ориентированную характеристику, факторами 

которого становятся постижение личностных смыслов, сотрудни-

чество детей и взрослых на основе диалога культур [5]. 

Проанализировав научную литературу по проблеме, обоб-

щив педагогический опыт, мы описали значимость проблемы ис- 
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следования и необходимые условия, одним из которых является 

повышение уровня билингвальной компетенции педагогов. По 

мнению Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова и др., освоение вто-

рого языка начинается с проникновения в культуру этноса или 

нации. В связи с этим усиление практической речевой направлен-

ности при формировании культуроведческих представлений у де-

тей старшего дошкольного возраста в билингвальном образова-

нии должно занимать основное место в работе с детьми [6]. 

Ю. Н. Лотман говорил о том, что «культура есть форма об-

щения между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой 

люди общаются». Именно в условиях билингвального образова-

ния у детей старшего дошкольного возраста есть возможность 

взаимодействовать и характер этого взаимодействия предопреде-

лен социокультурными нормами жизнедеятельности представи-

телей различных этнокультурных общностей.  

При формировании культуроведческих представлений у 

детей старшего дошкольного возраста в билингвальном образова-

нии педагог должен учитывать влияние различных факторов: 

1. Речевое окружение ребенка (язык общения в семье и 

языковая среда в ДОО). 

2. Чтение художественной литературы, просмотр передач и 

мультфильмов на неродном языке. 

3. Работа, проводимая в дошкольной образовательной ор-

ганизации, по внедрению межкультурного взаимодействия.  

Мы предполагаем, что педагогический процесс по форми-

рованию культуроведческих представлений детей старшего дош-

кольного возраста в билингвальном образовании будет эффектив-

нее при соблюдении следующего организационно-педагогического 
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условия: обогащение профессионально-педагогической компе-

тентности педагогов, работающих с детьми-билингвами, а в част-

ности повышение уровня билингвальной компетенции. 

3 Результаты (Results) 

Нами проводилось эмпирическое исследование, в котором 

принимали участие педагоги и родители детей старшего дошколь-

ного возраста, а также дети, посещающие воскресную школу, — 

будущие первоклассники, для которых русский язык не является 

родным. Разработана анкета, содержащая 16 вопросов с целью 

выявления важности и необходимости проведения дополнитель-

ной работы по повышению билингвальной компетенции педаго-

гов. Результаты проведенного нами анкетирования родителей де-

тей-билингвов старшего дошкольного возраста показали, что 

общение в семье между родителями происходит на родном (не-

русском) языке у 50 % опрошенных; 25 % родителей предпочи-

тают общаться, используя родной язык и русский; и лишь 25 % 

используют в бытовом общении только русский язык. Из этого 

следует вывод, что ребенку будет достаточно сложно осваивать 

новый язык, находясь в билингвальном образовательном про-

странстве детского сада без поддержки и методического сопро-

вождения со стороны педагогов дошкольной образовательной ор-

ганизации. Но при этом следует отметить, что просмотр 

телепередач, мультфильмов и чтение любимых произведений у 

большей части семей (80 %) происходит на русском языке, что бу-

дет благоприятно способствовать освоению нового языка для ре-

бенка. Тем самым мы можем сделать вывод, что языковая среда, 

созданная в данных семьях, будет благоприятно влиять и стиму-

лировать общение на неродном языке. 
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На вопрос о главных причинах возможных затруднений би-

лингвального образования детей в современном обществе роди-

тели в проведенном анкетировании высказали желание, чтобы их 

дети в дошкольной образовательной организации получали 

больше информации о культуре той страны и народа, в которой 

они проживают в данный момент. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Педагоги работают не только с детьми-билингвами, а 

также работают и в тесном контакте с семьями этих детей: роди-

тели принимают активное участие в ходе занятий, педагоги дет-

ского сада, в свою очередь, посещают семьи и проводят необхо-

димые консультации с родителями. Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи является неотъемлемой частью педагогиче-

ского процесса и позволяет успешно вовлечь родителей в образо-

вательный процесс, что способствует решению общей задачи гар-

моничного развития каждого ребенка. 

Важным и даже основополагающим фактором в формиро-

вании культуроведческих представлений у детей старшего до-

школьного возраста является личный профессиональный и куль-

турный уровень педагогов, их стремление и готовность к 

повышению педагогической компетентности, поиск путей к от-

крытому диалогу с семьей, о чем было сказано выше. Характери-

стика педагога в аспекте исследуемой проблемы включает в себя 

когнитивные, волевые, аффективные, личностные качества, а 

также знания особенностей культуры страны детей-билингвов, 

культурными компонентами каждой языковой среды (фольклор, 

праздники, традиции). За счет взаимосвязанного использования 

двух языков в качестве средства образовательной деятельности 
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развивается познавательный интерес, обогащается их внутрен-

ний мир и происходит их личностный рост и духовное совершен-

ствование на базе новой культуры в диалоге с родной. 

Билингвальная компетенция — это целостное образование, 

и ее следует рассматривать в связи с развитием личности, ее спо-

собности и готовности принимать участие в диалоге культур на 

основе взаимного уважения, терпимости к культурным различиям 

и преодолению культурных барьеров. Формировать и повышать 

уровень билингвальной компетенции у педагогов необходимо на 

основе сопоставления культур и особенностей языка. 

5 Заключение (Conclusion) 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что резуль-

таты проведенного исследования и его практическая значимость 

состоят в том, что они определяют и указывают на необходимость 

проведения дальнейших исследований по проблеме повышения 

уровня сформированности билингвальной компетенции у воспита-

телей детских садов. Рассматриваемая нами проблема позволяет 

сделать вывод о многогранности исследуемой научной проблемы 

и подчеркнуть, что педагогическая деятельность нуждается в про-

фессиональном самосовершенствовании, поскольку только инно-

вационная практика учитывает современные социокультурные и 

региональные условия. Следовательно, деятельность педагога в 

системе билингвальной компетентности определяется в поиске эф-

фективных технологий организации образовательной деятельно-

сти двуязычных детей на основе их психолингвистического изуче-

ния; в наличии у педагога знаний о культуре, нормах и правилах 

межнационального общения, умения создавать атмосферу меж-

культурного взаимодействия двуязычных детей. 
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Полученные промежуточные результаты научно-исследова-

тельской работы нацеливают на проектирование модели, которая в 

совокупности обеспечит эффективную педагогическую деятель-

ность педагога по формированию культуроведческих представле-

ний у детей старшего дошкольного возраста в билингвальном об-

разовании, что, в свою очередь, будет способствовать не только 

формированию их коммуникативно-речевых умений на родном и 

неродном языках, но и воспитанию гуманных личностей, способ-

ных объективно воспринимать и уважать культурную самобыт-

ность всех представителей других народов.  
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INCREASING THE LEVEL 

OF FORMATION OF BILINGUAL COMPETENCE 

AMONG TEACHERS OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Abstract 

Introduction. The Russian Federation is a multilingual 

state. The norm of existence of different peoples in our country 

has become the interaction of cultures. In the context of the main 

tasks of a modern kindergarten, this article discusses the most 

important problem today, which is solved by teachers of pre-

school educational organizations, namely, the teaching of bilin-

gual preschool children for whom Russian is not their native 

language. The authors pay special attention to the readiness of 

teachers to form a national identity, intercultural communication 
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of older preschool children. The main carrier of ethno-cultural 

norms inherent in different peoples inhabiting our country is the 

language, which, in turn, acts as communication and translation 

of language experience.  

Materials and methods. Main research methods: informa-

tional and analytical review of literature, analysis of the state 

educational standard of preschool education, questionnaire, con-

versation, survey, analysis of the results of empirical research. 

The analysis of the existing practice shows that teachers work-

ing with bilingual children should have a high level of special 

skills necessary for the formation of cultural concepts . 

