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Проблемы оценивания 
метапредметных результатов образования в общем образовании

Статья посвящена проблеме оценивания метапредметных результатов в общем обра-
зовании. Необходимость рассмотрения данного вопроса обоснована противоречиями между 
существующими подходами к оцениванию новых результатов и отсутствием утверждённых, 
принятых диагностических средств для их оценки. Кроме этого явны разрывы между дея-
тельностной основой обучения по ФГОС и традиционной (знаниево-информационной) систе-
мой оценивания образовательных результатов. В ходе сравнительно-сопоставительного и 
проблемного анализов определён ряд ориентиров, который позволяет выделить различения 
между подходами, основные понятия и их основания. Так, ориентирами служат сама система 
образования и формы обучения, в которых работает школа, педагог (развивающее обучение, 
мыследеятельностная педагогика, компетентностный подход и т. д.). Основой оценки мета-
предметных результатов образования в деятельностном (мыследеятельностном) подходе 
являются этапы формирования мыслительных действий от простого к сложному. Критериаль-
ной базой оценки метапредметных результатов образования являются понятия «мышление», 
«деятельность» и «результат» как показатели сформированности уровня развития личности. 
Оценка метапредметных умений в компетентностном подходе больше направлена на поня-
тие «результат». Описание теоретических подходов к оценке метапредметных результатов 
образования даёт основания к отбору и практическому применению необходимых средств 
оценивания, тем самым будет способствовать повышению качества общего образования. 

Ключевые слова: оценка, диагностика, деятельностный подход, метапредметные ре-
зультаты, образовательный результат
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Современные подходы в образовании

Введение. На рубеже XXI столетия че-
ловечество особо остро осознало ценность 
человеческого капитала, необходимость 
взращивания новой модели человека – 
мыслящего, готового учиться и развиваться 
всю свою жизнь, способного действовать в 
ситуации неопределённости и непредска-
зуемости, умеющего находить нестандарт-
ные решения, работать в сотрудничестве, 
выстраивать отношения в технологическую 
эпоху, отмеченную высокоскоростными из-
менениями во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. 

В связи с этим важными целями обра-
зования становятся развитие у учащихся 
способности действовать и быть успеш-
ными, формирование таких качеств, как 
профессиональный универсализм, способ-
ность менять сферы деятельности. Вос-
требованными становятся такие качества 
личности, как мобильность, решительность, 
ответственность, способность усваивать и 
применять знания в незнакомых ситуаци-
ях, выстраивать коммуникацию с другими 
людьми. Основным результатом деятельно-
сти образовательного учреждения должна 
стать не система знаний, умений и навы-
ков, а способность человека действовать 
в конкретной жизненной ситуации1. Такие 
способности в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах получили 
определение «метапредметные результаты 
образования» или «универсальные учеб-
ные действия» (УУД). В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В бо-
лее узком (собственно психологическом) 
значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование уме-
ний, включая организацию этого процесса 
[1, с. 27]. 

Несмотря на свою легитимизацию, ме-
тапредметные результаты образования всё 
ещё не получили своего должного места в 
оценочных процедурах на государственном 

1 Полькина С. Н. Компетентностный подход как 
методологическая основа обновления содержания 
образования. Лекция. – URL: https://rudocs.exdat.com/
docs/index-86895.html (дата обращения: 20.12.2020). – 
Текст: электронный.

уровне (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), не определены и 
не приняты единые подходы к оценочным 
процедурам. И хотя на официальном сайте 
института педагогических измерений опу-
бликованы перспективные модели измери-
тельных материалов для государственной 
итоговой аттестации по программам средне-
го общего образования на основе ФГОС, ре-
шение о включении в КИМ ЕГЭ по учебному 
предмету заданий из перспективной модели 
будет приниматься после общественно-про-
фессионального обсуждения и апробации, и 
обновление будет поэтапным, на протяже-
нии нескольких лет, начиная с 2022 г.2

Итак, традиционно в дидактике под 
оценкой понимается процесс соотношения 
реальных результатов образования с плани-
руемыми целями. В итоге метапредметные 
образовательные результаты обусловили 
поиск принципиально иных измерительных 
инструментов по оценке достижений требо-
ваний стандарта. Сегодня информационное 
поле наполнено самыми разнообразными 
видами тестовых заданий, которые предла-
гают измерить метапредметные результаты: 
читательскую грамотность [4, с. 41], сфор-
мированность навыков командной работы3, 
способность осуществлять самостоятель-
ное действие по задуманному плану, уста-
навливать аналогии, строить логические 
рассуждения, умозаключения, делать выво-
ды и т. д. [5]. Такое разнообразие ставит учи-
теля российской школы перед вопросом, а 
что, собственно, оценивать. За ним следует 
ряд других задач: каким образом отбирать 
диагностические задания, как разрабаты-
вать, как применять на своём предмете. В 
итоге большинство педагогов испытывают 
затруднения при конкретизации образова-
тельных результатов стандарта, формулиро-
вании диагностичных планируемых целей, 
интерпретации результатов обучающихся, 
что неизбежно влечёт за собой нарушение 
основных функций оценки: констатирующей 
(информационной), контролирующей и ре-
гулирующей – и, как результат, крайне низ-
кую эффективность существующей системы 
оценивания [3, с. 19].

2 ФГБНУ «Федеральный институт педагогиче-
ских измерений». Перспективные модели. – URL: 
https://fipi.u/ege/perspektivnyye-modeli (дата обраще-
ния: 20.12.2020). – Текст: электронный.

3 Курвитс М. Все, что необходимо знать учителю 
про групповую работу. – URL: http://www.marinakurvits.
com/gruppovaja_rabota/ (дата обращения: 20.12.2020). – 
Текст: электронный.
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Как отмечалось ранее, в настоящее 
время отсутствуют официально принятые 
надёжные средства диагностики метапред-
метного образовательного результата. Ана-
лиз существующих подходов показывает, 
что есть различные попытки предложить 
средства такой диагностики. При этом под 
метапредметным образовательным резуль-
татом понимаются разные образования. 
Внимательный анализ всех этих вещей по-
казывает, что так или иначе их выделение – 
это попытка найти тот деятельностный ин-
вариант образовательного результата, кото-
рый преемственно накапливается в разных 
формах обучения и лежит в основе всех 
других образовательных результатов уча-
щегося [2, с. 22]. 

Методология и методы исследо-
вания. На сегодняшний день метапредмет-
ные результаты образования представлены 
следующими образованиями. В стандартах 
они прописаны как межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регу-
лятивные, познавательные, коммуникати- 
вные)1. А. Г. Асмолов в широком смысле 
отождествляет данные понятия с понятием 
«умение учиться». Представители класси-
ческого деятельностного подхода (Б. Д. Эль-
конин, А. Б. Воронцов, В. А. Львовский) в 
качестве метапредметных эффектов также 
рассматривают «умение учиться» и выде-
ляют следующие категории: самостоятель-
ность, инициативность, ответственность2. 
Разработчики метапредметного подхода в 
образовании (Ю. В. Громыко, Н. В. Громыко, 
О. В. Глазунова и др.) считают, что основным 
интегральным показателем метапредметно-
го обучения и развития учащихся является 
уровень развития их базовых способностей, 
способностей мышления, понимания, дей-
ствия, рефлексии, воображения [по: 3, с. 22]. 

Очередной импульс к развитию оце-
ночных процедур российских школьников 
задали международные мониторинговые 
исследования образовательных резуль-
татов: TIMSS, PIRLS, PISA и др. Объектом 
оценивания международных исследований 

1 Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего обра-
зования: приказ Минобразования и науки РФ: [от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897]. – URL: http://doCS.Cntd.ru (дата 
обращения: 02.11.2019). – Текст: электронный.

2 Львовский В. А. Задачный подход. Проектиро-
вание урока, образовательного события. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=SGGKY0LoxJI&t=755s (дата 
обращения: 20.12.2020). – Текст: электронный.

является функциональная грамотность: 
естественно-научная грамотность, матема-
тическая грамотность, грамотность чтения. 
Кроме этого, могут быть включены допол-
нительные области оценивания: финансо-
вая грамотность, глобальные компетенции, 
критическое мышление и др.3 В некоторых 
источниках функциональная грамотность 
рассматривается как основа развития ком-
петентности4.

По мнению И. М. Реморенко, компе-
тентностный подход связан с попытками по-
строить образование, ориентированное на 
результат (outcome-based education) в про-
тивопоставление образованию, ориентиро-
ванному на процесс, на затраченное время 
(time-based education) [9, с. 8]. Идеи компе-
тентностного подхода как принципа образо-
вания рассматриваются в работах А. М. Арои-
нова, А. В. Баранникова, А. Г. Бермуса, 
В. А. Болотова, И. А. Зимней, Г. Б. Голуба, 
В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, М. В. Ры-  
жакова, Ю. Г. Татура, И. Д. Фрумина, А. В. Ху- 
торского, О. В. Чураковой, М. А. Чошано-
ва, П. Г. Щедровицкого и др. Все исследо-
ватели, изучавшие природу компетенции, 
обращают внимание на её многосторон-
ний, разноплановый и системный характер 
(С. Н. Полькина).

Результаты исследования и их об- 
суждение. Исходя из сказанного, можно 
определить круг противоречий, проявляю-
щихся в разрывах между:

1) существующими подходами к оцени-
ванию новых образовательных результатов и 
отсутствием утверждённых, принятых диаг- 
ностических средств для их оценки;

2) деятельностной основой обучения по 
ФГОС и традиционной (знаниево-информа-
ционной) системой оценивания образова-
тельных результатов.

Перечисленные противоречия актуа-
лизировали необходимость теоретических 
обоснований к диагностике современных 
образовательных результатов, в частности 
метапредметных. 

3 Об исследовании PISA (Programme for Interna- 
tional Student Assessment). – URL: https://fioco.ru/Cont 
ents/Item/Display/2201447 (дата обращения: 20.12.2020). – 
Текст: электронный.

4 Полькина С. Н. Компетентностный подход как 
методологическая основа обновления содержания 
образования. – URL: http://www.orenipk.ru/kp/didakt/
docs/2b/lek2_1.html#1 (дата обращения: 20.12.2020). – 
Текст: электронный.
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Как уже отмечалось, основными резуль-
татами образования являются не только зна-
ния, умения и навыки, но и само развитие 
личности – целостной, гармоничной, готовой 
развиваться и строить отношения в быстро-
изменяющемся мире. Истоки нацеленности 
образования на формирование целостного 
восприятия мира и метадеятельность мож-
но найти в трудах древнегреческих мыс-
лителей. Например, знаменитые слова Ге-
раклита: «Многознание уму не научает» или 
«Начала» Евклида, точнее «Комментарии» 
Прокла к этому величайшему труду. В своём 
введении к первой книге «Начал» Прокл ука-
зывает, что труд Евклида необходимо пре-
подавать учащимся, потому что «Начала» 
представляют собой не просто описание ге-
ометрии, но и пример освоения фундамен-
тальных приёмов логических рассуждений. 
Оно полезно, потому что подводит к рассмо-
трению мировых фигур; его ясность и рас-
членённость обеспечиваются переходом от 
простого к сложному и тем, что рассмотре-
ние начинается с общих понятий; а общий 
характер доказательства достигается пере-
ходом к искомому через первичные и осно-
вополагающие положения» [12]. 

Речь идёт о развивающем характере 
обучения, об освоении фундаментальных 
понятий, способов мышления и действий 
через пробы, а далее к переходам к иско-
мому. Простым примером такого подхода в 
обучении, на наш взгляд, является пример, 
приведённый Б. Д. Элькониным на одном из 
университетских семинаров МГПУ о проекте 
«Черновик» в Красноярской гимназии «Уни-
верс»: «Именно черновик, а не чистовик, яв-
ляется объектом освоения. Учить надо чер-
новику, потому что черновик – это приватное 
пространство того, кто учится. И если учи-
тель с красным карандашом туда лезет, то 
черновик меняет функцию и превращается 
в чистовик. То есть черновик – это переос-
мысление действия, а не какой-то отдель-
ный листочек, на котором написано, что он 
черновик» [Там же, с. 22]. 

В этих двух примерах отражается кон-
цептуальный подход к измерению мета-
предметных результатов образования, 
имеющий следующие основания. Образо-
вательный процесс есть изменение пове-
дения учащегося от простых форм к более 
сложным, которые включают простые [7, 
с. 8]. По Л. С. Выготскому, более простые 
формы поведения характеризуют начало 

образовательного процесса, которое начи-
нается с трансляции ребёнку культурного 
образца. Потому что в дальнейшем ребён-
ку ещё предстоит по-настоящему присво-
ить это знание, т. е. извлечь, осмыслить и 
реально опробовать заключённый в нём 
обобщённый способ действия, позволяю-
щий решать соответствующий класс задач. 
Практика показывает, что процесс присвое-
ния культурного содержания имеет скрытый, 
длительный и спонтанный характер. Поэто-
му Л. С. Выготский определил процесс при-
своения обобщённых способов действия 
как функциональное развитие. 