Results. In order to increase the level of bilingual compe-

tence of teachers in the formation of cultural representations of 

older preschool children, an effective organizational and peda-

gogical condition is proposed — the enrichment of professional 

and pedagogical competence of teachers working with bilingual 

children. A questionnaire was tested in educational institutions 

in Chelyabinsk and the Chelyabinsk region, the results of which 

showed a low level of bilingual competence among teachers 

working with bilingual children. The obtained results of our 

work to increase the level of formation of bilingual competence 

among teachers of preschool educational organizations can be 

considered successful. We consider it necessary to continue ex-

perimental work in this direction. 

Discussion. It is actualized that the need to train teachers 

of preschool education in the formation of cultural concepts in older 

preschool children in bilingual education is dictated by the liv-

ing conditions in a multinational state. Language as an objective 
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component of culture plays a primary role in the process of 

forming cultural beliefs among preschoolers. Bilingual children 

have a special personality structure due to the fact that they are 

representatives of different cultures. This gives special rele-

vance to the study of the problem of training a teacher of a pre-

school educational organization to form cultural beliefs, in-

crease his pedagogical competence in this matter.  

Conclusion. The article concludes that the implementa-

tion of the organizational and pedagogical conditions proposed 

by us is presented in the framework of this study as a specially 

created resource that initiates the effectiveness of the teacher's 

work on the formation of cultural beliefs in older preschool chil-

dren in bilingual education. 

Keywords: Pedagogical competence; Intercultural com-

petence; Bilingual education; Bilingual children; Intercultural 

interaction; Ethnopsychological competence; Ethnomethodic 

competence. 

Highlights:  

The organizational and pedagogical condition necessary 

for the effective work of a teacher of a preschool educational 

organization on the formation of cultural concepts in older pre-

school children in bilingual education is proposed;  

A questionnaire has been developed and tested to deter-

mine the importance and significance of the work carried out 

within the framework of the stated research problem.  
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ХОРЕОГРАФИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация  

Введение. Целью исследования являлось выявление, науч-

ное обоснование использования мультимодальных технологий в 

педагогике хореографии и изучение дальнейших качественных 

изменений хореографических компетенций и способностей сту-

дентов хореографических специальностей. Уточнены характерные
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особенности и организационно-педагогические условия исполь-

зования мультимодальных технологий в хореографии. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ теоретико-

методологической и методической литературы в области педаго-

гики хореографии и изучение материалов зарубежных и отече-

ственных специалистов, рассматривающих полифункциональные 

возможности танца и методические аспекты реализации мульти-

модальных технологий в области хореографии как неотъемлемую 

часть современного образовательного процесса, ориентирован-

ного на разностороннее развитие личности. Такие эмпирические 

методы, как педагогический эксперимент и изучение продуктов 

деятельности, использовались в интеграции с теоретическим ана-

лизом и педагогическим моделированием. 

Результаты. Определены значение мультимодальных тех-

нологий в образовании и взаимосвязь эффективности их исполь-

зования в педагогике хореографии с учетом определенных органи-

зационно-педагогических условий. По результатам исследования 

выявлено, что научно обоснованное и систематическое использо-

вание мультимодальных технологий в хореографии будет способ-

ствовать повышению качества хореографических компетенций и 

разностороннему развитию творческой личности. 

Обсуждение. Рассматривается роль, значение и функции 

мультимодальных технологий в области хореографического образо-

вания в разных аспектах теории и практики, а также в ракурсе твор-

ческой деятельности педагога и обучающегося. Подчеркивается, 

что мультимодальные технологии обладают разнонаправленным 

и действенным средством разностороннего развития личности, ее 

творческого потенциала и хореографических компетенций. 
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Заключение. Для современного образовательного сообще-

ства становится очевидным, что в системе высшего образования 

в области хореографии необходимо активнее включать и интегри-

ровать инновационные технологии в учебный процесс. Делается 

вывод о том, что эффективное использование мультимодальных 

технологий возможно при научном и системном подходе с учетом 

комплекса организационно-педагогических условий и интегра-

ции различных видов танцевальной деятельности. Результатом 

использования мультимодальных технологий в образовательном 

процессе студентов-хореографов становится значительное расши-

рение их профессиональных компетенций, универсальных качеств 

исполнителя, а также творческого потенциала и креативности. 

Ключевые слова: мультимодальные технологии; хорео-

графия; культура творчества; синергия; интеграция; инновация; 

орф-педагогика; музыкальное движение; эвритмия; идеокинезис. 

Основные положения: 

– рассмотрены полифункциональные возможности муль-

тимодальных технологий в хореографии в контексте разносторон-

него развития личности; 

– представлены основной инструментарий мультимодаль-

ных технологий в педагогике; 

– проанализированы результаты влияния использования 

мультимодальных технологий в хореографии как действенного 

фактора формирования хореографических компетенций и творче-

ского потенциала личности. 

1 Введение (Introduction) 

В современной системе высшего образования в области хо-

реографии появляются новые требования к профессиональным 
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навыкам и компетенциям студентов-хореографов. Это связано, 

прежде всего, с интенсивным развитием различных видов, стилей 

и направлений в хореографии, а также со значительными измене-

ниями самого социокультурного пространства, в котором растет 

запрос на зрелищные виды искусства на которые, в свою очередь, 

оказывают влияние мультимедийные и цифровые технологии. По-

является запрос общества исполнителей хореографического искус-

ства, обладающих универсальными качествами, способными реа-

лизовать различные по своей форме и содержанию творческие 

проекты. Эти факторы, соответственно, задают направление педа-

гогическому сообществу к использованию инновационных подхо-

дов и технологий в интеграции с традиционными в образователь-

ном пространстве арт-педагогики хореографии, тем самым, 

усиливая процесс педагогического творчества с использованием 

различных методов и технологий в сфере образования. 

Танец, по своей сути, является синтетическим видом ис-

кусства, в основе которого выступают такие компоненты, как 

звук, движение, пространство, контакт, время и т. д. К сожалению, 

эти составляющие используются педагогами-хореографами до-

статочно в узком и ограниченном контексте. Синергетический по-

тенциал, заложенный в хореографии, в самом широком понимании 

этого феномена, может быть раскрыт при условии использования 

модульного и мультимодального обучения. 

Основы модульного обучения заложены в конце XIX века 

в США. Суть такого типа обучения заключалась в том, что сту-

денты самостоятельно подбирали учебные дисциплины, ориенти-

руясь в выборе, прежде всего, на свои интересы и потребности в 

определенных знаниях, навыках и компетенциях. Этот фактор 
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способствовал появлению нового тренда в философии образова-

ния — «обучения, в центре, которого стоит тот, кто учится» [1]. 

Стоит отметить, что в таких условиях обучения у студента появ-

лялась личная мотивация и заинтересованность к своему даль-

нейшему развитию, качественному повышению интеллектуаль-

ных способностей и творческого потенциала.  

Актуальность нашего исследования обусловлена необхо-

димостью переосмысления методических аспектов преподавания 

хореографии, в связи с новыми открытиями и достижениями в об-

ласти педагогики, психологии, физиологии и др. науках, а также 

значительных преобразованиях в сфере преподавания хореогра-

фии, роли и значении искусства танца в социокультурном про-

странстве. Анализ научно-педагогической литературы и методи-

ческих материалов показал, что научно-педагогическая теория и 

практика накопили значительный опыт преподавания танцеваль-

ного искусства, который может быть эффективно использован в 

контексте разностороннего развития личности, формирования ее 

творческого потенциала и положительного влияния на психоэмо-

циональное и физическое состояние. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В нашем исследовании активно использовались эмпириче-

ские методы (наблюдение, педагогический эксперимент, изучение 

продуктов деятельности) в интеграции с теоретическими (теоре-

тический анализ и педагогическое моделирование с использованием 

модальных и мультимодальных технологий), что, в свою очередь, 

способствовало повышению качественной составляющей иссле-

дования. Источником теоретической части стал анализ научных, 

учебно-методических и практических пособий по теории и прак- 
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тике педагогики, психологии и хореографического искусства оте-

чественных и зарубежных специалистов. 