Дальнейшее развитие идеи Л. С. Вы-
готского получили в работах П. Я. Гальпе-
рина (освоение способов действия есть ос-
воение соответствующей системы ориенти-
ров, 1998). В последующие годы в работах 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. В. За-
порожца, Б. Д. Эльконина, П. Г. Нежнова, 
М. А. Медведева были различены три необ-
ходимые составляющие: эмпирическая, те-
оретическая, смысловая – функциональное 
поле общего способа действия [Там же, с. 11].

Таким образом, процессы присвоения 
учащимися обобщённых способов мышле-
ния и действия являются предметом психо-
лого-педагогического изучения и составляют 
метапредметные результаты образования. 
А приведённый пример Эльконина – черно-
вик – есть иллюстрация тех самых процес-
сов (деятельности), которые могут привести 
или не привести к освоению понятий и спо-
собов. 

Терминология, в которой составлены 
многие требования к метапредметным ре-
зультатам ФГОС начального и основного об-
щего образования, заимствована из концеп-
ции и технологии развивающего обучения. 
При этом важно, что развивающее обуче-
ние – та педагогическая концепция, которая 
впервые выделила учебную деятельность 
как специфический вид человеческой дея-
тельности, целью которой является измене-
ние самого себя как субъекта деятельности 
[3, с. 22].

Итак, метапредметные результаты об-
разования, согласно теории развивающего 
обучения, демонстрируют уровень присво-
ения обобщённых способов действия, от-
ражающего у учащихся те мыслительные 
способности, которые позволяют им пол-
ноценно усваивать, а затем применять эти 
знания. Для представителей развивающего 
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обучения системы Эльконина – Давыдова 
результаты обучения складываются из трёх 
элементов: предметно-понятийных средств 
(ППС), форм учебной самостоятельности 
(УС), способов переноса ППС в разные 
виды деятельности. Важны умения ребёнка 
действовать в ситуациях, когда отсутствует 
точное указание на образец [8, с. 25].

Группа учёных (П. Г. Нежнов и дру-
гие) разработала инструмент измерения 
учебно-предметных компетенций в логи-
ке Л. С. Выготского – тесты SAM (Student 
achievement monitoring). Тесты SAM позво-
ляют выявить три качественно различных 
уровня освоения культурного способа дей-
ствия, которые для краткости можно обо-
значить как формальный, рефлексивный и 
функциональный [7, с. 12]. В других источ-
никах формальный уровень представлен 
как репродуктивный [10, с. 40].

Большой интерес вызывает мыследея- 
тельностный подход к оцениванию мета-
предметных результатов образования. На 
наш взгляд, он является наиболее техно-
логически разработанным и теоретически 
обоснованным. Единицей содержания мыс-
ледеятельностного образования являют-
ся базовые способности человека. Оценка 
базовых способностей учащихся выстрое-
на на этапах формирования мыслительных 
действий. Каждая способность имеет свои 
этапы формирования, в зависимости от это-
го формируются уровни понимания (пони-
мания авторской позиции текста, понимание 
текста с опорой на его образно-символи-
ческую основу, понимание текста с опорой 
на его логическую основу), мышления (мо-
делирования, воображения, идеализации, 
различения), коммуникации, организации 
действия (проектирование, исследование, 
организация и управление, конструирова-
ние, программирование), рефлексия. 

Заключение. Таким образом, обзор су-
ществующих практик оценивания метапред-
метных результатов образования, а также 
рассмотрение основных понятий, заложен-
ных в методологии изучения развития лич-
ности, его поведения и действий предопре-
делили ряд теоретических подходов к изме-
рению новых образовательных результатов: 
культурно-исторический подход (уровень 
функционального развития личности, учеб-
но-предметные компетенции), системно- 

деятельностный подход (сформированность 
УУД), компетентностный (функциональная 
грамотность – читательская, информаци-
онная, естественно-научная и т. д.), мысле-
деятельностный – системно-мыследеятель-
ностный подход Г. П. Щедровицкого, систе-
ма развивающего обучения В. В. Давыдова, 
мыследеятельностная педагогика Ю. В. Гро-
мыко (базовые способности – мышление, 
коммуникация, понимание, действие, реф-
лексия).  Эти подходы дают различения и 
обоснования того, чем современные педаго-
гические измерения должны отличаться от 
традиционных (знаниевых). 

При планировании метапредметных ре-
зультатов обучения и их оценке необходимо 
принять во внимание следующее:

1) при подборе или разработке оценоч-
ных средств ориентиром будет служить та си-
стема образования и те формы обучения, в 
которых работает школа, педагог (знаниево- 
умениевый подход, деятельностный подход, 
компетентностный подход и т. д.);

2) основой оценки метапредметных ре-
зультатов образования в деятельностном 
(мыследеятельностном) подходе являются 
этапы формирования мыслительных дей-
ствий от простого к сложному;

3) критериальной базой оценки мета-
предметных результатов образования явля-
ются понятия «мышление», «деятельность» 
и «результат» как показатели сформирован-
ности уровня развития личности;  

4) основой оценки метапредметных ре-
зультатов образования в компетентностном 
подходе является эмпирический способ 
определения уровня сформированности ме-
тапредметных умений – на уровне соглаше-
ния экспертов, на уровне договорённостей 
(М. В. Кларин). Это объяснимо тем, что ком-
петентностный подход пришёл в образова-
ние из сферы бизнеса и уровень соглаше-
ния экспертов перешёл вместе с ним [9].

Таким образом, описание теоретиче-
ских подходов к оценке метапредметных 
результатов образования может обеспечить 
педагогам массовой школы доступность к 
пониманию и различению их понятий и ос-
нований, что в результате станет ориенти-
ром к отбору и практическому применению 
инструментов оценивания и диагностики, 
тем самым будет способствовать повыше-
нию качества общего образования. 
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The Problems of Meta-Subject Outcomes Assessment 
in General Education

The article is devoted to the problem of meta-subject outcomes evaluation in general educa-
tion. The need to consider this issue is justified by the contradictions between the existing approach-
es to evaluating new results and the lack of approved, accepted diagnostic tools. In addition, there 
are clear gaps between the activity-based learning framework of the Federal State Educational 
Standard and the traditional (knowledge-information) system for evaluating educational results. In 
the course of comparative and problem analysis, a number of benchmarks is identified. This allows 
to distinguish between approaches, concepts and their bases. Thus, the reference points are the 
educational system itself and the methods of teaching in which the school and the teacher work 
(developmental training, Pedagogy of mental and action approach, competence-based approach, 
etc.). For example, the basis for evaluating the meta-subject results of education in the activi-
ty-based approach are the stages of forming mental actions from simple to complex. The criteria 
basis for evaluating the meta-subject results of education are the concepts of “thinking”, “activity” 
and “result”, as the indicators of personal development level. The assessment of meta-subject skills 
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in the competence-based approach is focused on “outcome results”. The description of theoretical 
approaches to the assessment of meta-subject results of education gives grounds for proper selec-
tion and application of the necessary assessment tools, thereby contributing to the improvement of 
general education quality.

Keywords: evaluation, diagnostics, activity approach, meta-subject outcomes, educational 
outcomes
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Факторная динамическая модель педагогического мониторинга
В статье рассмотрены актуальные проблемы научной обоснованности и практикоори-

ентированности мониторинга в образовании в условиях возросших требований индивидуали-
зации, диверсификации и дифференциации обучения. На основе данных психолого-педаго-
гической диагностики разработана факторная динамическая модель педагогического мони-
торинга. С этой целью определены сущностные характеристики педагогического мониторинга  
как непрерывной, динамической и многофакторной технологии сопровождения студентов. 
Репрезентативная представленность результатов мониторинга осуществлялась на выборке 
студентов ряда образовательных организаций Забайкальского края, численностью 250 че-
ловек. В фокусе внимания статьи стала креативность студентов как проявление их нестан-
дартности и индивидуальности, способная обеспечить их успешность в профессиональной 
деятельности. Представлены результаты динамического мониторинга индикаторов креатив-
ности студентов, собранных с помощью батареи тестов вербальной и невербальной креа-
тивности, а также ряда личностных методик. Эмпирическим путём доказано, что факторная 
динамическая модель, построенная на измерении уровня развития основных показателей 
креативности, обеспечивает сопоставимость результатов и выявление латентных факторов 
(деятельность, креативность личности и ценности), объясняющих наличие или отсутствие 
динамики в исследуемых показателях (творческое отношение к профессии, оригинальность, 
уникальность и личностные особенности). Полученные данные демонстрируют наличие ста-
тистически значимых изменений в уровне оригинальности, уникальности, беглости, разрабо-
танности и гибкости в процессе корреляционной обусловленности динамики интегральных 
характеристик личности (ценности: традиции, гедонизм; самооценка; эмоциональность, об-
щительность, высокая нормативность поведения и чувствительность).

Ключевые слова: педагогический мониторинг, креативность, динамическая модель, 
факторный анализ, студенты

Введение. Практикоориентированность 
является одним из главных требований эф-
фективности высшего образования в России 
[14; 26]. Подготовка современных профес-
сиональных кадров, способных придумать 
новые технологии и превратить их в новые 
продукты, изменяет формат и задачи совре-
менных университетов, оперативно реагиру-
ющих на тенденции будущего рынка [15; 18; 
22]. В настоящее время оценка эффектив-
ности образовательной деятельности вуза 
основывается на показателях (ГИВЦ Рос- 
образование)1, существенно зависящих от 
качественных и количественных значений 
среднего балла ЕГЭ, численности студен-
тов и социально-экономических характери-

1 Информационно-аналитические материалы по 
результатам проведения мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего 
образования 2019 года. – URL: http://www.miccedu.ru 
(дата обращения: 10.01.2021). – Текст:электронный.

стик региона. Большинство сравнительных 
оценок основывается на сопоставительном 
анализе средних оценок, не учитывающих 
неоднородность знаний контингента быв-
ших школьников и эффективность педаго-
гической деятельности преподавательского 
коллектива [4; 8; 12]. Поэтому изучение воз-
можностей динамической модели педаго-
гического мониторинга, которая учитывает 
данные факторы и изменения в них, счита-
ем актуальным [6; 7; 20].

Большинство современных научных ра-
бот, посвящённых динамическому монито-
рингу, основаны на эмпирических наработ-
ках в статистике, теории и практике педа-
гогических таксономий, архитектуре тестов 
и измерительных материалов2 [4; 6; 7; 21], 
однако, как показывают данные исследова-

2 Звонников В. И., Челышкова М. Б. Современные 
средства оценивания результатов обучения: учеб. по-
собие. – М.: Академия, 2009. – С. 208–209.
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ний [4; 5; 10], они не учитывают факторы, 
оказывающие влияние на динамику в оце-
ночных критериях. Так происходит и с кре-
ативностью, являющейся многоуровневым, 
интегральным психическим образованием, 
объединяющем в себе процессуально-ди-
намические, личностные и социокультурные 
аспекты [1; 11; 13; 14]. Поэтому необходи-
мость реализации динамического монито-
ринга, способного разместить интегральные 
психолого-педагогические и социокультур-
ные показатели креативности на одной не-
прерывной шкале, позволит охватить опре-
делённый период обучения в вузе, измерить 
их скорость прироста и выявить значимые 
факторы, способствующие этому.

Цель исследования: анализ результа-
тов динамического педагогического монито-
ринга индикативных показателей креатив-
ности и определение латентных факторов, 
обеспечивающих их динамику.

Методология и методы исследо-
вания. Методологическую структуру иссле-
дования составляют научно обоснованные 
положения аксиологического и субъектно- 
деятельностного подходов. Вывод об уровне 
развития основных показателей креативно-
сти соотносился со значениями следующих 
критериев: 1) индекса оригинальности (непо-
хожесть ответов испытуемого на ответы дру-
гих испытуемых – статистическая редкость 
ответов); 2) индекса уникальности (высочай-
ший уровень отклонения от среднестатисти-
ческого стереотипа); 3) гибкости (быстрота 
перехода из одной категории ответов к дру-
гой); 4) разработанности (способность со-
вершенствовать объект, прибавляя детали); 
5) беглости (время освоения предъявляе-
мых стимулов рисуночного или словесного), 
измеряемой с помощью тестов вербальной 
и невербальной креативности; 6) самооцен-
ки проявлений креативности; 7) изменения в 
системе десяти базовых ценностей личности 

(традиции, безопасность, гедонизм, власть, 
самостоятельность и др.), которые изуча-
лись с помощью методики Шварца; 8) 16 ве-
дущих личностных факторов личности диа-
гностировались с помощью многофакторно-
го личностного опросника Кеттела.

Эмпирическая работа по квалиметрии  
основных показателей креативности осущест-
влялась с помощью надёжного психодиагно-
стического инструментария, в который вошли 
методики, измеряющие как критерии вер-
бальной креативности, так и невербальной. 
Применение адаптированных тестов творче-
ского мышления и отдельных ассоциаций в 
соотношении с целой батареей личностных 
тест-опросников, направленных на изучение 
системы ценностей и самооценки, обеспечи-
валось их категориальной и конструкторской 
валидностью. Репрезентативную выборку 
составили 250 студентов в возрасте от 16 
до 22 лет, вся совокупность поровну разде-
лена по национальному признаку: русская и 
бурятская национальности. Педагогические 
критерии изучены с помощью включённого и 
невключённого наблюдения, анкетирования, 
индивидуальной информационной карты 
студента, полустандартизированной беседы, 
анализа продуктов деятельности студентов и 
экспертного оценивания. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Динамическая модель педагоги-
ческого мониторинга позволяет длительное 
время изучать 13 основных индикаторов 
креативности за счёт автоматизации более 
половины методик исследования. Расчёт 
результатов эмпирического исследования 
осуществлялся с помощью возможностей 
статистического пакета SPSS 19. 0. Исполь-
зование корреляционного и факторного ана-
лизов рационализировало проверку структу-
ры взаимосвязей эмпирических переменных 
методом главных компонент с вращением 
(нормализованный по варимакс). 