Изучение определенного спектра литературных источни-

ков позволило нам отобрать наиболее оптимальные и эффектив-

ные теории и средства для основы педагогического моделирова-

ния и проведения экспериментального исследования. 

Через теоретический анализ полученных данных мы смо-

жем сопоставить ранее подтвержденные практикой факты, 

осмыслить не только конечные результаты использования муль-

тимодальных технологий в обучении хореографии, но и, что не 

мене важно, промежуточные. Такого плана работа позволит уста-

новить степень достоверности данных, верифицировать их, вы-

явить существующие противоречия и тенденции преподавания 

хореографии в системе высшего образования, а также определить 

оптимальные и эффективные методы управления объектов и ча-

стей образовательного процесса. 

Несомненно, что при педагогическом моделировании необ-

ходимо внимательно рассматривать как систему в целом так и ее 

компоненты, их взаимосвязи. Это будет возможно только в случае 

тщательной организации исследования в соответствии с научной 

логикой. Весь процесс движения от постановки цели и задач до по-

лучения определенного результата должен заключаться в после-

довательности системно выстроенных этапов исследования. 

3 Результаты (Results) 

Ритмическая гимнастика Э. Ж. Далькроза может выступать 

как основа педагогических технологий не только в обучении хорео-

графии, но и в различных видах творческой деятельности студен-

тов. Система «одухотворенных телесных упражнений» приводит 
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человека к самопознанию, к ясным представлениям о своих силах 

и творческих возможностях, помогает избавиться от физических 

и психологических комплексов и зажимов. Тело, по мнению ав-

тора системы, должно стать инструментом, способным без уча-

стия сознания откликаться на все события музыкальной ткани. 

Добившись путем длительных специальных упражнений автома-

тизма реакций тела, человек освобождается для задач более вы-

сокого уровня, связанных с эмоциональной и образной вырази-

тельностью [2]. По нашему мнению, весь это комплекс задач 

будет способствовать формированию и развитию универсальных 

качеств исполнителей танцевального искусства так необходимых 

в современных условиях.  

Танцевально-двигательная арт-технология применяется 

при работе в целях оптимизации процесса социализации и адап-

тации личности к окружающему миру. Нужно отметить, что в со-

временном обществе состояние человека в состоянии диссонанса 

со своими эмоциями вызывает стресс, который, в свою очередь, 

может привести к депрессии, агрессивности, нарушению психики 

в целом [3]. Данный вид технологий способен решать самые слож-

ные задачи не только в разностороннем развитии личности, но и 

корректировать различные отклонения в психоэмоциональном со-

стоянии и физическом, которые имеют прочную взаимосвязь и ока-

зывают значительное влияние друг на друга. К сожалению, в по-

следнее время количество людей, имеющих психоэмоциональные 

и физические отклонения, увеличивается, что лишний раз подтвер-

ждает востребованность такого вида творческой деятельности. 

В последнее время многие специалисты обращают внима-

ние на орф-педагогику или орф-метод. Суть данного метода заклю-
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чается в том, чтобы средствами искусства и творчества через вза-

имосвязь музыки, движения и речи, оказать многогранное влияние 

на личность. Орф-педагогика позволяет развивать не только му-

зыкально-двигательные способности детей (петь, лучше чувство-

вать своё тело, танцевать, играть на инструментах), но и полноценно 

развивать личность ребёнка, раскрывать внутренний потенциал 

[4]. По нашему мнению, подход, основанный на орф-педагогике, 

наиболее полно и эффективно раскрывает, и в то же время разви-

вает творческий потенциал личности в самом широком понимании 

этого феномена, что в современном социокультурном прост-ран-

стве является одним из наиболее распространенных трендов. 

Одним из эффективных средств развития творческого по-

тенциала личности является музыкальное движение. Особенно-

стью этой области является глубокое изучение физиологических 

особенностей музыкального восприятия и развитие двигательных 

реакций тела. Переживание и индивидуальная интерпретация му-

зыки выражается не в звуках, а через движение. Тело рассматри-

вается как инструмент, выражающий внутреннее содержание [5]. 

С профессиональной точки зрения, это качество является приори-

тетным и определяющим в составе хореографической компетен-

ции исполнителя различных видов и стилей танца. В связи с этим 

эта технология должна лежать в основе любого модуля, связан-

ного с хореографией. 

Уникальность и целеполагание эвритмии заключается в том, 

что она дает возможность представить на сцене в движении непо-

средственно саму музыку или саму поэтическую речь. В эвритми-

ческой системе выявляется психологическая сущность звука, вы-

раженная в жесте и движении, что, в свою очередь, способствует 
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органичному и естественному зрительному проявлению «музы-

кальной ткани» [6]. Эвритмия способна придать одухотворенность 

и эмоциональную выразительность, заключенную в нотах, через 

тело, движения и жесты исполнителя. Таким образом, она является 

вершиной исполнительского мастерства в искусстве танца и, несо-

мненно, существует необходимость активного использования ме-

тодик эвритмии на занятиях хореографией. 

Идеокинезис выступает как единство сознания и тела, опе-

рируя такими факторами, влияющими на движение и равновесие 

тела, как гравитация, инерция, инерция. В контексте исследова-

ния мы рассматриваем идеокинезис как инструмент, влияющий на 

мышечные ощущения через нейронные связи и мысленные об-

разы, воздействующий, в том числе, на мышечную организацию, 

скелетную стройность, телесную уравновешенность и координа-

цию на основе метода Фельденкрайза [7]. Активное использование 

психосоматики в данной технологии формирует повышенные тре-

бования к педагогу-хореографу в плане владения компетенциями в 

области психологии и системы нервно-мышечного обучения. 

4 Обсуждение (Discussion) 

На наш взгляд, в хореографии в настоящее время сложи-

лась парадоксальная ситуация. С одной стороны, эта область, 

несомненно, имеет динамическую тенденцию к развитию за счет 

увеличения различных стилей, направлений, педагогического со-

става и студентов в сфере танцевального искусства. С другой, 

огромный методический и практический материал, накопленный 

за многовековую историю этого вида искусства, не реализуется в 

полной мере или незаслуженно забывается.  

Мы полагаем, что, используя мультимодальные арт-техно- 
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логии как инновационный подход в педагогическом моделирова-

нии, можно добиться качественных изменений профессиональ-

ных навыков и компетенций у студентов-хореографов, а также 

развить их творческий потенциал и креативность. Вариативность 

и универсальные качества такого типа технологий способны ре-

шать ряд самых различных профессиональных и педагогических 

задач в обучении студентов искусству хореографии. 

Интеграция мультимодальных технологий на основе раз-

личных видов и форм хореографии в образовательный процесс 

будет способствовать формированию и развитию уникальных хо-

реографических компетенций, индивидуализации собственного 

стиля и манеры исполнения, что является приоритетом в творче-

ской деятельности. Также существует возможность достаточно 

эффективно скорректировать отклонения психосоматических, 

психоэмоциональных процессов, способствовать развитию твор-

ческого потенциала и креативности личности. 

Несомненно, что в современном социокультурном про-

странстве арт-технологии становятся все более востребованными 

в различных областях творческой деятельности, благодаря своей 

вариативности и полифункциональности. Комбинации различных 

технологий аудио-, визуального и двигательного направлений рас-

ширяют спектр своих возможностей и инструментариев в сфере 

хореографической деятельности. Соответственно, необходим си-

стематический и научный подход, ориентированный на индивиду-

альные особенности студента-хореографа. Только выполнение 

этих условий будет способствовать значительному повышению ре-

зультативности в обучении хореографии как в количественном, 

так и качественном аспектах. 
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5 Заключение (Conclusion) 

На основе проведенного исследования мы считаем, что ис-

пользование мультимодальных технологий в процессе подготовки 

студентов-хореографов способно дать прочные и качественные 

результаты. Анализ широкого спектра научной, учебной и мето-

дической литературы, а также педагогическое моделирование и 

изучение продуктов хореографической деятельности позволили 

сделать вывод о том, что поиск  и внедрение инновационных под-

ходов и технологий в интеграции с традиционными формами обу-

чения хореографии формирует широкое поле деятельности с 

точки зрения теории и практики, потенциал использования муль-

тимодальных технологий на основе хореографии остаётся акту-

альным трендом в современном социокультурном пространстве. 