Сопоставительная факторная матрица русских и бурятских студентов
Респонденты Факторы и переменные

Студенты 
русской 
национальности

Фактор 1: Ценности (21,5 %);
гедонизм – 0,699;
«адекватность 
самооценки» – 0,590;
«чувствительность – 
высокая нормативность 
поведения» – 0,541;
«замкнутость-общитель-
ность» – 0,534;
«подчинённость-доминант-
ность» – 0,514

Фактор 2: Креативность 
личности (19,66 %);
визуальная оригиналь-
ность – 0,670;
гибкость – 0,35;
вербальная оригиналь-
ность – 0,588;
вербальная уникаль-
ность – 0,570;
чувство юмора – 0,485

Фактор 3: Деятельность 
(17,07 %);
разработанность – 0,550;
«расслабленность-напря-
жённость» – 0,545;
самооценка креативно-
сти – -0,535;
творческое отношение 
к профессии – 0,432
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Окончание таблицы
Респонденты Факторы и переменные

Студенты 
бурятской 
национальности

Фактор 1: Креативность 
личности (20,65 %);
«эмоциональная устойчи-
вость-неустойчивость» – 
0,589;
визуальная оригиналь-
ность – -0,562;
«подчинённость-доми-
нантность» – 0, 554;
вербальная оригиналь-
ность – -0,515

Фактор 2: Ценности 
(19,41 %);
традиции – 0,522;
«замкнутость-общитель-
ность» – 0,499;
визуальная оригиналь-
ность – 0,478;
вербальная оригиналь-
ность – 0,474

Фактор 3: Деятельность   
(17,61 %)
самооценка креативно-
сти – 0,490;
разработанность – 
0,486;
творческое отношение 
к профессии – 0,328

Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что факторная матрица после враще-
ния показала наличие в обеих сравнивае-
мых выборках трёх факторов. 

Так, первый фактор («Ценности») рус-
ской выборки объясняет 21,5 % общей дис-
персии, по доминирующему коэффициенту  
представлен переменной гедонизм (базовой 
ценностью наслаждения чувственными удо-
вольствиями (едой, массажем, запахами, 
звуками и т. д.)). Совокупность переменных, 
находящихся в прямой устойчивой взаи-
мосвязи внутри фактора, расположена по 
степени убывания веса коэффициента, сви-
детельствующего о степени удовлетворён-
ности витальных потребностей русских сту-
дентов.

Второй фактор, объясняющий 19,6 % 
общей дисперсии, представлен переменны-
ми, имеющими прямое отношение к основ-
ным проявлениям креативности. Мы проин-
терпретировали его как «Креативность лич-
ности». Для русских респондентов, наделён-
ных врождённым чувством юмора, визуаль-
ные стимулы и образы, лёгкость в переходе 
от категории к категории являются базовыми 
для создания уникальных по своей ориги-
нальности словесных фраз и выражений, 
отличающихся нестандартностью, неша-
блонностью и свободой от стереотипов.

Третий фактор, объясняющий 17,07 % 
общей дисперсии,  характеризующий пред-
ставителей русской национальности, пред-
ставлен разработанностью, «расслабленно-
стью-напряжённостью», самооценкой креа- 
тивности и творческим отношением к про-
фессии. Поскольку подавляющая часть пе-
ременных напрямую связана с созидатель-
ной активностью, имеющей отношение к 
изменению объектов, то мы проинтерпрети-
ровали данный фактор как «Деятельность». 
Если прямая устойчивая связь между пе-

ременными обеспечивает успешность дея-
тельности респондентов, то переменная с 
отрицательной связью (самооценка креатив-
ности составляет -0,535) находится в про-
тивоположной зависимости от творческого 
отношения к профессии и другим проявле-
ниям успешной деятельности. Можно пред-
положить, что если оценка личностью своих 
креативных способностей высокая, то все 
остальные переменные, входящие в дан-
ный фактор, будут менее эффективными, 
и наоборот. Думается, что мотивирующим 
звеном деятельности русских респонден-
тов выступает перспектива первоначальной 
идеи, которую следует доработать, а вот ин-
дивидуальный [24] креативный вклад в её 
продвижение  зависит от других факторов.

Факторная матрица студентов бурят-
ской национальности содержит три факто-
ра. По проценту общей дисперсии последо-
вательность взаимосвязи факторов в дан-
ной исследуемой группе в незначительной 
степени отличается от матрицы русских сту-
дентов, о чём свидетельствуют данные та-
блицы. Так, ведущим фактором у студентов 
бурятской национальности является «Кре-
ативность личности», которая находится в 
сильной прямой зависимости от факторов 
«Ценности» и «Деятельность», в отличие 
от иерархии факторов русских студентов, у 
которых ведущим является фактор «Ценно-
сти», а уже затем «Креативность личности» 
и «Деятельность».  Следует отметить, что 
внутрифакторная связь переменных также 
имеет отличия. 

Содержательная характеристика струк-
туры первого фактора респондентов бурят-
ской национальности «Креативность лич-
ности» имеет 20,65 % общей дисперсии, 
что характеризует умеренность прямых 
внутрифакторных связей. Переменные с от-
рицательным весом находятся в обратной 
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прямой зависимости, в которой, чем выше 
значение одной переменной, тем ниже пока-
затели другой. Это имеет отношение к эмо-
циональности и доминантности в структуре 
личности студентов бурятской националь-
ности.

Классификационная структура второго 
фактора «Ценности» представлена 19,41 % 
общей дисперсии, что свидетельствует о 
прямом, доминирующем влиянии степени 
общительности на ключевые критерии визу-
альной и вербальной креативности и ценно-
сти традиций для студентов бурятской наци-
ональности. 

Третий фактор «Деятельность» содер-
жит 17,61 % общей дисперсии и представ-
лен следующими переменными: самооцен- 
ка креативности, разработанность и творче-
ское отношение к профессии. Можно пред-
положить, что умеренная прямая связь вну-
три фактора объясняет относительную по-
следовательность творческого отношения к 
деятельности у студентов бурятской нацио- 
нальности.

Для выявления тесноты связи между 
факторами использован метод корреляци-
онного анализа (по критерию Фишера), с 
помощью которого были определены две 
статистически значимые корреляционные 
связи между национальностью и оригиналь-
ностью (p = 0,248** при p < 0,01) и нацио-
нальностью и самооценкой креативности  
(p = 0,256* при p < 0,05). Мы допускаем воз-
можность рассмотрения выявленной вза-
имосвязи как достоверной, оказывающей 
существенное воздействие на показатели 
исследуемого феномена. Процесс соотне-
сения себя с представителем определённой 
национальности даёт возможность человеку 
безусловно принять свои креативные спо-
собности как часть национальных и стре-
миться к их реализации. Эмпирически выяв-
лено, что данный процесс сопряжён с высо-
кой нормативностью поведения (p = 0,244** 
при p < 0,01) как характерной особенностью 
представителей бурятской национальности. 
Известно, что бережное отношение к тра-
дициям и ценностям передаётся по наслед-

ству, а уважение и авторитет родителей в се-
мье, вероятно, играют основополагающую 
роль в развитии высокой степени норматив-
ности в поведении [11]. Двусторонняя зна-
чимость корреляционной связи между кон-
серватизмом и национальностью (p = 0,132* 
при p < 0,05) доказывает описанный тезис и 
даёт основание предполагать, что установ-
ки и стереотипы поведения формируются у 
молодёжи в процессе воспитания и находят 
проявление в системе личностных свойств, 
чертах характера и поведении студентов. 

В процессе сопоставительного анализа 
этнических особенностей в самооценке ре-
спондентов выявлено, что она значительно 
выше у респондентов русской национально-
сти. Корреляционный анализ, осуществлён-
ный по Пирсону между переменными «наци-
ональность» и «самооценка креативности», 
составил p = 0,266** при p < 0,01, что объяс-
няет выявленные связи. 

Заключение:
1. Факторная динамическая модель мо-

ниторинга позволяет надёжно и длительно 
наблюдать изменения в эмпирических пока-
зателях.

2. Установлено, что педагогический мо-
ниторинг может выступать как непрерывная, 
динамическая и многофакторная техноло-
гия сопровождения студентов вуза.

3. Доказано, что организационно-тех-
нологический процесс реализации фактор-
ной динамической модели рационализирует 
оперативное внедрение, контроль и страте-
гическое прогнозирование педагогических 
инноваций.

Результаты исследования могут иметь 
практическую ценность для оптимизации  
образовательной деятельности вузов [13; 
14], организации прогностической, исследо-
вательской, учебной и воспитательной рабо-
ты со студентами. Понимание взаимосвязи 
факторов и особенностей динамических 
изменений креативности позволит препода-
вателям внедрять  инновации в систему пе-
дагогической коммуникации [26], тем самым 
добиваться увеличения скорости прироста 
креативных показателей.
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Factor Dynamic Model of Pedagogical Monitoring
The article examines the topical problems of scientific validity and practice-oriented monitoring 

in education in the context of increasing requirements for individualization, diversification and differ-
entiation of education. Based on the data of psychological and pedagogical diagnostics, a dynamic 
factor model of pedagogical monitoring has been developed. For this, the essential characteristics 
of pedagogical monitoring as a continuous, dynamic and multifactorial technology for supporting 
students have been determined. Representative representation of the monitoring results was car-
ried out on a sample of students from a number of educational institutions of the Transbaikal Territo-
ry, numbering 250 people. The focus of the article is on the creativity of students as a manifestation 
of their non-standard and individuality, capable of ensuring their success in professional activities. 
The results of dynamic monitoring of students creativity indicators collected using a battery of tests 
of verbal and non-verbal creativity, as well as a number of personal techniques are presented. It has 
been empirically proven that the factorial dynamic model, built on measuring the level of develop-
ment of the main indicators of creativity, ensures the comparability of results and the identification 
of latent factors (activity, personality creativity and values). These explain the presence or absence 
of dynamics in the studied indicators (creative attitude to the profession, originality, uniqueness and 
personality traits). The data obtained demonstrate the presence of statistically significant changes 
at the level of originality, the uniqueness of the developed fluency and flexibility in the process of the 
correlation conditioning of the dynamics of the integral characteristics of the personality (values: tra-
ditions, hedonism; self-esteem; emotionality, sociability, high normality of behavior and sensitivity).

Keywords: pedagogical monitoring, creativity, dynamic model, factor analysis, students
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Реализация идей образования 
в целях устойчивого развития в Монголии: 

глобальная гражданственность и интересы местного сообщества3

В статье дан анализ истории реализации идей устойчивого развития в Монголии, в том 
числе в сфере образования, в постсоциалистический период. Актуальность исследования 
заключается в рассмотрении опыта реализации принципов устойчивого развития в условиях 
Монголии с точки зрения содержательных и организационных аспектов. Методологической 
основой исследования выступает междисциплинарный подход. Интерес представляет гло-
бальная гражданственность как одно из условий перехода к устойчивому развитию на меж-
дународном уровне, которую можно трактовать как проявление ответственности за состоя-
ние и судьбу всей планеты. Опыт формирования глобальной гражданственности в Монголии 
выявил основные противоречия, которые носят социально-политический и экономический 
характер. Большое значение имеют географическое положение Монголии, наличие природ-
ных ресурсов и характер экспорта. Отмечено, что правительство Монголии весьма активно 
включилось в работу по внедрению принципов устойчивого развития, в том числе в сфере 
образования, управления, экономики. На данном этапе остаётся ряд вопросов, которые необ-
ходимо решить для создания комфортных условий жизни населению в новом тысячелетии. В 
формировании глобальной ответственности обоснована роль образования в целях устойчи-
вого развития. В рамках данной статьи разработаны рекомендации по интеграции концепции 
глобального гражданства в национальные образовательные программы, которые заключают-
ся в следующем: учёт традиционной экологической культуры монгольского народа, форми-
рование ответственного поведения каждого молодого человека в контексте экологического 
воздействия (индивидуальный экологический след), синхронизация развития национальной 
культуры и глобальных социокультурных процессов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование в целях устойчивого развития, 
Монголия, глобальная гражданская ответственность, местное сообщество
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3 Работа выполнена в рамках гранта ФГБОУ ВО «БГУ им. Д. Банзарова» «Региональное измерение образова-
ния для устойчивого развития (ОУР): западный и восточный векторы».

Введение. Вопросы реализации прин-
ципов устойчивого развития актуализиру-
ются в современных условиях в связи с 
интенсивным развитием экономики и ухуд-

шением качества окружающей среды. Эко-
номический императив привёл к деградации 
природной среды на глобальном уровне. 
Человечество находится в условиях перма-
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нентного экологического кризиса, который 
ставит под угрозу не только сохранение 
комфортных условий проживания, но и су-
ществование биосферы в целом. На про-
тяжении последних тридцати лет ведутся 
дискуссии и поиск наиболее эффективных 
механизмов решения вопросов устойчиво-
го развития на глобальном уровне. Знако-
вым событием стала конференция ООН в  
Рио-де-Жанейро в 1992 г., когда было при-
нято решение о принятии программы ре-
ализации совместного будущего в рамках 
перманентного экологического кризиса1. 
В этот период началось концептуальное 
оформление понятия «устойчивое разви-
тие» (sustainable development). Изначально 
данный термин применялся в популяцион-
ной динамике, где ‟sustainability” содержа-
тельно имело значение «допустимость», 
«согласованность» или «самоподдержива-
емость» [1]. В широком понимании устой-
чивое развитие определяется как процесс, 
обозначающий новое качество цивилиза-
ции, основанной на принципиальных из-
менениях её исторически сложившихся 
ориентиров во всех сферах бытия – эконо-
мических, социальных, политических, тех-
нологических, экологических, информаци-
онных, культурологических и др. (В. А. Лось, 
А. Д. Урсул, Ф. Д. Демидов, Н. Ж. Дагбаева, 
А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская и др.). В 
Концепции устойчивого развития отдельное 
внимание уделяется интересам и возмож-
ностям местного сообщества. Учёт специ- 
фики природной среды и социально-эко-
номических условий в конкретном регионе, 
их соотнесение и выстраивание стратегии 
снижения экологических рисков являются 
базисным основанием реализации прин-
ципов устойчивого развития. Вместе с тем 
глобальная экологическая ситуация скла-
дывается из качества среды во всех уголках 
планеты. Важной составляющей процесса 
реализации устойчивого развития является 
формирование ценностного отношения каж-
дого индивида к окружающей среде, рацио- 
нальному природопользованию путём вне-
дрения системы глобального гражданского 
образования для местных сообществ. 

Методология и методы исследо-
вания. Многие исследователи сходятся во 

1 Рио-де-Жанейрская Декларация по окружаю-
щей среде и развитию. – URL: https://www.un.org/ru/doc 
uments/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

мнении, что основные проблемы ОУР име-
ют методологический характер. Несмотря на 
актуальный характер данного направления, 
до сих пор нет однозначного представления 
об источнике ОУР. Большинство экспертов 
в качестве источника предлагают науку, но 
тут складывается довольно сложная ситу-
ация, поскольку самостоятельная научная 
дисциплина об устойчивом развитии ещё 
не оформилась. Более того, существуют и 
развиваются отдельные научные концепции 
устойчивого развития, которые зачастую 
противоречат друг другу. Предлагаемые в 
данном качестве идеи (гипотеза ноосферы 
В. И. Вернадского, универсальный эволюци-
онизм Н. Н. Моисеева, теория биотической 
регуляции В. Г. Горшкова и др.) не могут в 
полной мере соответствовать дидактиче-
скому принципу научности в современных 
условиях. При этом не уделяется должного 
внимания практической деятельности как 
одному из источников ОУР. Систематиза-
ция и обобщение опыта разработки и реа-
лизации программ устойчивого развития на 
глобальном, национальном, региональном 
и местном уровнях являются практическим 
механизмом решения проблем окружающей 
среды2. Очевидно, что разработка концеп-
ции ОУР должна сочетать системный (меж-
дисциплинарный) подход к изучению и ре-
шению проблем окружающей среды и разви-
тия и черпать своё содержание не только из 
науки, но и из практической деятельности.

Другой методологический вопрос обра-
зования для устойчивого развития кроется 
в его футуристическом, «опережающем» 
характере. Если исходить из содержания 
концепции устойчивого развития, то в таком 
виде это не более чем нормативный про-
гноз, который предстоит реализовать. При 
всех инновационных разработках массовая 
школа остаётся на модели традиционного 
обучения, которое изучает в основном опыт 
прошлого, и учебное знание существенно 
отстаёт от современных достижений научно- 
технического прогресса. Образование в ин-
тересах устойчивого развития должно ори-

2 Переход к устойчивому развитию: глобальный, 
региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт 
и проблемы России / под ред. Г. В. Сдасюк, Л. С. Мо-
крушина. – М.: Изд-во КМК, 2002. – 444 с.; Декларация 
по окружающей среде и развитию и другие документы 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в популярном изложении. Женева, 1993. – URL: https://
www.undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29 
(дата обращения: 04.01.2021). – Текст: электронный.
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ентироваться на проблемы будущего, кото-
рого ещё нет. В таких условиях речь должна 
идти о новой модели образования для но-
вой цивилизации. Проблема в том, что со-
временный мир настолько быстро и непред-
сказуемо меняется, что наши прогнозные 
разработки иногда теряют актуальность бы-
стрее, чем находят своё оформление. По- 
этому важнейшим компонентом ОУР долж-
ны стать такие виды деятельности, как про- 
гнозирование, моделирование, стратегиче-
ское планирование, проектирование с учё-
том междисциплинарного подхода и анали-
за опыта экспертов разных стран. 

Методы исследования: сравнительно- 
исторический анализ, анализ литературы и 
источников по проблемам образования для 
устойчивого развития и глобальной граж-
данственности, прогнозирование. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Многие исследователи, эксперты 
считают, что большой стимул для глобаль-
ного обсуждения вопросов по устойчиво-
му развитию придала конференция ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио- 
де-Жанейро в 1992 г., по результатам ко-
торой принята Декларация1 [10]. Она была 
принята всеми государствами-участниками, 
после чего началось её практическое во-
площение. Монголия после демократиче-
ских преобразований 1989–1990-х гг. начала 
по-новому выстраивать свою внутреннюю 
и внешнюю политику. Вопросы устойчивого 
развития Монголии приобрели актуальность 
в 1994–1998 гг., когда общественность, учё-
ные, политики начали широко обсуждать со-
держательные и организационные аспекты 
реализации принципов устойчивого разви-
тия в новом тысячелетии. Это нашло отра-
жение в ряде нормативных документов, при-
нятых на уровне правительства Монголии. 
Данный период можно охарактеризовать 
как период зарождения и систематизации 
идей устойчивого развития в общественном 
и политическом сознании монгольских граж-
дан. Новым импульсом в развитии концеп-
ции устойчивого развития в Монголии стала 
конференция Рио+20, которая состоялась 
через двадцать лет после первой конферен-
ции в Рио-де-Жанейро. Собравшиеся для 
участия в Конференции Рио+20 мировые 

1 Рио+20. Конференция Организации Объединён-
ных Наций по устойчивому развитию. – URL: https://
www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

лидеры, наряду с тысячами представителей 
частного сектора, НПО и других групп, со-
вместными усилиями разработали концеп-
цию, которая должна сократить бедность, 
содействовать развитию социальной спра-
ведливости и обеспечить надлежащие меры 
по охране окружающей среды с учётом по-
ступательных темпов роста численности 
населения планеты2. Высшее руководство 
Монголии также начало работу по реализа-
ции названной концепции на национальном 
уровне. Данный период условно является 
вторым этапом реализации идей устойчиво-
го развития в Монголии. Характерной осо-
бенностью является то, что на этом этапе 
создана нормативная основа, приняты про-
граммы развития страны на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу с учётом идей 
устойчивого развития. Например, 13 июня 
2014 г. Великий Государственный Хурал 
(Парламент) Монголии Постановлением 
№ 43 утвердил «Политику зелёного разви-
тия» Монголии. 

В сентябре 2015 г. в ходе 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи главы 193 госу-
дарств – членов Организации Объединён-
ных Наций (ООН) приняли Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР). К 2030 г. в 
рамках 17 целей и 169 задач страны мира 
должны будут совместными усилиями пре-
одолеть препятствия, снизить вероятност-
ные риски и улучшить возможности для 
дальнейшего развития. Этот долгосрочный 
программный документ основан на взаимос-
вязи и взаимозависимости трёх основных 
сфер общества: социальной, экономиче-
ской и экологической. В феврале 2016 г. По-
становлением Великого Государственного 
Хурала Монголии № 16 утверждена «Кон-
цепция устойчивого развития Монголии». 
Данный документ имеет основополагающее 
значение для реализации идей устойчивого 
развития на период до 2030 г. [16]. 

В контексте ОУР важное место зани-
мает глобальное гражданство. Глобальное 
гражданство означает наличие у индивида 
совокупности ценностей. ООН определяет 
главной ценностью глобального граждан-
ства – достоинство личности, равно важное 
для любой национальности, хотя и не при-
знаваемое всеми государствами. Наряду с 
достоинством, признаётся ценность сотруд-
ничества, хоть и в ущерб соревновательно-
сти. В контексте данного исследования наи-

2 Там же.
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более интересным представляется ценность 
воспитания в духе мира и взаимозависимо-
сти, даже если локальные нормы поведения 
того или иного народа основаны на иных 
убеждениях. Данная ценность в том числе 
предполагает равное отношение к любому 
индивиду вне зависимости от этнической, 
религиозной или иной принадлежности, 
отсекает ограниченность суждений в отно-
шении объективности и справедливости1. 
По мнению Мишель Бачелет, «глобальная 
гражданственность существует на различ-
ных уровнях, в целом ряде контекстов и 
временных периодов, и определить ее еди-
ную институциональную основу невозмож-
но. В условиях нового мирового порядка пе-
ред глобальной гражданственностью стоит 
задача расширения ее сферы действия и 
демократизации процесса принятия реше-
ний, способного коренным образом влиять 
на важнейшие составляющие нашего об-
щества, в первую очередь на жизнь людей, 
особенно принадлежащих к меньшинствам 
или находящихся в неблагоприятном по-
ложении. Глобальный гражданин действу-
ет вне границ и географических различий, 
не ограничиваясь традиционными сфера-
ми власти. Цель глобального граждани-
на – защитить человеческое достоинство 
и добиться социальной подотчетности и 
международной солидарности, в которой 
толерантность, интеграция и признание 
многообразия занимают почетное место как 
на словах, так и на деле, отражая всю раз-
носторонность приверженцев глобальной 
гражданственности» [цит. по: 7].

В современной науке существует не-
сколько подходов к пониманию глобального 
гражданства. Так, Л. Оксли и П. Моррис [13] 
предложили типологию, определяющую и 
различающую разнообразие распростра-
нённых концепций в литературе. Определив 
две широкие категории: космополитическую 
и адвокационную, Л. Оксли и П. Моррис 
предлагают восемь различных типов гло-
бального гражданства. В космополитиче-
скую категорию (универсалистская форма 
глобального гражданства) они включают 
политические, моральные, экономические и 

1 Скотт Р. А. Глобальная гражданственность: вооб-
ражаемая неизбежность или невероятная мечта. – URL: 
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21752 (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный; Глобальная 
гражданственность: новая важная сила. – URL: https://
www.un.org/ru/chronicle/article/21764 (дата обращения: 
05.01.2021). – Текст: электронный.

культурные типы глобального гражданства. 
В рамках адвокации (антииндивидуали-
стические идеологии, ориентированные на 
адвокацию) они включают в себя социаль-
ные, критические, экологические и духов-
ные типы глобального гражданства. Поли-
тическое глобальное гражданство связано 
с гражданством как политическим статусом 
и проявляется в глобальной системе управ-
ления, которая продвигает демократию и ис-
пользование международных организаций в 
поддержании хорошо организованного ми-
рового сообщества. Моральное глобальное 
гражданство основано на общем понимании 
универсального морального кодекса с осо-
бым упором на права человека. Экономиче-
ское глобальное гражданство фокусируется 
на международном экономическом развитии 
и влиянии свободных рынков и корпораций. 
Культурное глобальное гражданство вклю-
чает в себя осведомлённость и культурную 
компетентность в отношении различных 
групп и ценностей. Социальное глобальное 
гражданство основное внимание уделяет 
глобальному гражданскому обществу и за-
щите свободы мысли и слова. Критическое 
глобальное гражданство основано на акти-
визме, который бросает вызов угнетению. 
Экологическое глобальное гражданство вы-
ступает за изменения в обращении и ответ-
ственность людей перед природой. Духов-
ное глобальное гражданство фокусируется 
на трансцендентной связи между людьми и 
обществом, охватывающей заботу и духов-
ные связи между людьми.

Концептуализируя глобальное граж-
данство, С. Рейсен, К. Бэрнсли, И. Кацар-
ска-Миллер [11] пришли к выводу, что ос-
новным содержанием глобального граждан-
ства является забота об окружающей среде, 
оценка разнообразия, сочувствие к другим 
за пределами местной среды и чувство от-
ветственности. 