Мы считаем, что комплексное использование разработок и мето-

дик в педагогике хореографии в контексте мультимодальности и 

вариативности будет способствовать качественному улучшению 

подготовки студентов-хореографов, появлению новых программ 

и методик в арт-педагогике. В связи с этим необходимо в струк-

туре педагогики хореографии формировать дополнительные ком-

петенции у специалистов и педагогов, способных к педагогиче-

скому творчеству и анализу своей деятельности, владеющих 

навыками педагогического моделирования на основе мультимо-

дальных технологий, в основе которых используются различные 

формы и виды хореографического искусства.  
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MULTIMODAL TECHNOLOGIES 

IN THE TEACHING OF CHOREOGRAPHY 

IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

Abstract 

Introduction. The purpose of the study was to identify, 

scientifically substantiate the use of multimodal technologies in 

the pedagogy of choreography and study further qualitative 

changes in the choreographic competencies and abilities of pu-

pils. Clarification of the characteristic features and organiza-

tional and pedagogical conditions for the use of multimodal 

technologies in choreography.  

Materials and methods. Theoretical - analysis of theoret-

ical, methodological and methodological literature in the field 
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of pedagogy of choreography and the study of materials of for-

eign and domestic specialists who consider the multifunctional 

possibilities of dance and methodological aspects of the imple-

mentation of multimodal technologies in the field of choreogra-

phy as an integral part of the modern educational process fo-

cused on the versatile development of the individual. Such 

empirical methods as pedagogical experiment and study of the 

products of activity were used in integration with theoretical 

analysis and pedagogical modeling.  

Results. The importance of multimodal technologies in 

education and the interrelation of the effectiveness of their use 

in the pedagogy of choreography, taking into account certain or-

ganizational and pedagogical conditions, have been determined. 

According to the results of the study, it was revealed that the 

scientifically based and systematic use of multimodal technolo-

gies in choreography will contribute to improving the quality o f 

choreographic competencies and the versatile development of a 

creative personality. 

Discussion. The role, importance and functions of multi-

modal technologies in the field of choreographic education in 

various aspects of theory and practice, as well as in  the perspec-

tive of the creative activity of the teacher and the pupil, are con-

sidered. It is emphasized that multimodal technologies have a 

multidirectional and effective means of versatile development 

of the personality, its creative potential and choreographic com-

petencies. 

Conclusion. For the modern educational community, it 

becomes obvious that in the system of higher education in the 
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field of choreography it is necessary to more actively include 

and integrate innovative technologies into the educational pro-

cess. It is concluded that the effective use of multimodal tech-

nologies is possible with a scientific and systematic approach, 

taking into account the complex of organizational and pedagog-

ical conditions and the integration of various types of dance ac-

tivities. The result of the use of multimodal technologies in the 

educational process of student choreographers is a significant 

expansion of their professional competencies, universal quali-

ties of the performer, as well as creativity and creativity.  

Keywords: Multimodal technologies; Choreography; 

Culture of creativity; Synergy; Integration; Innovation; Orth 

pedagogy; Musical movement; Eurythmy; Ideokinesis. 

Highlights:  

The polyfunctional possibilities of multimodal technolo-

gies in choreography in the context of versatile personality de-

velopment are considered;  

Tthe main tools of multimodal technologies in pedagogy 

are presented;  

The results of the influence of the use of multimodal tech-

nologies in choreography as an effective factor in the formation 

and development of choreographic competencies and the crea-

tive potential of the individual are analyzed.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация  

Введение. Статья посвящена определению оснований для 

проектирования программ патриотического воспитания обучаю-

щихся на основе анализа результатов современных социологиче-

ских исследований российской идентичности, государственных 
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документов и программ воспитания в образовательных организа-

циях, выявлению их возможностей и предупреждению возникаю-

щих рисков. 

Материалы и методы. Наряду с научной литературой ис-

точниками исследования являются государственные документы, 

определяющие ориентиры воспитания подрастающего поколе-

ния, и программы воспитания образовательных организаций г. 

Челябинска. Приведенные в статье теоретические положения ба-

зируются на следующих методах исследования: теоретический 

анализ, контент-анализ, метод опроса. 

Результаты. Выявлена тенденция представления в госу-

дарственных документах результатов патриотического воспитания 

не в качественном (сущностном), а в количественном выражении. 

Определен риск недостижения такого результата патриотического 

воспитания как принятие патриотизма в качестве ценности. Пред-

ложены основания для проектирования программ патриотического 

воспитания обучающихся. Представленные в исследовании выводы 

могут представлять интерес для разработчиков и организаторов 

образовательных программ патриотической направленности. 

Обсуждение. Результаты проведенного исследования со-

гласуются с выводами социологических исследований о сформи-

рованности у современной молодежи российской гражданской 

идентичности. Опираясь на них, мы определили основания про-

ектирования программ патриотического воспитания обучаю-

щихся. 

Заключение. Практика проектирования программ патрио-

тического воспитания обучающихся имеет ряд недостатков, кото-

рые вызывают угрозы и риски. Определены и сформулированы 
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некоторые основания проектирования, обеспечивающие преду-

преждение этих рисков в процессе и результатах формирования 

российской гражданской идентичности. 

Ключевые слова: российская гражданская идентичность; 

патриотическое воспитание; программы воспитания; основания 

проектирования программ воспитания. 

Основные положения: 

– российская гражданская идентичность предполагает осо-

знание личностью своей принадлежности к народу России и при-

верженности к базовым ценностям российского общества; 

– программы патриотического воспитания содержат риск 

несформированности российской идентичности у обучающихся в 

связи с преобладанием планируемых результатов их реализации в 

количественной форме; 

– основаниями проектирования программ патриотического 

воспитания являются учет результатов исследований, свидетель-

ствующих о принятии или непринятии обучающимися той или 

иной отечественной ценности; представление результатов воспи-

тания в виде диагностируемых внешне выраженных действий. 

1 Введение (Introduction) 

В настоящее время актуальным направлением воспита-

тельной деятельности образовательных организаций в соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов становится формирование основ российской 

гражданской идентичности обучающихся. В нашем понимании 

российская гражданская идентичность предполагает осознание 

личностью своей принадлежности к народу России и привержен-

ности к базовым ценностям российского общества. Однако, для 
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ценностного сознания молодежи характерна противоречивость, 

выявленная в ходе современных социологических исследований 

Т. М. Беспаловой, Л. М. Дробижевой, Хайруллиной Н. Г. и др. [1; 

2; 3]. В частности, отмечается совмещение в ценностно-норма-

тивной системе взаимоисключающих ценностей и норм (напри-

мер, высокую степень толерантности и нетерпимости), псевдо-

идентичность и т. п. Социальный заказ системе образования на 

воспитание гражданина и патриота России, результаты исследо-

вания различных аспектов сознания российских граждан показы-

вают необходимость анализа документов как общероссийского, 

так и уровня образовательной организации, включающих цели, 

содержание, средства воспитания, выявление заложенных в них 

рисков и возможностей. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В современной психолого-педагогической литературе 

(Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Научно-методическое сопро-

вождение оценки эффективности патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. URL: https://pandia.ru/text/79/025/ 

79175.php (дата обращения: 05.10.2022) и в государственных до-

кументах: Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Обра-

зование» на 2021–2024 г. г. (URL: https://cpvrb.ru/programmy/federal 

nyy-proekt-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan/ (дата обращения: 

05.10.2022) и Паспорт регионального проекта Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации (URL: https://minobr74. 

ru/programs/edunatproject/50 (дата обращения: 05.10.2022) представ-

лены критерии и показатели оценки программ патриотического 

воспитания и результатов их реализации. Среди них первостепен- 
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ными оказались количественные критерии и показатели, выражен-

ные в терминах «количество» и «доля»: количество подготовлен-

ных организаторов и специалистов в сфере патриотического вос-

питания; доля обучающихся в образовательных организациях 

всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня знаний истории и культуры 

России, в общей численности обучающихся; доля информирован-

ных о мероприятиях Программы граждан Российской Федерации 

в общей численности граждан Российской Федерации и т. п. Ка-

чественные показатели, с помощью которых можно оценить 

сформированность патриотического сознания личности, ценност-

ные ориентации личности, упоминаются не во всех документах.  