Необходимость формирования глобаль-
ной гражданственности вызвана глобальны-
ми вызовами перед человечеством, в числе 
которых продовольственная безопасность, 
инклюзивный рост, соотношение автомати-
зации производства и роста безработицы, 
изменение климата, мировые финансовые 
кризисы, четвёртая промышленная револю-
ция, гендерное равенство, глобальная тор-
говля и разница рынков сбыта государств, 
долгосрочные инвестиции и в конце концов 
проблема здравоохранения будущего [14].  
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Основной тенденцией последних лет 
стало то, что страны и континенты ста-
ли устанавливать тесные связи. Наряду с 
очевидными позитивными результатами 
это несёт и угрозу. Ярким примером стала 
ситуация с распространением коронави-
русной инфекции нового типа COVID-19. 
Многие государства в борьбе с распростра-
нением данного вируса были вынуждены 
максимально закрыть свои границы. Это 
в некоторой степени позволило сдержать 
стремительное распространение болезни и 
подготовить систему здравоохранения. То 
есть наиболее действенным методом сдер-
живания угрозы было исключение глобаль-
ной коммуникации. Более того, внутренняя 
политика большинства стран была направ-
лена на так называемую «самоизоляцию», 
которая не была исключительно доброволь-
ным актом со стороны граждан. В мировую 
и российскую практику вошло выражение 
«социальная дистанция», под которой по-
нимается рекомендуемое в общественных 
местах расстояние между людьми в полто-
ра-два метра, позволяющее снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией1. Та-
ким образом, для выхода из кризисной ситу-
ации нужно было проявить гражданскую от-
ветственность – исключить непосредствен-
ную коммуникацию и изолироваться от об-
щества насколько это возможно. Парадокс 
заключался в том, что для спасения мира 
государствам нужно было закрыться друг от 
друга, а не объединиться. Данная ситуация 
показала, насколько хрупкими могут быть 
устоявшиеся представления о безопасности 
и насколько общественное сознание не го-
тово к кардинальным изменениям в повсед-
невном поведении в виде ряда ограничений. 
Но мир уже настолько взаимосвязан и вза-
имозависим, что социально-экономические 
процессы не могут развиваться в другой 
системе отношений. Природные процессы, 
протекающие по своим объективным зако-
нам, не признают политических и социаль-
ных закономерностей. Взаимоотношение 
человека и природы давно вышло за рам-
ки государственных границ. В этой связи 
вопрос идентификации каждого индивида 
с мировой общностью приобретает харак-

1 В данном контексте корректнее было бы ис-
пользовать понятие «физическая дистанция». Термин 
«социальная дистанция» введён в научный оборот в 
1924 г. американским социологом Парком Робертом 
Эзра (1864–1944), автором социально-экологической 
теории в социологии.

тер необходимости, нежели конъюнктурно-
го тренда, поскольку понимание мира как 
единой системы способствует пониманию 
способов решения глобальных проблем че-
ловечества, формирует сообщество, потен-
циально готовое ответить на современные 
вызовы. Кроме того, повышает уровень лич-
ной ответственности каждого индивида за 
процессы, происходящие в мире.

Х. Алтинай в монографии ‟Global Ci- 
vics: Responsibilities and Rights in an Inter-
dependent World” отмечает, что основным 
препятствием в формировании глобальной 
гражданственности является социальная 
несправедливость [10]. Однако такой под-
ход охватывает общую концепцию форми-
рования глобальной гражданственности, не 
учитывая особенностей отдельно взятого 
государства.

Исходя из позиции влияния государ-
ства на формирование глобальной граждан-
ственности, можно отметить, что Российская 
Федерация на пути формирования глобаль-
ной гражданственности имеет противоре-
чивую позицию. С одной стороны, множе-
ство резонансных событий во внутренней и 
внешней политике страны, а также массовая 
пропаганда федеральных и региональных 
средств массовой информации превосход-
ства России и её безусловной правоты во 
всех событиях приводят к формированию в 
сознании граждан представлений, позволя-
ющих говорить об обособлении от глобаль-
ного сообщества. С другой стороны, внеш-
няя политика России – это ответная реакция 
на действия наших «партнёров». В настоя-
щее время мировое сообщество фактиче-
ски находится в процессе конструирования 
новой системы международных отношений. 
Главной проблемой, которую необходимо 
решить, является отсутствие доверия меж-
ду субъектами международных отношений. 
Приоритет национального права над меж-
дународным, с одной стороны, содействует 
защите прав и интересов государства, но с 
другой, возможно, не способствует решению 
глобальных проблем всего человечества. 

Все страны мира, в том числе и Россия, 
понимают, что развитие государства невоз-
можно вне мирового сообщества. Более 
того, одним из принципов внешней политики 
нашего государства является воздействие 
на общемировые процессы в целях форми-
рования стабильного, справедливого и де-
мократического миропорядка. Российская 
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Федерация активно вовлечена в междуна-
родную глобализацию (является членом 
России международных организаций, начи-
ная с Организации Объединённых Наций 
(1945), заканчивая Евразийским экономиче-
ским союзом (2015) и Астанинской тройкой 
(2017)). Ратификация ряда международных 
правовых актов, вовлечение в глобальные 
торговые процессы – всё это способствует 
интеграции глобальных ценностей.

Возвращаясь к вопросу формирования 
глобальной гражданской ответственности, 
следует отметить, что на современном эта-
пе в программных документах, учебных про-
граммах, программах подготовки учителей 
ЮНЕСКО даны наиболее общие рекомен-
дации1. 

По мнению Хакана Алтиная, формиро-
вание данного вида ответственности бази-
руется на глобальном гражданском обра-
зовании, гражданском обучении и заклю-
чается во внедрении курсов по глобальной 
гражданственности в учебную программу 
подготовки кадров в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях [10]. 

Монголия также накопила определён-
ный опыт формирования глобальной граж-
данственности. Особое значение имеет 
участие Монголии в проекте, описанном в 
‟Global Citizenship Education Tools and Piloting 
Experiences of Four Countries: Cambodia, 
Colombia, Mongolia and Uganda” [Там же].

В рамках ситуационного семинара по 
анализу формирования глобальной граж-
данственности сформулированы рекомен-
дации по интеграции концепции глобального 
гражданства в национальные образователь-
ные программы. Первым этапом предлага-
ется системный подход в интеграции в рам-
ках образовательной реформы государства: 
предполагается издание учебников, мето-
дических пособий, иные формы поддержки 
для эффективной реализации. Монголия в 
этом отношении приняла решение о внедре-
нии концепции GCED на всех уровнях обра -
зования.

Во время второго этапа проекта пла-
нировалось провести три мероприятия в 
целом.

Первым мероприятием являлся пере-
вод ряда публикаций ЮНЕСКО по GCED 
на монгольский язык, что обеспечило бы 

1 Global Citizenship Education. – URL: https://en.un-
esco.org/themes/gced (дата обращения: 02.01.2021). – 
Текст: электронный.

доступность публикаций для педагогиче-
ских работников Монголии. Мероприятие 
охватило большое количество заинтересо-
ванных лиц, включая политиков, разработ-
чиков учебных программ, исследователей. В 
результате было сформировано понимание 
глобальной гражданственности, глобально-
го гражданского образования и практики его 
применения в образовательных учреждени-
ях, на всех уровнях – от системы школьного 
до высшего образования. Кроме того, ши-
рокая общественность, заинтересованные 
лица получили представление о включе-
нии содержательных аспектов глобального 
гражданского образования в национальную 
систему образования Монголии. 

Второе мероприятие было сосредоточе-
но на разработке руководства для учителей 
по глобальной гражданственности для 5, 9 
и 12-х классов по следующим предметам: 
математика, монгольский язык, история, 
гражданское образование, иностранный 
язык и естествознание. Во время встречи 
с экспертами из ЮНЕСКО (Женева, август 
2017 г.) монгольская команда поделилась 
своим видением развития образования 
Монголии, направленного на формирование 
«толерантного человека, современного ко-
чевника, полноправного члена сообщества, 
ответственного и активного гражданина». 
Указанные аспекты личности монгольской 
идентичности вполне соответствуют духу 
глобального гражданского образования.

Третье мероприятие было нацелено на 
апробацию и мониторинг нового руковод-
ства для учителей через сочетание набора 
тренингов для учителей, пилотных классов 
и наблюдений. Первый семинар проводился 
с участием 100 заинтересованных участни-
ков, в том числе учителей средних школ, ди-
ректоров школ, исследователей и специали-
стов в области образования. Далее следует 
стартовая сессия, которая носит ознакоми-
тельный характер. В рамках этой сессии 
участники были ознакомлены с концепцией 
глобального гражданского образования и 
руководством для учителей.

Пилотная программа для учителей реа-
лизована в двух столичных школах в течение 
пяти недель. В ней приняли участие 96 учи-
телей и 200 учеников 5, 9 и 12-х классов. На 
данном этапе местные и международные 
эксперты (APCEIU2) в течение двух недель 

2 Азиатско-Тихоокеанский центр образования для 
международного взаимопонимания (APCEIU).
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провели в общей сложности 324 часа ауди-
торных занятий, взяли 12 интервью у учите-
лей и учащихся.

Проект показал, что понимание гло-
бальной гражданственности в образовании 
у учителей разных предметов содержатель-
но отличается. Некоторые учителя находят 
руководство полезным, для некоторых это 
не имеет принципиального значения с точки 
зрения реализации образовательного про-
цесса. В рамках проекта проведено боль-
шое количество мероприятий, поощряющих 
участие студентов в обсуждениях глобаль-
ного гражданского образования. 

Таким образом, можно сказать, что 
Монголия находится на этапе формирова-
ния глобальной гражданственности через 
образовательные проекты. Инструменты 
интеграции глобального гражданского обра-
зования в национальную образовательную 
систему показали себя эффективными на 
начальном этапе, однако проблемы адапта-
ции материалов на другой язык и отсутствие 
в массовом сознании необходимости фор-
мирования глобального гражданства внуша-
ют определённый скептицизм с точки зрения 
позитивных результатов. 

Россия также реализует ряд мер по 
интеграции содержательных аспектов гло-
бального гражданского образования в свою 
систему образования. Национальный про-
ект «Образование» предполагает одной из 
главных целей обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского сред-
него образования в вхождение России в  
топ-10 стран мира по качеству среднего об-
разования. 

В проекте документа «Ключевые на-
правления развития российского образова-
ния для достижения целей и задач устой-
чивого развития в системе образования до 
2035 года»1 определены тенденции и цели 
развития российского образования, реа-
лизуемые в национальном проекте «Обра-
зование» и связанные с четвёртой целью 
устойчивого развития. 

Также указом Президента России от 
28 декабря 2013 г. № 967 «О мерах по укре-
плению кадрового потенциала Российской 

1 Опубликован проект документа «Ключевые на-
правления развития российского образования для до-
стижения целей и задач устойчивого развития в систе-
ме образования до 2035 года». – URL: http://edu2035.
firo-nir.ru/index.php/stati-opublikovannye-uchastnikami-
soobshchestva/86-klyuchevye-napravleniya-2035 (дата 
обращения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

Федерации»2 введена программа «Глобаль-
ное образование», которая в том числе на-
правлена на формирование у российских 
студентов принципов глобального граждан-
ства. 

Программы обучения гражданственно-
сти обычно ориентированы на националь-
ные институты, проблемы и связи, однако 
появление или возрождение субнациональ-
ных и наднациональных институтов означа-
ет, что гражданство в настоящее время су-
ществует, что учебные программы должны 
охватывать местные, региональные и гло-
бальные гражданства, а также националь-
ное гражданство3.

Заключение. Вопросы устойчивого раз-
вития для современной Монголии имеют 
принципиально важное значение. Это свя-
зано с развитием сельского хозяйства (паст-
бищное животноводство и вопросы опусты-
нивания), горнорудной отрасли (проблемы, 
связанные с добычей каменного угля, урана 
в южных аймаках Монголии), процессами 
урбанизации (более половины населения 
страны проживает в столице), энергетики 
(дискуссия по строительству ГЭС на прито-
ках трансграничной р. Селенги – основного 
притока оз. Байкал) и т. д. Вместе с тем пра-
вительство Монголии старается позициони-
ровать себя как активного участника инте-
грационных процессов не только в АТР, но 
и во всём мире. Монголия является членом 
АСЕМ и регионального форума АСЕАН, с 
1993 г. – постоянным участником саммитов 
АТЭС, в 2004 г. страна получила статус на-
блюдателя в ШОС. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. Монголия установила диплома-
тические отношения с 192 странами мира4. 
Особое значение Монголия придаёт форма-
ту «Улан-Баторский диалог по безопасности 
в Северо-Восточной Азии» (UB Dialogue). 

2 О мерах по укреплению кадрового потенциала 
Российской Федерации: указ Президента России: [от 
28 декабря 2013 г. № 967]. – URL: http://educationglobal.
ru/fileadmin/downloads/1_%D0%A3%D0%9A%D0%90%
D0%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf (дата 
обращения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

3 Narmandakh Damdinjav. Questions Concerning Val-
ues and the Sustainable Livelihood of Rural Mongolians. 
Mongolians after Socialism: Politics, Economy, Religion / 
Edited by M. Bruce, K. R. Taupier. – Ulanbaatar: Admon 
Press, 2012. – Pp. 173–184.

4 Монгол улсын гадаад харилцааны яам. Минис- 
терство иностранных дел Монголии: [офиц. сайт]. – 
URL: http://www.mfa.gov.mn/?page_id=49521 (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.
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Об этой инициативе объявлено 29 апреля 
2013 г. на 7-й конференции Сообщества де-
мократий, проходившей в Улан-Баторе.