Основными типами ожидаемых результатов выступают 

утверждение документа и проведение массовых мероприятий. 

Опасность такого подхода, на наш взгляд, заключается в обезли-

чивании тех отечественных ценностей, которые являются основой 

российской идентичности. В Федеральном проекте отсутствуют 

анализ состояния патриотического воспитания, статистические 

данные, характеризующие ценностно-смысловую сферу личности 

молодежи, что ориентирует руководителей образования только на 

информацию о проведенных мероприятиях, о количественных по-

казателях реализации Проекта. Таким образом, в общероссийских 

государственных документах мы видим тенденцию в представле-

нии результатов патриотического воспитания не в сущностном, а 

в количественном выражении.  

В тоже время в документах, определяющих стратегию мо-

лодежной политики в ряде регионов России, подчеркивается необ-

ходимость учета динамики ценностных ориентаций современной 
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молодежи, что является, по мнению разработчиков, необходимой 

предпосылкой эффективной молодежной политики. Например, в 

документах Свердловской области результаты патриотического 

воспитания представлены не только в количественном, но и каче-

ственном выражении. В частности, результатом реализации про-

екта «Гордость за Родину, ценность культуры страны» ожидается 

создание условий для укрепления гражданского самосознания, 

осознания своей субъективной роли в построении гражданского 

общества, в продвижении уникальных ценностей своей малой ро-

дины. Количественно представлены только «критические точки» 

достижения этих результатов в Постановлении Правительства 

Свердловской области от 7 ноября 2019 г. № 761-ПП «Об утвер-

ждении Стратегии молодежной политики и патриотического вос-

питания граждан в Свердловской области на период до 2035 года».  

В качестве метода качественно-количественного анализа 

состояния программ патриотического воспитания обучающихся в 

образовательных организациях (школах) выбран контент-анализ. 

Объектами исследования выступили программы воспитания в со-

ставе основных образовательных программа школ г. Челябинска, 

представленных на сайтах образовательных организаций. Вы-

борка составила 15 программ воспитания. Предметом данного 

анализа стали следующие индикаторы:  

– формулирование планируемых результатов патриотиче-

ского воспитания в качественной конкретной форме; 

– наличие в программе критериев оценки достигнутых ре-

зультатов;  

– наличие в программе ценностно-смыслового, содержа-

тельного и действенно-практического блоков. 
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Нами определялась частота проявления этих категорий в 

программах. Удельный вес той или иной категории вычислялся с 

помощью формулы: К=
число единиц анализа, фиксирующих данную категорию

общее число единиц анализа
 

Контент-анализ программ воспитания в образовательных 

организациях помог выявить коэффициент частоты проявления 

вышеназванных индикаторов, обеспечивающих формирование у 

обучающихся российской идентичности. 

3 Результаты (Results) 

В ходе анализа общероссийских государственных докумен-

тов (программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», Федерального проекта «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации» националь-

ного проекта «Образование» на 2021–2024 г. г.) выявлена тенден-

ция в представлении в государственных документах результатов 

патриотического воспитания не в качественном (сущностном), а 

в количественном выражении, вследствие чего появляется риск 

замены качественной оценки сформированности патриотизма как 

личностного качества на количественную и риск недостижения 

такой задачи патриотического воспитания как принятие его как 

ценности. Это, в свою очередь, влечет за собой риск — «ослабле-

ние общероссийской гражданской идентичности и единства мно-

гонационального народа России» (Об утверждении основ государ-

ственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей : Указ Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809). Результаты 

анализа программ патриотического воспитания образовательных 

организаций позволили сделать выводы, направленные на совер-

шенствование данного направления воспитания (Таблица 1). 



 

 

Таблица 1 — Результаты контент-анализа патриотического воспитания образовательных организаций 

Table 1 — Results of content analysis of patriotic education of educational organizations  

Величина 

показателя 

Показатель эффективности программ патриотического воспитания 

Формулирование планируемых 

результатов патриотического 

воспитания в качественной 

конкретной форме 

Наличие в программе 

критериев оценки 

достигнутых результатов 

Наличие в программе 

ценностно-смыслового 

и содержательного блоков 

Наличие в программе 

действенно-практического 

блока 

Количество 

упоминаний 10 5 10 15 

Коэффициент 

частоты 

проявления 0,67 0,33 0,67 1,0 
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В ходе контент-анализа содержания образовательных про-

грамм выявлена недостаточная конкретизация планируемых ре-

зультатов, которые не учитывают особенности процесса принятия 

личностью духовно-нравственных ценностей.  

Действенно-практический блок как индикатор присут-

ствует во всех программах воспитания (коэффициент равен 1), 

ценностно-смысловой блок есть более, чем в половине программ 

(коэффициент равен 0,67), формулирование планируемых резуль-

татов патриотического воспитания в качественной конкретной 

форме имеет аналогичный коэффициент (0,67), наименьшим ко-

эффициентом обладает показатель «наличие в программе крите-

риев оценки достигнутых результатов» (0,33). 

Одним из индикаторов российской идентичности служит 

отношение граждан к государственным праздникам, которое во 

многом зависит от их смыслов, принятых современной молоде-

жью. С целью выявления солидаризирующих смыслов (значений) 

государственных праздников проведен опрос студентов Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета в 2019 и 2022 годах (Таблица 2).  

Таблица 2 — Значимость государственных праздников России 

для студенческой молодежи 

Table 2 — The importance of Russian public  

holidays for students 

Государственный праздник 2019 г. 2022 г. 

1 День Победы  60 % 46,3% 

2 Международный женский день  50,8 % 40,7 % 

3 Праздник весны и труда 16,9 % 9,3 % 
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Продолжение таблицы 2 

Continuation of table 2 

Государственный праздник 2019 г. 2022 г. 

4 День защитника Отечества 15,4 % 11,1 % 

5 День России 4,6 % 16,7 % 

6 День народного единства 3,1 % 3,7 % 

7 Не отмечают государственные праздники 9,2 % 18,5 % 

4 Обсуждение (Discussion) 

В таблице представлены результаты опроса студентов об 

их отношении к некоторым государственным праздникам в Рос-

сии. В течение 4-х лет (2019–2022 г. г.) значимость государствен-

ных праздников для студенческой молодежи несколько измени-

лось. Уменьшился процент молодых людей, празднующих 

Международный женский день, День защитников Отечества, уве-

личился процент празднующих День России (на 12,1 %), День 

народного единства (на 0,6 %), но в 2 раза увеличилась доля моло-

дых людей, не отмечающих государственные праздники вообще. 

День Победы по-прежнему остался самым значимым государствен-

ным праздником (2019 г. — для 60 % опрошенных), (2022 г. — для 

46,3 % респондентов), хотя процент студентов, посещающих празд-

ничные мероприятия в День Победы, снизился. Одну из причин мы 

видим в наличии или, наоборот, отсутствии солидаризующих 

смыслов (значений) государственных праздников, близких совре-

менной молодежи. Опрос помог выявить те значения, которые 

близки и понятны студентам. Все участники исследования назвали 

их при характеристике Дня Победы: победа над фашизмом, гор-

дость за страну; память, которую нельзя терять; сила духа и подвиг 
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народов, скорбь, благодарность ветеранам и др. По поводу Между-

народного женского дня мнения участников опроса разделились: 

часть из них отметила, что этот праздник потерял свое истинное 

значение, другие видят его в защите прав женщин, в поводе со-

браться вместе с родными и поздравить мам, бабушек и т. п. Ана-

логичные результаты показали ответы по поводу Дня защитника 

Отечества: для трети студентов он не имеет значения, остальные 

считают необходимым проявить признательность и уважение к 

защитникам страны. Большинство студентов (92,7 %) считают, 

что Праздник весны и труда утратил свой смысл, хотя отмечают, 

что настроение все-таки повышается (весна в душе). День России 

и День народного единства считают значимыми менее 10 % участ-

ников опроса.  