В последние годы вопросы образова-
ния для устойчивого развития становятся 
отдельным направлением в педагогической 
теории и практике Монголии. Основным 
инициатором и разработчиком принципов, 
методов и форм реализации ОУР в Монго-
лии выступают учёные, преподаватели Мон-
гольского государственного университета 
образования (МУБИС). Философские осно-
вания ОУР в условиях Монголии разраба-
тываются под руководством доктора педа-
гогических наук, академика Академии наук 
Монголии Бадрахын Жадамбаа. Профессор 
Жадамбаа долгое время работал ректором 
данного университета (2003–2014), под его 
руководством реализовано несколько про-
ектов в области образования в интересах 
устойчивого развития. Наиболее значимые 
проекты: Project on Incorporating the Princi-
ples of Education for Sustainable into Teaching 
Curriculum and Daily Teaching (2008–2011, 
German Technical Corporation); Project on 
ESD for Education Planners and Managers 
(2009–2010, UNESCO); Project on ESD in Ini-
tial Teacher Education, Participatory Program 
to Re-orient Teacher Education to Address 
Sustainability (2010–2011, UNESCO); Project 
on Integrating ESD Innovations into Second-
ary Education in Mongolia (2012–2015, Min-
istry of Education and Science of Mongolia); 
Project on Assessment on Primary and Sec-
ondary Education standard, curriculum and 
textbooks and learning process (2014–2015, 
Ministry of Education and Science and Swiss 
Development Agency). Исходя из сроков и 
тем проектов, можно условно выделить два 
основных этапа в развитии образования для 
устойчивого развития в Монголии. Первый 
этап (с 1994 по 2011 г.) – период зарождения 
и распространения идей, методов, форм 
ОУР в сотрудничестве с международными 
организациями (в первую очередь ЮНЕ-
СКО). Второй этап – с 2012 г. по настоящее 
время. Данный период характеризуется тем, 
что идеям устойчивого развития в целом, 
ОУР в частности, придали государственный 
масштаб. Например, 16 августа 2012 г. Ми-
нистерство природы и туризма было реорга-
низовано в Министерство природы и зелёно-
го развития1. В этом же году Министерством 

1 В 2014 г. данное министерство вновь было ре-
организовано в Министерство природы, зелёного раз-

образования и науки принята Программа по 
интеграции инноваций ОУР в систему сред-
него образования Монголии (2012–2015). 

Таким образом, можно выделить не-
сколько характерных особенностей в реа-
лизации идей ОУР и развития глобальной 
гражданственности в Монголии. Первая ха-
рактерная черта – идеи устойчивого разви-
тия получили поддержку на уровне государ-
ства. Основным инструментом реализации 
и распространения данных идей является 
образование для устойчивого развития. 
Вместе с тем традиционная культура кочев-
ников Монголии изначально носила эколо-
гичный характер, поскольку это была куль-
тура приспособления общества к природной 
среде Внутренней Азии. С изменением спо-
соба ведения хозяйства сбалансированная 
система взаимоотношений уже не является 
доминирующей, традиционное сознание 
монголов претерпело изменения. Как отме-
чает Нармандах Дамдинжав, «несмотря на 
то, что вопросы информирования монголов 
о глобальных проблемах носят важное зна-
чение, гораздо важнее обучать людей тому, 
как жить и работать в рамках местного со-
общества. Мы стоим перед испытанием: 
‟сможем ли мы стать единой Монголией, ко-
торая может мыслить на глобальном уров-
не и успешно работать на местном уровне, 
адаптируясь к глобализации и изменению 
климата”» [цит. по: 13]. По мнению автора, 
Монголия находится на некоторой точке 
бифуркации, которая может определить 
дальнейшие перспективы развития – стать 
зависимой страной, имеющей «проклятие 
ресурсного богатства» и разобщённости, 
или страной с высоким уровнем развития 
экономики, политической и социальной 
сфер, позволяющей сбалансированно раз-
виваться с учётом требований природной 
среды. Это позволило бы удовлетворить 
текущие потребности, а также учесть инте-
ресы будущих поколений. Для перехода ко 
второму пути развития Монголии необходи-
мо реализовать несколько мероприятий. В 
первую очередь это должно касаться обра-
зования для устойчивого развития, посколь-
ку именно данное направление способно из-
менить базовые представления о поведении 
в современном обществе в условиях пер-

вития и туризма, а в 2016 г. – в Министерство природы 
и туризма. См. подробнее: Правительство Монголии: 
[офиц. сайт]. – URL: http://www.mne.mn/?page_id=29 
(дата обращения: 05.12.2020). – Текст: электронный. 
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манентного экологического кризиса. Наи-
более эффективным, на наш взгляд, было 
бы сочетание основ традиционной культу-
ры, семейного воспитания с современным 
образованием. В рамках интеграции идей 
устойчивого развития с глобальной граж-
данственностью необходимо содержатель-
ное выделение следующих блоков:

– политическое – экономическое – со-
циальное – экологическое; 

– глобальное – национальное – локаль-
ное – индивидуальное; 

– гражданственность – права – ответ-
ственность;

– качество жизни – социальная спра-
ведливость; 

– традиционная культура – глобализация; 
– традиционная экологическая культу-

ра – современное ответственное потребление; 
– естественно-научное знание – гумани-

тарное знание; 
– «мягкие навыки» – информационная 

среда. 

Методическая проблема заключается 
в конструировании взаимосвязанной систе-
мы, которая позволила бы достичь высокого 
уровня ответственности каждого молодого 
человека за оптимизацию экологического 
воздействия (индивидуального экологиче-
ского следа). Само понимание индивиду-
ального экологического следа должно при-
вести к осознанию глобальной взаимосвязи 
всех граждан мира с потенциальной ёмко-
стью планеты. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что на данном этапе Монголия пытает-
ся соответствовать международным тенден-
циям. Данная статья представляет собой на-
чальный этап анализа развития устойчивого 
развития в целом и аспектов организации 
образования в целях устойчивого развития, 
содействующих формированию глобальной 
гражданственности в Монголии с учётом 
интересов местного сообщества, а также в 
условиях трёхстороннего взаимодействия в 
треугольнике Китай – Монголия – Россия. 
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Implementing Education for Sustainable Development in Mongolia: 
Global Citizenship and Local Community Interests3

This article is devoted to the analysis of the implementation history of the sustainable devel-
opment ideas in Mongolia in the post-socialist period including aspects of education for sustainable 
development. The relevance of the study lies in considering the experience of implementing the prin-
ciples of sustainable development in Mongolia from the point of view of content and organizational 
aspects. The methodological basis of the study is an interdisciplinary approach. Global citizenship 
is one of the conditions for the transition to sustainable development at the international level. The 
experience of shaping global citizenship in Mongolia has revealed the main contradictions that are 
of a socio-political and economic basis. In addition, the geographical position of Mongolia, the avail-
ability of natural resources and the nature of exports impose its own characteristics. As a result, it 
was revealed that the government of Mongolia was very actively involved in the implementation of 
the principles of sustainable development, including in the field of education, management, and 
economy. Today there are still a lot of issues that need to be resolved to create comfortable living 
conditions for the population in the XXI century. The role of education for sustainable development 
is substantiated in shaping global responsibility. The authors have developed recommendations for 
integrating the concept of global citizenship into national educational programs, which are follows: 
taking into account the traditional ecological culture of the Mongolian people, forming the responsible 
behavior of every young person, taking into account the environmental impact (individual ecological 
footprint), synchronizing the development of national culture and global sociocultural processes. 

Keywords: sustainable development, education for sustainable development, Mongolia, glob-
al civil responsibility, local community
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Доверие в образовательном процессе вуза: 
от ценностей к инструментам

Актуальность феномена «доверие» в сфере высшего образования обусловлена на-
растанием кризиса доверия во всех сферах жизнедеятельности российского общества, что 
выступает фактором, усиливающим внимание исследователей к данной теме. Доверие в 
сфере высшего образования исследуется на трех уровнях: 1) институциональном; 2) межлич-
ностном деперсонифицированном; 3) межличностном персонифицированном. Восстановле-
ние и укрепление доверия обеспечивается прежде всего на межличностном персонифици-
рованном уровне, т. е. в процессе взаимодействия конкретного преподавателя с конкретным 
студентом или студенческой группой. Обозначив собственные ценностные установки в отно-
шении феномена доверия, авторы обращаются к инструментам, позволяющим превратить 
образовательный процесс в вузе в пространство межличностного персонифицированного 
доверия между субъектами этого процесса. В качестве таких инструментов представлены: 
1) диалог между преподавателем и студентом и рождающийся в ходе диалога договор, опре-
деляющий права и обязанности каждой из сторон; 2) анкета или эссе, проявляющие, с од-
ной стороны, мотивы, установки, ожидания студентов от предстоящего процесса обучения, а 
с другой – интерес педагога к этим характеристикам внутреннего мира студентов; 3) система 
оценивания студентами собственных образовательных результатов на основе определён-
ных критериев; 4) итоговая совместная рефлексия преподавателя и студентов характера их 
взаимодействия при освоении пройденного учебного курса, а также соблюдения сторонами 
договорных обязательств. В статье осуществлена рефлексия опыта использования данных 
инструментов. Анализ практики свидетельствует об их существенном влиянии на установле-
ние и укрепление доверия между преподавателем и студентами.

Ключевые слова: доверие, отсутствие доверия, инструменты построения и укрепления 
доверия, диалог, самооценка, рефлексия

1 Н. Б. Москвина – основной автор, осуществляла поиск и анализ теоретико-методологических источников по 
вопросам доверия в образовании, готовила первичный вариант статьи для обсуждения с соавторами, вносила кор-
рективы на основе обсуждения. 

2 Б. Е. Фишман осуществлял поиск и анализ теоретико-методологических источников по общим вопросам до-
верия, анализ и систематизацию материала для концептуальной части.

3 С. П. Машовец обобщала эмпирический опыт авторов, оформляла итоговый текст статьи.

Введение. Тема доверия является до- 
вольно популярной в социологических, пси-
хологических, экономических, политоло-
гических исследованиях. Лавинообразный 

интерес с данной теме вызван экзистен-
циальной проблемой дефицита доверия в 
обществе, что, в свою очередь, порождает 
усиление рисков в различных сферах жиз-
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недеятельности человека и социальных 
групп. Эти риски усугубляются ситуацией 
неопределённости, которая всё более и бо-
лее становится атрибутивной характеристи-
кой современности.

О статусе ценности доверия говорит, в 
частности, тот факт, что доверие включено 
в список «Всемирного обзора ценностей» 
(World Values Survey), в рамках которого с 
1981 г. проводится анкетирование по все-
му миру. За время проведения опросов ими 
охвачено 97 стран – более 90 % населения 
Земли, причём среди этих стран и Россия [12].

Ценность доверия многократно возрас-
тает в условиях турбулентности, которой 
характеризуется сегодняшняя ситуация во 
многих сферах российской реальности. Ме-
сто доверия в современном обществе, как 
вслед за П. Бурье и Дж. Коулменом утвер-
ждают Г. Л. Тульчинский и А. А. Лисенкова, 
становится «важнейшим индикатором со-
циальной интеграции общества, потенци-
ала солидарности и развития социального 
капитала, где маркерами выступают общие, 
понятные и принимаемые ценности… Сни-
жение уровня доверия способствует росту 
издержек во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества; возрастание доверия, наобо-
рот, стимулирует снижение этих издержек и 
рост благосостояния» [19, с. 234].

Особое внимание доверию уделяют 
теоретики и практики в сфере бизнеса, 
утверждая, что оно играет важную роль в 
достижении успеха [19; 25]. С. Кови-мл. 
утверждает, что нет экономики более при-
быльной, чем экономика доверия, дока-
зывая это своими формулами, расчётами, 
конкретными кейсами. Он полагает, что 
практический эффект экономики доверия 
проявляется в том, что во многих отноше-
ниях и взаимодействиях люди вынуждены 
платить скрытый налог низкого доверия – 
вполне измеримый и часто весьма высо-
кий. Однако наряду с ним существуют ди-
виденды высокого доверия, которые так 
же реальны, количественно измеримы и не 
менее высоки [8]. Исследуя доверие в биз-
несе, H. S. Sekhon, С. Ennew, H. Kharouf, 
J. F. Devlin обращают внимание на род-
ственность, но не идентичность таких яв-
лений, как доверие и надёжность. Надёж-
ность рассматривается ими как элемент ре-
путации, причём исследователи фиксиру- 
ют положительную причинно-следственную 
связь между надёжностью и доверием [24].

Следует отметить, что достаточно ча-
сто исследователи предлагают соблюдать 
баланс доверия и недоверия, обосновывая 
несостоятельность крайностей, т. е. полного 
отсутствия того или другого [8; 11; 19]. Со-
глашаясь с данной позицией, мы в то же 
время считаем необходимым сделать ак-
цент именно на доверии в силу того, что его 
дефицит отчётливо обнаруживается как на 
уровне индивидуального опыта, так и в ре-
зультатах исследований.

Так, современная ситуация в россий-
ском обществе характеризуется явным до-
минированием недоверия к социальным 
институтам в целом [4]. Важно, что суще-
ствующий и нарастающий кризис доверия, 
поразивший многие общественные системы 
и институты, не менее значим, чем кризис 
экономический или политический, и зача-
стую сопряжён с ними [15]. 

При этом в научной литературе отмеча-
ется, что существующий уровень доверия 
является одним из самых слабых компонен-
тов социального капитала [19]; что показате-
ли уровня доверия в российском обществе 
значительно ниже, чем в других странах, а 
также чем в советском обществе. Это тор-
мозит развитие интеграционных процессов, 
образование эффективного механизма со-
циального согласия и формирование граж-
данской идентичности в России [9].