В государственных программах и программах патриотиче-

ского воспитания образовательных организаций исследователи от-

мечают как достоинства, так и недостатки. Мы сделали акцент на 

недостатках, связанных с типами планируемых результатов, среди 

которых чаще всего встречаются такие, как утверждение документа 

и проведение массовых мероприятий, при  этом оценка эффектив-

ности предполагает количественную форму: «обеспечено проведе-

ние всероссийских и окружных мероприятий патриотической 

направленности, с участием детей и представителей молодежи за 

счет государственной поддержки отдельных некоммерческих орга-

низаций, обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных 

в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патри-

отического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и т. п. 

Вслед за Н. Г. Хайруллиной мы продолжили изучение по-

нимания понятия «россияне», которое является индикатором 
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российской идентичности у будущих учителей. В ходе исследова-

нии она выявила отсутствие его значимости для трети молодых 

людей, что свидетельствует о непонимании этой общности как ис-

торической и социально-политической. В то же время три чет-

верти опрошенных называют идеи, ради воплощения которых в 

жизнь россияне способны объединиться [3]. Изучив отношение 

будущих учителей к государственным российским праздникам, 

мы выявили видение студентами их солидаризующего значения, 

служащего фактором осознания общности «российский народ». 

Нам видится необходимым включить факты, раскрывающие эти 

значения как в содержание программ патриотического воспита-

ния, так и в критерии их оценки.  

Полученные нами результаты анализа Программ воспита-

ния образовательных организаций (в части патриотического вос-

питания) согласуется с мнением А. А. Эндрюшко [4; 5] о наличии 

в них недостатков, но не во всех аспектах. Так, она констатирует 

отсутствие в школах программ гражданского воспитания при нали-

чии программ патриотического воспитания. Думается, следует ин-

тегрировать эти направления воспитания, поскольку они имеют 

общие задачи. Мы тоже обнаружили доминирование отдельных ас-

пектов гражданской идентичности в разных образовательных ор-

ганизациях, но общей тенденции не выявили, возможно, этот факт 

зависит от региональных особенностей. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, существующая практика проектирования 

программ патриотического воспитания обучающихся имеет ряд не-

достатков, которые вызывают угрозы и риски недостижения такого 

результата воспитания, как сформированность основ российской 
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гражданской идентичности. Среди них — тенденция в представ-

лении в документах результатов патриотического воспитания не 

в качественном (сущностном), а в количественном выражении, 

полное или частичное отсутствие учета особенностей процесса 

принятия личностью духовно-нравственных ценностей; неполнота 

критериев оценки полученных результатов и др. Для устранения 

выявленных недостатков в ходе исследования сформулированы не-

которые основания проектирования данных программ, обеспечи-

вающие предупреждение этих рисков в процессе и результатах 

формирования у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности. К ним относятся: учет результатов исследований, 

свидетельствующих о принятии или непринятии обучающимися 

той или иной отечественной ценности; представление результатов 

воспитания в виде диагностируемых внешне выраженных дей-

ствий; включение в их содержание фактов, событий, раскрываю-

щих общие для российского народа значения и др. 
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PEDAGOGICAL GROUNDS FOR DESIGNING 

PROGRAMS OF PATRIOTIC 

EDUCATION OF STUDENTS 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to determining the 

grounds for designing programs of patriotic education of stu-

dents based on the analysis of the results of modern sociological 

studies of Russian identity, state documents and educational 

programs in educational organizations, identifying their capa-

bilities and preventing emerging risks.  

Materials and methods. Along with scientific literature, 

the sources of the research are state documents defining the 

guidelines for the upbringing of the younger generation, and ed-

ucational programs of educational organizations in Chelyabinsk. 

The theoretical provisions given in the article are based on the 

following research methods: theoretical analysis, content anal-

ysis, survey method. 

Results. The tendency is revealed in the presentation in 

state documents of the results of patriotic education not in qual-

itative (essential), but in quantitative terms. The risk of not 

achieving such a result of patriotic education as the acceptance 

of patriotism as a value is determined. The grounds for design-

ing programs of patriotic education of students are proposed. 

The findings presented in the study may be of interest to devel-

opers and organizers of patriotic educational programs.  

Discussion. The results of the study are consistent with the 

conclusions of sociological studies on the formation of Russian 
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civic identity among modern youth. Based on them, we have de-

termined the basis for designing programs of patriotic education 

of students. 

Conclusion. The practice of designing programs for pat-

riotic education of students has a number of disadvantages that 

cause threats and risks. Some design bases that ensure the pre-

vention of these risks in the process and results of the formation 

of the Russian civil identity are identified and formulated.  

Keywords: Russian civic identity; Patriotic education; 

Educational programs; The basis for designing educational pro-

grams. 

Highlights:  

Russian civic identity presupposes a person's awareness 

of his belonging to the people of Russia and commitment to the 

basic values of Russian society;  

Patriotic education programs contain the risk of students 

not forming a Russian identity due to the predominance of the 

planned results of their implementation in quantitative form; 

The bases for designing programs of patriotic education 

are taking into account the results of research indicating the ac-

ceptance or non-acceptance by students of a particular national 

value; presenting the results of education in the form of exter-

nally diagnosed actions. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ РОДИНЫ В КОГНИТИВНОЙ 

КАРТИНЕ МИРА ЛИЧНОСТИ 

Аннотация  

Введение. Работа посвящена изучению коллективного об-

раза Родины в когнитивной картине мира личности. В современ-

ном мире изучение образа Родины в картине мира личности стано-

вится актуальной проблемой. Несмотря на достаточное количество 

исследований, направленных на изучение картины мира современ-

ной личности, изучению образа Родины уделяется малое внимание, 

что делает данную тему еще более актуальной. Недавнее заявления 

Президента Российской Федерации о том, что любовь к Родине яв-

ляется основой российской государственности, дает нам основание 

для изучения коллективного образа Родины в сознании населения 

России. Целью исследования выступает изучение коллективного 
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образа Родины в когнитивной картине мира личности. В статье 

представлен краткий теоретический анализ данной проблематики 

и итоги пилотажного исследования образа Родины в картине мира 

личности. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ научной литературы, посвященной изучению кол-

лективного образа Родины в когнитивной картине мира личности, 

ассоциативный эксперимент с дальнейшим анализом полученных 

ассоциаций. Анализ ассоциаций позволяет выделить конструкт об-

раза Родины в когнитивной картине мира личности и представить 

его в виде ассоциативного поля. Благодаря данному методу мы 

смогли определить сходные характеристики данного образа у пред-

ставителей одного региона. 

Результаты. Исследование проводилось летом 2022 года, 

в нем приняли участие 50 респондентов, выборку составили пред-

ставители различных социальных слоев населения Республики 

Крым, возраст респондентов расходится от 18 до 45 лет. В резуль-

тате проведенного анализа выявлено, что образ Родины в картине 

мира жителей Крыма имеет сходные характеристики, что говорит 

о закономерностях формирования данного образа под влиянием 

социума. 

Обсуждение. Подчеркивается, что образ Родины в когни-

тивной картине мира личности — это сложный многоуровневый 

конструкт, формирующийся под влиянием различных факторов 

социализации. Выдвигается тезис о том, что образ Родины в ко-

гнитивной картине мира личности характеризуется как общими, 

так и индивидуальными особенностями отражающими субъек-

тивное отношение личности к данному понятию. 
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Заключение. Делается вывод о том, что коллективный об-

раз Родины в когнитивной картине мира личности чаще всего 

представлен такими ассоциациями, как семья, дом, место, где ро-

дился или вырос, Россия и страна. Также преобладают ассоциа-

ции, связанные с так называемой малой родиной, то есть местом, 

где родился и вырос индивид. 