Иллюстрацией сказанного являются 
данные опроса Левада-центра, проведённо-
го осенью 2020 г., согласно которым от 2/3 до 
¾ опрошенных либо не доверяют, либо за-
трудняются ответить о своём доверии почти 
половине из 19 приведённых в анкете соци-
альных институтов [3].

Сказанное актуализирует проблема-
тику доверия в рамках как научных иссле-
дований, так и общественных дискуссий во 
всех сферах социальной жизни страны, в 
том числе в отечественном высшем образо- 
вании.

Методология и методы исследова-
ния. Интерес к феномену доверия в кон-
тексте процессов развития высшего обра-
зования обусловлен рядом причин, среди 
которых необходимость восстановления 
доверия к самой системе высшего образо-
вания, в значительной степени подорванно-
го в результате целой серии малоуспешных 
реформ, модернизаций и др. Актуализация 
темы доверия объясняется и вполне праг-
матическими интересами снижения бюро-



33

Современные подходы в образовании

кратических нагрузок на профессорско-пре-
подавательский состав, поскольку бюрокра-
тизация, усиление контрольных функций в 
ущерб другим управленческим функциям – 
прямое следствие тотального недоверия в 
системе высшего образования [4].

Другая сторона отчётливо проявляюще-
гося недоверия в системе высшего образо-
вания связана с научным фальсификатом, 
главной причиной которого Е. В. Реутов 
называет утрату корпоративной идентично-
сти и присущего науке этоса. Это, в свою 
очередь, порождается такими причинами, 
как «навязывание научной деятельности 
несвойственных ей критериев, в том числе 
экономических, идеологических и бюрокра-
тических, а также в самопричислении к про-
фессиональной корпорации политических и 
бизнес-менеджеров» [17].

Цель данного исследования – внести 
вклад в поиск способов восстановления 
доверия к российскому высшему образова-
нию и конвертировать такое доверие в но-
вое качество этого образования. Указанная 
задача сформулирована в недавно опубли-
кованной монографии «Доверие как фунда-
ментальная проблема российского высшего 
образования» [4]. При решении такой зада-
чи использовались методы теоретического 
анализа и рефлексивного осмысления соб-
ственной преподавательской практики.

Вычленяя из имеющихся исследований 
те, которые имеют наибольшие возможно-
сти экстраполяции на педагогическую про-
блематику, авторы остановились на следу-
ющих определениях доверия, представлен-
ных в обзоре А. Б. Купрейченко [11]: дове-
рие – это: 

– уверенность в подтверждении ожида-
ний и доброжелательности другого (П. Ринг, 
А. Ван де Вен);

– ожидание того, что индивид или груп-
па честно попытаются вести себя в соот-
ветствии с любыми обязательствами: и яв-
ными, и подразумеваемыми (П. Бромили, 
Л. Камингс);

– психологическое состояние, включа-
ющее намерение принять собственную уяз-
вимость и основанное на позитивных ожи-
даниях относительно намерения или пове-
дения другого (Д. Руссо, С. Ситкин, Р. Берт, 
К. Камерер).

Говоря об исследованиях, относящихся 
к проблематике доверия, применительно к 
высшему образованию, Г. Е. Зборовский и 

П. А. Амбарова выделяют две концептуаль-
ные позиции: первая проявляет себя в ис-
следованиях данного феномена в контексте 
взаимодействия университетов с внешней 
средой, вторая – в контексте внутренних 
процессов, связанных с преобразованиями 
самой университетской среды [6]. 

На наш взгляд, наибольший интерес 
представляет вторая концептуальная пози-
ция. В её рамках лучше всего проработаны 
вопросы доверия между преподавателями 
и студентами. Доверие здесь рассматрива-
ется как компонент учебно-воспитательного 
процесса в вузе [7], как механизм повыше-
ния учебной мотивации, как фактор преодо-
ления неуспешности в обучении, личностно- 
профессиональном развитии студентов [5; 
7]. Одновременно с этим доверие характе-
ризуется как источник и как результат нара-
щивания социального капитала и студентов, 
и преподавателей, который, в свою очередь, 
выступает ресурсом повышения качества 
вузовского образования [10].

Вместе с тем феномен доверия, по на-
шему мнению, важно рассматривать в бо-
лее широком контексте – в контексте фор-
мирования в обществе культуры доверия, 
удерживающей: 

– его устойчивые характеристики в раз-
личные исторические периоды и в различ-
ных сообществах людей; 

– структуру отношений, активно воспро-
изводимую в социальных практиках и под-
дающуюся сознательному планированию и 
регулированию [11]. 

Культура доверия применительно к си-
стеме высшего образования исследовалась 
в работах А. Ф. Матушака, который охарак-
теризовал особенности этого феномена в 
сфере взаимодействия участников образо-
вательного процесса (студентов и препода-
вателей) [по: 6].

В контексте отечественной исследова-
тельской традиции авторы рассматривают 
доверие, исходя из его системной приро-
ды, которая предопределяет, что «доверие 
в российском высшем образовании необ-
ходимо исследовать как характеристику и 
принцип отношений между элементами его 
системы, образовательными общностями 
и их конкретными участниками, причем не 
только в рамках институционального и си-
стемного рассмотрения высшей школы, но 
и её моральных и профессионально-этиче-
ских характеристик» [Там же, с. 30].
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В соответствии с работой С. Б. Токаре-
вой, О. В. Голубь [18], феномен «доверие» 
в сфере высшего образования можно рас-
сматривать на трёх уровнях: 1) институци-
ональном; 2) межличностном деперсони-
фицированном; 3) межличностном персо- 
нифицирован ном.

Институциональный уровень доверия 
высшему образованию как институту отно-
сится ко всей сфере высшего образования. 
Он означает, что, во-первых, существует по-
ложительное отношение к сфере высшего 
образования в целом и к её составляющим. 
Во-вторых, имеется ожидание того, что отно-
шения в этой сфере строятся в соответствии 
с принципами справедливости, честности, 
открытости. В-третьих, есть уверенность в 
том, что в данной сфере всё происходит в 
соответствии с принятыми обязательства-
ми, как явными, так и подразумеваемыми.

Наличие этого уровня является зоной 
ответственности всех вузов, а также госу-
дарства в целом, определяет статус, цен-
ность, имидж, востребо ванность высшего 
образования. При этом доверие на институ-
циональном уровне формируется не только 
самими вузами и государством, но и много-
численными социальными группами. Среди 
них потенциальные и фактические «потре-
бители образовательных услуг» (студенты – 
будущие и настоящие, а также их родители); 
«потребители результатов образовательной 
деятельности» – работодатели; предста-
вители профессорско-преподавательского 
корпуса. Отметим, что преподаватели, нахо-
дясь внутри вузовской системы как объекта 
доверия, сегодня чаще всего «противостоят 
реализуемой властью всех уровней поли-
тике в области реформирования высшего 
образования. Не испытывая к ней доверия 
и не желая по собственной воле брать на 
себя обязательства по её полноценной ре-
ализации, не солидаризируясь с ней, они 
демонстрируют во многих отношениях оп-
портунистическое поведение, используют 
имитационные практики, профанирующие 
деятельность по тем базовым показателям, 
которые являются средством управления» 
[23, с. 124].

Межличностный деперсонифицирован- 
ный уровень доверия относится к уровню 
вуза и характеризует личностное депер-
сонифицированное отношение каждого из 
участников образовательной деятельности 
в вузе к другим участникам. В этом отноше-

нии речь идёт не о конкретном студенте или 
преподавателе, а об обобщённых модель-
ных образах, представляющих преподава-
теля как профессионала, представителя 
профессии и конкретной социально-про-
фессиональной группы, источника знаний; 
и студента, учебная активность которого 
обеспечивает освоение им необходимых 
знаний. Наличие доверия на данном уровне 
означает, в частности, что в вузе преподава-
тели компетентны, беспристрастны, откры-
ты, а студенты добросовестны, активны, 
обязательны.

Отметим, что данный уровень дове-
рия – в зоне ответственности образователь-
ной системы конкретного вуза, задающего 
и удерживающего (или не задающего и не 
удерживающего) определённые профессио-
нальные стандарты.

Межличностный персонифицирован-
ный уровень доверия относится к уровню 
личности конкретного преподавателя и кон-
кретного студента в вузе. Данный уровень 
доверия характеризует положительное от-
ношение одного из них к другому (напри-
мер, конкретного студента к конкретному 
преподавате лю), основанное на уверен-
ности в его честности, добросовестности, 
надёжности, открытости. Это доверие на-
ходится в зоне ответственности каждого 
преподавателя и каждого студента. Оно 
подтверждается проявлениями готовности 
следовать правилам, принятым в вузовском 
сообществе, и опирается на имеющийся 
собственный опыт межличностных взаимо-
действий, а также на мнения других людей о 
том, кому они доверяют.

Обусловленность межличностного пер-
сонифицированого доверия личностными 
и профессиональными характеристиками 
преподавате ля, прежде всего, его профес-
сионализмом и его ценностными установ-
ками, является причиной того, что, согласно 
результатам эмпирического исследования 
Е. А. Петраш, Е. А. Мануйловой, доверие на 
этом уровне распределяется неоднородно 
среди субъектов образовательного процес-
са [16]. 

Обозначенные уровни доверия нахо-
дятся в сложных, нелинейных связях друг с 
другом. Межличностное доверие и «гибкие» 
межличностные отношения базируются на 
ценностных основаниях, реально существу-
ющих у каждого участника образовательно-
го процесса. Однако «именно моральные 
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ценности подвергаются диффузии в усло-
виях резких институциональных переломов, 
создают ситуацию фрустрации для людей, 
отношения между которыми и составляют 
сущностные характеристики институцио-
нальных взаимодействий» [23, с. 122], что 
проявляется, соответственно, в изменениях 
степени доверия на деперсонифицирован-
ном и институциональном уровнях.

Отметим, что совокупное доверие на 
межличностном персонифициро ванном уро- 
вне образует доверие на межличностном 
деперсонифицированном уровне, характе-
ризующее отношение к конкретному вузу. 
Однако совокупное не означает суммарное. 
Недоверие к нескольким конкретным препо-
давателям, к их непредвзятости, добросо-
вестности, объективности не уравновеши-
вается высоким уровнем доверия к другим 
преподавателям этого же вуза. Такое недо-
верие существенно снижает имидж вуза в 
целом.

Сказанное позволяет заключить, что в 
ситуации дефицита институционального и 
межличностного деперсонифицированного 
доверия целесообразно менять ситуацию с 
доверием в сфере высшего образования и 
формировать общественный «кредит дове-
рия», прежде всего на межличностном пер-
сонифицированном уровне. Это означает, 
что именно преподаватели должны решать 
задачу формирования доверительных отно-
шений со студентами в рамках собственного 
взаимодействия с ними.

Отсюда следует, что актуальны попытки 
определить условия, позволяющие решать 
данную задачу, и разработать конкретные 
инструменты, которые пригодны для её ре-
шения.

Результаты исследования и их об-
суждение. Что касается базовых условий, 
способствующих установлению и укрепле-
нию доверия, то ими являются:

– прояснение преподавателем фунда-
ментальных принципов, базирующихся на 
ценностном основании его профессиональ-
ной позиции;

– следование этим принципам в обра-
зовательной деятельности, а также их об-
суждение в качестве принципов взаимодей-
ствия со студентами как партнёрами в этой 
деятельности.

К принципам партнёрского взаимодей-
ствия со студентами относятся: ценность 
каждой личности, включённой во взаимо-

действие; недопущение любых форм пове-
дения, ущемляющих человеческое достоин-
ство; открытость и честность в обсуждении 
любых вопросов, в том числе вопросов вза-
имодействия. 

Следует отметить, что эти принципы, 
будучи многократно продекларированными, 
нередко остаются только декларациями, 
если не обеспечены сообразным им инстру-
ментарием и не подтверждаются образова-
тельной практикой преподавателя.

Об этом свидетельствуют результаты 
эмпирического исследования Н. В. Шаброс-
вой, которые показали, что, с точки зрения 
студентов, среди ключевых условий, вли-
яющих на доверие к преподавателям, ве-
дущим является их опыт личного общения 
и взаимодействия в процессе обучения. 
Респондентов, давших подобный ответ, 
было 42,4 %, что существенно выше, чем 
доля опрошенных, назвавших какие бы то 
ни было другие условия [21]. Данные эм-
пирического исследования Е. В. Шишкиной 
и других учёных позволяют подтвердить и 
уточнить этот вывод. Выявлено, что три чет-
верти респондентов (студентов) в качестве 
фактора, способствующего доверию к пре-
подавателю, назвали заинтересованность 
преподавателя при реализации педагогиче-
ского процесса, а более половины обучаю-
щихся – применение им индивидуального 
подхода [22].

Такой опыт удержания и укрепления 
доверия рождается в процессе работы пре-
подавателя со студенческой аудиторией, 
и качество этого опыта, его потенциал для 
формирования доверия зависит от того, как 
преподаватель организует своё взаимодей-
ствие с группой. 