Ключевые слова: когнитивная картина мира; Родина; 

население; личность; образ мира; образ Родины. 

Основные положения: 

– определены особенности образа Родины в когнитивной 

картине мира личности; 

– представлено использования метода ассоциативного экс-

перимента для изучения коллективного образа Родины в когни-

тивной картине мира личности. 

1 Введение (Introduction) 

Сегодняшние социальные реалии делают актуальной про-

блему изучения образа Родины в когнитивной картине мира лич-

ности. Последние общественные события показали важность пат-

риотического воспитания молодежи, укрепление и развитие 

конструкта Родина во внутренней картине мира личности.  

Проблематика изучения образа Родины детально изучается 

в рамках педагогического направления, так как рассматривается в 

рамках патриотического и гражданского воспитания личности. В 

психологии же образ Родины можно изучать как в рамках социаль-

ной психологии, так и с позиции психологии личности. Образ Ро-

дины формируется под влиянием различных внешних факторов с 

дальнейшим встраиванием в индивидуальную ценностно-смысло-

вую сферу личности, приобретая свою индивидуальную структуру,  
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но при этом сохраняя общие черты групповых характеристик.  

Изучение проблематики формирования образа Родины в 

рамках психологии на сегодняшний день является актуальным по 

ряду многих причин, таких как рост миграционных процессов в 

обществе, высокий уровень социальный напряжённости, возник-

ший на фоне общественного конфликта как внутри нашего госу-

дарства, так и за его пределами. В рамках данной статьи рассмат-

риваются особенности коллективного образа Родины у жителей 

республики Крым.  

Сформированный образ Родины — это часть целостной кар-

тины мира личности. От того, насколько сформировано представле-

ние о Родине, насколько данный образ детальный и проработанный, 

зависит будущая гражданская активность личности, направленная 

на социально-активную деятельность по преобразованию общества 

и государства. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Можно выделить несколько подходов к исследованию ко-

гнитивной картины мира в психологии: когнитивный, психолинг-

вистический, деятельностный, мировоззренческий.  

В рамках когнитивного подхода когнитивная картина мира 

рассматривается как открытый конструкт, с набором образов (со-

знательных и бессознательных, представлений о себе, своем месте 

в мире и трансформаций, которые происходят как в представлениях, 

так и в образах. (Т. Д. Марцинковская, Н. А. Голубева, Н. И. Юр-

ченко) [1]. По мнению ученых, в когнитивную картину мира вхо-

дят личностные качества, которые ее индивидуализируют. Ученые 

отмечают, что включение новой культуры в картину изменяет 

эмоциональное отношение к своему и чужому народу [1]. Психо- 
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лингвистический подход рассматривает когнитивную картину 

мира как форму отражения действительности через призму куль-

туры (Л. С. Выготкий, Л. В. Щерба, Е. Ю. Кабановская). 

Ряд исследователей подчеркивает языковую основу образа 

мира и говорит о том, что картина мира формуется через накопле-

ние социального опыта и выражается в различных языках, на кото-

рых говорят народы [2, 69], также подчеркивая, что картина мира 

личности зависит от общности, в которой находится индивид, а 

формы отражения и реагирования на окружающий мир происходят 

с учетом особенностей национального сознания [3]. 

Л. С. Выготcкий писал о том, что в процессе развития чело-

века происходит изменение его природы с помощью сигнифика-

ции, то есть овладение знаками и наделения их смыслом [4]. Лев 

Семенович говорил о том, что особенности культуры отражаются 

в знаковой системе, наделяя ее особым смыслом, развивая и фор-

мируя новые значения, передающиеся индивиду посредствам 

языка. Таким образом формируется, сохраняется и передается об-

раз мира, сформировавшийся в рамках данной культуры [5]. 

В рамках деятельностного подхода выделим исследования 

А. Н. Леонтьева, Ф. Е. Василюка и Д. А. Леонтьева. А. Н. Леонтьев 

первым выделил образ мира в отдельное понятие, им был выдви-

нут тезис о том, что индивид в процессе своей деятельности строит 

образ мира; этот образ является отражением того мира, в котором 

живет индивид, с которым он взаимодействует, переделывает и 

создает [6]. Ф. Е. Василюк, рассматривая образ мира, дополнил 

его принципом ценности как отдельной характеристики. Важное 

место в структуре образа мира занимает чувственная ткань, явля-

ющаяся единицей тела в образе сознания человека. Ф. Е. Василюк 
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также отмечал эмоциональную составляющую в формировании 

образа мира человека [7]. Д. А. Леонтьев определяет образ мира 

как первую подсистему сознания человека, характеристиками дан-

ного образа являются субъективная связность и целостность [8].  

Становление картины мира происходит планомерно, на всех 

возрастных этапах, особенное значение приобретает дошкольный, 

младший школьный и подростковый возраст, так как на становле-

ние картины мира ребенка оказывает влияние не только семейное 

воспитание но и вхождение в новые институт социализации. Рас-

сматривая особенности становления картины мира дошкольника, 

стоит отметить тот факт, что она формируется под воздействием 

воспитания в условиях дошкольной образовательной организации 

и направлена на развитие у ребенка целостных представлений о мире 

[9, 194]. С переходом к школьному обучению картина мира ребенка 

изменяется, она приобретает ряд специфических особенностей, 

связанных с новым видом ведущей деятельности и с развитием са-

мосознания ребенка [10]. В рамках психологии развития К. В. Боб-

ровская, изучая особенности образа мира у подростков, пришла к 

выводу о том, что социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте оказывает влияние на формирование картины мира под-

ростка, а важным условием для формирования адекватной (правиль-

ной) картины мира является поддержка родителей [11]. В рамках 

мировоззренческого подхода понятие когнитивной картины мира 

отождествляется с понятием мировоззрения, под которым понима-

ется набор предположений о физической и социальной реально-

сти, оказывающих влияние на сознание и поведение личности [12].  

Таким образом, проведя теоретический анализ исследова-

ний, связанных с изучением образа мира и картины мира личности, 
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можем сказать, что картина мира — это целостное, субъективное 

понимание мира, его компонентов в сознании личности, картина 

мира является индивидуальной характеристикой личности, сфор-

мировавшаяся в процессе социализации. В структуре картины 

мира личности для нас представляет интерес описание образа Ро-

дины как отдельного конструкта (исследования И. И. Сандомир-

ской, М. В. Тарасова и И. В. Наливайченко, С. В. Гузенина и др.). 

Так, И. И. Сандомирская проводила исследования по выявлению 

конструкта образа Родины в сознании населения. В процессе ис-

следования ученая выяснила, что образ Родины не всегда связан с 

государством или местом, в котором живет человек, Родина — это 

«виртуальное понятие», «сложившаяся символическая система» 

[13]. М. В. Тарасов пришел к выводу о том, что образ Родины яв-

ляется социально-психологическим феноменом и выступает эле-

ментом образа мира личности [14]. И. В. Наливайченко считает, 

что важное место в формировании образа Родины занимает соци-

альная память. По ее мнению, современные средства массовой 

коммуникации расширяют возможности для влияния на формиро-

вание образа Родины в сознании населения [15]. С. В. Гузенина 

подчеркивает сакральное значения образа Родины для славянского 

региона и отмечает тот факт, что содержание образа не детермини-

ровано религиозной принадлежностью, а в большей степени обу-

славливается территориальной принадлежностью, культурой и со-

циально-политической спецификой региона [16, 613].  

Несмотря на значимость всех проводимых исследований, 

для нас наиболее близким является когнитивный подход и выделе-

ние конструктов образа Родины в когнитивной картине мира лич-

ности. Изучение коллективного образа Родины дает нам возмож- 
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ность изучить особенности данного конструкта в сознании различ-

ных групп населения, для изучения которого в когнитивной кар-

тине мира использован метод ассоциативного эксперимента с по-

следующим анализом полученных ассоциаций и их группировкой 

на блоки. 

3 Результаты (Results) 

Для изучения коллективного образа Родины была выбрана 

выборка из 50 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет, респон-

денты являются представителями различных социальных групп. 

Для получения ассоциативного ряда респондентам задавались 

следующие вопросы: 

1. Напишите ассоциативный ряд к слову Родина. 

2. Напишите, что для Вас значит слово Родина. 

Как видно из диаграмм, основными ассоциациями к слову 

Родина являются: семья (частота встречаемости — 19 раз), дом — 

16 раз, Крым (частота встречаемости — 12 раз), место, где родился 

или вырос — 10 раз, Россия и страна (частота встречаемости по 

восемь раз). Все ассоциации, полученные с помощью опроса, 

можно объединить по категориям. Таким образом, получены сле-

дующие категории: территория (сюда вошли такие ассоциации, 

как Крым, Россия, страна, полуостров, земля, место, где родился; 

Севастополь, город, мир), семья и близкое окружение (мать, семья, 

родители, дом, друзья, школа), эмоциональное отношение (к этой 

категории можно отнести такие ассоциации, как спокойствие, 

принятие, любовь, грусть, верность, уют, радость, счастье, за-

щита, безопасность, свобода, красота), историческая память 

(народ, история, предки, корни, День Победы, отчизна, сила, гор-

дость), особенности географии той местности, где вырос человек 
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(море, горы, степь, небо, природа), категория времени (детство, 

время) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Ассоциативный ряд к слову Родина и частота 

встречаемости данной ассоциации у респондентов  

Figure 1 — The associative series to the word Homeland and the 

frequency of occurrence of this association among respondents  

Таким образом, на рисунке представлено процентное соот-

ношение выделенных категорий, наибольшие значения имеют та-

кие категории, как территория — 34,64 % и семья (близкое окру-

жение) — 34,64 %, наименьшее значение имеет категория 

времени — 3,92 % (рисунок 2).



 

 

 

Рисунок 2 — Процентное соотношение выделенных категорий 

Figure 2 — Percentage ratio of selected categories
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Проведя контент-анализ ответов на второй вопрос анкеты, 

можно сделать вывод, что Родина описывается с помощью таких 

слов, как место в котором родился человек (56 % опрошенных ре-

спондентов), 14 % респондентов назвали Родиной Россию или Крым, 

30 % опрошенных респондентов определили Родину без привязки 

к конкретному месту или территории, для них Родина — это место, 

где они чувствуют себя уютно и комфортно, где находится их дом 

и семья. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Рассмотрев позиции различных ученых по данной про-

блеме можем судить о том, что когнитивная картина мира лично-

сти формируется под влиянием различных внешних факторов, в 

первую очередь, родительских представлений, а также различных 

институтов социализации.  

Образ Родины в когнитивной картине мира личности зани-

мает отдельное место и формируется под влиянием различных 

факторов, в первую очередь, семейного воспитания и несет отпе-

чаток институтов социализации. 

Здесь также стоит отметить, что образ мира формируется 

под влиянием родительских представлений. Ребенок во многом ко-

пирует представления родителей и только потом, в процессе соци-

ализации и вхождения в новые институты социализации, образ 

мира изменяется в нем, появляются индивидуальные особенности 

и черты. Для изучения данной проблемы в рамках психологической 

науки на сегодняшний день существует недостаточное количество 

практического инструментария. Наиболее эффективным является 

метод ассоциативного эксперимента, позволяющий выделить ассо-

циативный ряд характерный для представителей региона. Данное 
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исследование позволило выделить набор основных интенций, 

входящих в конструкты образа Родины жителей Республики 

Крым, что позволяет вести дальнейшую работу по гражданскому 

воспитанию и развитию гражданской активности личности с уче-

том полученных данных 

Дальнейшее изучение коллективного образа Родины в ко-

гнитивной картине мира будет строиться с учетом выясненных за-

кономерностей, отражающих особенности данного образа в ко-

гнитивной картине мира жителей Республики Крым. 

5 Заключение (Conclusion) 

Таким образом, мы видим, что коллективный образ Родины 

в когнитивной картине мира личности представлен набором опре-

деленных характеристик сформированных под влиянием различ-

ных факторов. Семья и принадлежность к территории являются 

основными категориями, с помощью которых описывается Ро-

дина. Для большинства респондентов Родина — это место где ро-

дился человек, то место, где он живет, где ему комфортно, без-

опасно и там, где его семья.  

Так как исследование проводилось на территории Респуб-

лики Крым, можно выделить особенности, характерные для дан-

ного региона: это наличие ассоциаций, связанных с рельефом 

местности (горы, море, степь, небо) и наличие ассоциаций, свя-

занных с важностью исторической памяти предков (народ, исто-

рия, верность, корни). Наличие таких ассоциаций обусловлено 

богатой историей полуострова и его полиэтничностью. 
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THE COLLECTIVE IMAGE 

OF THE MOTHERLAND IN THE COGNITIVE 

PICTURE OF THE WORLD OF THE INDIVIDUAL 

Abstract 

Introduction. The work is devoted to the study of the col-

lective image of the Motherland in the cognitive picture of the 

world of the individual. In the modern world, the study of the 

image of the Motherland in the picture of the world of the indi-

vidual becomes an urgent problem. Despite a sufficient number 

of studies aimed at studying the picture of the world of a modern 

person, little attention is paid to the study of the image of the 

motherland, which makes this topic even more relevant. The re-

cent statement by the president of our country that love for the 

Motherland is the basis of Russian statehood gives us a basis for 

studying the collective image of the Motherland in the minds of 
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the Russian population. The aim of the study is to study the col-

lective image of the Motherland in the cognitive picture of the 

world of the individual. The article presents a brief theoretical 

analysis of this issue and the results of a pilot study of the image 

of the Motherland in the picture of the world of the individual.  

Materials and methods. The main research methods are 

the analysis of scientific literature devoted to the study of the 

collective image of the Motherland in the cognitive picture of the 

world of the individual, an associative experiment with further 

analysis of the associations obtained. The analysis of associations 

makes it possible to single out the construct of the image of the 

Motherland in the cognitive picture of the world of the individual 

and present it in the form of an associative field. Thanks to this 

method, we were able to determine similar characteristics of this 

image among representatives of the same region.  

Results. The study was conducted in the summer of 2022, 

50 respondents took part in it, the sample consisted of represent-

atives of various social strata of the population of the Republic 

of Crimea, the age of respondents varies from 18 to 45 years. 

Because of the analysis, it was revealed that the image of the 

Motherland in the picture of the world of the inhabitants of Cri-

mea has similar characteristics, which indicates the patterns of 

formation of this image under the influence of society.  

Discussion. It is emphasized that the image of the Moth-

erland in the cognitive picture of the world of the individual is 

a complex multi-level construct formed under the influence of 

various factors of socialization. The thesis is put forward that 

the image of the motherland in the cognitive picture of the world 
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of the individual is characterized by both general and individual 

features reflecting the subjective attitude of the individual to the 

concept of the Motherland.  

Conclusion. It is concluded that such associations most of-

ten represent the collective image of the Motherland in the cogni-

tive picture of the world of the individual as family, home, place 

where he was born or grew up, Russia and the country. The asso-

ciations associated with the so-called small homeland, that is, the 

places where the individual was born and raised, also predominate. 

Keywords: Cognitive picture of the world; Homeland; Pop-

ulation; Personality; Image of the world; Image of the Motherland.  

Highlights:  

The features of the image of the Motherland in the cogni-

tive picture of the world of the individual are determined  

Presents the use of the method of associative experiment 

to study the collective image of the Motherland in the cognitive 

picture of the world of the individual.  
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