В этом взаимодействии необходимо 
учитывать и активизировать все каналы 
формирования и проявления доверия, ко-
торые, в сущности, являются структурными 
компонентами последнего. К таковым авто-
ры относят когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты [2; 11]. Первый 
включает представления о себе, знания и 
убеждения в отношении партнёра по обще-
нию и взаимодействию, осознанные ожи-
дания от предстоящего взаимодействия. 
Когнитивное доверие – это сознательный 
выбор со стороны человека, основанный 
на таких атрибутах, как компетентность, 
надёжность. Второй – эмоции, вызванные 
взаимодействием, предвосхищающие и со-
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провождающие его; этот компонент доверия 
прежде всего основан на эмоциональных 
связях в отношениях и структурируется во-
круг таких элементов, как внимание и забота 
о других [24]. Третий – готовность к опреде-
лённым действиям в отношении партнёра, к 
совместным с ним действиям и реализация 
этих действий. Соответственно, предлагае-
мые способы формирования и укрепления 
доверия должны влиять на каждый из на-
званных компонентов.

Важнейшими инструментами выстра-
ивания уважительных, доверительных от-
ношений выступают, на наш взгляд, диалог 
педагога и обучающихся, а также договор 
между ними. Диалог как основная форма 
коммуникации в субъект-субъектных отно-
шениях даёт возможность каждому участ-
нику услышать и понять цели, ценности, 
установки, мнения, мотивы, аргументы 
других. Он не только позволяет решать ак-
туальные проблемы, но и способствует раз-
витию субъектов общения [1; 13]. А договор 
как образовательный феномен отчётливо 
фиксирует результат полноценного диалога 
и содержит достигнутое общее понимание 
предмета обсуждения.

В основании договора, используемого в 
качестве инструмента формирования дове-
рия, должны содержаться ясные, понятные 
и принимаемые обеими сторонами ценно-
сти. В подобном договоре представлены со-
гласованные цели, оговорены принимаемые 
сторонами на себя права и обязанности. 
Такого рода договор преподавателя со сту-
дентами, не имея юридической силы, неиз-
менно обретает силу моральную, становясь 
для подавляющего большинства студентов 
принципиально новым опытом [14]. Диалог, 
приводящий к рассматриваемому договору, 
содержит ряд этапов. Представим использу-
емые при этом методы и инструменты, про-
шедшие проверку не одним годом работы со 
студентами магистратуры.

Первый этап «Проявление мнений» на-
чинает взаимодействие с магистрантами в 
режиме опроса. Предлагается анкета следу-
ющего содержания.

«Уважаемый магистрант, прошу Вас от-
ветить на ряд вопросов. Анализ Ваших от-
ветов позволит нам более качественно осу-
ществить организацию образовательного 
процесса.

1. В каком году и какой институт (уни-
верситет) Вы закончили?

2. Какой диплом и по какой специально-
сти (направлению подготовки) Вы получили?

3. Почему именно эту магистерскую 
программу Вы выбрали?

4. Чем, на ваш взгляд, должен отличать-
ся процесс обучения в магистратуре от обу-
чения в бакалавриате (специалитете)?

5. С какой целью Вы пришли в маги-
стратуру? 

6. Какими принципами Вы руководству-
етесь в учёбе?

7. Какие формы учебных занятий вы 
считаете наиболее приемлемыми для ма-
гистратуры: лекции, семинары, дискуссии, 
круглые столы, самостоятельную работу по 
теме (написание рефератов, эссе)?

8. Какие компетенции, на Ваш взгляд, 
наиболее значимы для магистра?

9. Какие виды профессиональной де-
ятельности, на Ваш взгляд, должен уметь 
выполнять магистр, получивший диплом 
по выбранному Вами направлению подго- 
товки?»

Магистрантов также просят указать 
их фамилию, имя, отчество, электронную 
почту для отправки материалов по дисци-
плине. Отметим многоцелевое назначение 
опроса, состоящее и в том, чтобы получить 
информацию, которая поможет педагогу по-
нять, с кем ему предстоит работать, и в том, 
чтобы инициировать рефлексию магистран-
тов относительно собственных мотивов, 
целей, предпочтительных способов взаимо-
действия с преподавателем и другими сту-
дентами.

Обращение с данными вопросами к 
студентам – это проявление интереса к ним 
как к субъектам начинающегося образова-
тельного взаимодействия, а интерес к пар-
тнёру – одно из условий становления полно-
ценного диалога и формирования доверия 
между участниками.

Отметим, что анкетирование – не един-
ственный инструмент, который может быть 
использован на этапе «Проявление мне-
ний». В частности, в работе Б. Е. Фишмана и 
других исследователей выполнено сравне-
ние результатов, полученных от одной груп-
пы студентов, которые написали эссе, с ре-
зультатами анкетного опроса другой группы 
студентов. При этом у эссе и опроса была 
одна и та же тема и идентичная программа. 
Выявлено, что активность формирования 
высказываний авторами эссе существенно 
выше активности формулирования ответов 
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участниками опроса [20], так что есть осно-
вания рекомендовать написание студента-
ми эссе в качестве инструмента для этапа 
«Проявление мнений».

Вместе с тем анкетирование, как и на-
писание эссе, может легко трансформиро-
ваться в инструмент имитации интереса и 
доверия, если полученная информация в 
дальнейшем никак не встраивается в образо-
вательный процесс. Поэтому следующий обя-
зательный этап – «Совместная рефлексия». 
Студентам предъявляются обобщённые ре-
зультаты анкетирования/эссе. Организуется 
обсуждение того, как мнения, высказанные 
в ходе опроса, нужно учесть, как их реали-
зовать в учебном процессе. При обсуждении 
студенты сопоставляют результаты, получен-
ные в ходе опроса, с теми целями, которые 
ставит преподаватель, в том числе с тем, ка-
кие знания и компетенции должны стать ре-
зультатом освоения дисциплины. 

Тем самым фактически делается пер-
вый шаг к укреплению доверия, зародивше-
гося в момент опроса («Мое мнение кому-то 
интересно!»). В этой логике следующим 
этапом становится «Разработка договора». 
Такой договор рассматривается нами как 
инструмент фиксации ценностных позиций 
обеих сторон и способов их взаимодействия.

Однако сначала предложение препода-
вателя о заключении договора (соглашения) 
между ним и каждым студентом, как прави-
ло, вызывает недоумение и недоверие. У 
некоторых студентов оно вызывает ассоци-
ацию с «играми в демократию». Такое отно-
шение вполне естественно и объяснимо.

Вместе с тем, как показывает наш опыт, 
у большинства студентов побеждает инте-
рес: такого за все годы их ученичества им 
никто и никогда не предлагал. Других под-
купает то, что первым пунктом договора 
значатся права студентов: «Студент имеет 
право:

– на уважение достоинства со стороны 
преподавателя и других студентов;

– на получение качественного образо-
вания, соответствующего современному 
уровню развития науки и образовательной 
практики;

– на высказывание и отстаивание в кор-
ректной форме личной позиции по любому 
вопросу;

– на объективную оценку со стороны 
преподавателя его знаний и умений (уровня 
подготовки)».

Другие положения договора мы наме-
ренно опускаем, поскольку они представле-
ны в работе Н. Б. Москвиной, С. П. Машо-
вец [14]. Отметим лишь, что права и обязан-
ности студента и преподавателя прописаны 
симметрично. Это предполагает субъектную 
позицию каждого из участников этого согла-
шения.

За студентом остаётся право не подпи-
сывать данный договор, равно как и право 
обсудить с преподавателем и, при взаимном 
согласии, уточнить и/или откорректировать 
те или иные формулировки.

Обращаем внимание на то, что данный 
инструмент легко дискредитируется, если 
не становится реальным основанием для 
взаимодействия и разрешения тех или иных 
ситуаций. Понятно, что в процессе обучения 
невозможно исключить нарушение каких-ли-
бо договорённостей. Но это должно стано-
виться предметом обсуждения участниками 
именно в контексте взятых на себя обяза-
тельств.

Представим ещё один инструмент, ра-
ботающий на укрепление доверия. Это ин-
струмент самооценивания. Тема монополии 
педагога на оценку, гипертрофии внешнего 
оценивания над внутренней самооценкой не 
является ключевой для данной статьи. Одна-
ко считаем важным упомянуть эти характери-
стики нашей традиционной системы образо-
вания. Все годы обучения – с первого класса 
до магистратуры – ребёнок, а позже – моло-
дой человек, как правило, выступает объек-
том оценочной деятельности педагога. Это 
представляется настолько естественным, что 
мало у кого возникает вопрос, может ли быть 
иначе. Мы полагаем, что может, особенно 
если речь идёт о студентах магистратуры – 
часто по всем параметрам взрослых людях, 
порой состоявшихся в своей профессии.

При этом разговор о возможности са-
мооценочной деятельности никоим обра-
зом не исключает права педагога на оценку 
учебных достижений студентов, но смещает 
акценты, указывая на необходимость сохра-
нения субъект-субъектных взаимоотноше-
ний участников во всей образовательной 
деятельности, включая её контрольные и 
оценочные составляющие.

Итак, по завершении курса обучения 
студенты получают следующее обращение: 

Уважаемые магистранты!
Закончились наши занятия по дисци-

плине (название дисциплины). Каждый из 
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Вас точно знает, как он работал на занятиях 
и дома, изучая данную дисциплину, что он 
читал, насколько усердно и добросовестно 
занимался. У каждого из Вас есть представ-
ление о том, каков «прирост» знаний, уме-
ний, компетенций. Кто-то из Вас практически 
на каждом занятии имел возможность вы-
сказать свою точку зрения, показать уровень 
усвоения знаний, а кто-то готовился, но не 
имел возможности принять участие в обсуж-
дении; кто-то, возможно, относился к подго-
товке не вполне серьёзно. В любом случае, 
именно Вы это знаете лучше всех. Поэтому 
Вам предлагается самим оценить степень 
усвоения Вами знаний по дисциплине (на-
звание дисциплины). Безусловно, я соотнесу 
свои оценки с Вашими. Я надеюсь, что эти 
оценки совпадут, ведь все мы будем старать-
ся быть объективными и оценивать вашу де-
ятельность по одним и тем же критериям. 

Если:
1. Вы посетили все занятия.
2. При подготовке к занятиям читали 

рекомендованную литературу, были готовы 
к высказыванию собственного суждения по 
предлагаемым вопросам.

3. Могли ответить на поставленные во-
просы, не используя подготовленный текст 
или презентацию.

4. Принимали активное участие в об-
суждении практически на всех занятиях, вы 
можете смело поставить себе отметку «от-
лично».

Если: 
1. Вы посетили все занятия или у вас 

есть единичные пропуски учебных занятий.
2. Вы готовились к учебным занятиям, 

используя в основном информацию из ин-
тернета.

3. Могли ответить на поставленные во-
просы, используя подготовленный текст.

4.  Принимали участие в дискуссии.
Или:
5. У Вас много пропусков учебных за-

нятий по уважительной причине, но вы са-
мостоятельно изучили содержание курса, 
выполнили задания по всем темам и отчита-
лись по ним, то вы можете смело поставить 
себе отметку «хорошо».

Если:
1. Вы посетили более 50 % занятий.
2. Вы недостаточно качественно гото-

вились к занятиям, поэтому принимали уча-
стие в дискуссиях очень редко, преимуще-
ственно занимая позицию слушателя.

3. Вы осознаёте, что не вполне усвоили 
содержание дисциплины, то Вы, к большо-
му сожалению, можете поставить себе пока 
только «удовлетворительно».

Предложенные критерии самооценки 
требует некоторых комментариев. Мы нико-
им образом не настаиваем на их универсаль-
ности, понимая, что специфика дисциплины 
может предопределять иные критерии, зна-
чительно более объективированные. Нам 
важно подчеркнуть другое: предоставление 
студенту права на самооценку на основе 
заранее оговоренных критериев, с одной 
стороны, ставит его в позицию субъекта 
процесса собственного учения, взрослого, 
ответственного человека. Тем самым задаё- 
тся интернальный вектор развития, что с 
учётом магистерского уровня образования 
представляется абсолютно обоснованным. 
С другой стороны, это есть ни что иное, как 
проявление доверия студенту. Безусловно, 
здесь присутствует определённый риск не-
объективной оценки студентом своих зна-
ний и усилий, приложенных к их добыванию. 
Более того, следует иметь в виду, что при 
изучении некоторых дисциплин такой риск 
непозволителен. И всё же считаем, что в 
значительном количестве случаев этот риск 
минимален при весьма существенном вос-
питательном эффекте. По существу, здесь 
создаётся ситуация нравственного выбора – 
мощное педагогическое средство, не часто 
пока используемое педагогами.

Следует добавить, что, предоставляя 
студенту право оценить свои знания, мы 
говорим о том, что и у нас остаётся право 
при категорическом несогласии с оценкой 
студента оспорить её, приведя собственную 
аргументацию.

Отметим, что пятилетний опыт исполь-
зования данного инструмента ни разу не дал 
сбоя. Не было ни единого случая, когда бы 
студенты завысили себе отметку, они были 
склонны, скорее, занижать её. Можно пред-
положить, что важным фактором здесь вы-
ступает возраст и достаточная личностная 
зрелость, что может не проявляться у бака-
лавров. Это, на наш взгляд, дискуссионный 
вопрос. Но очевидно, что при обучении ма-
гистров необходимо предоставлять возмож-
ность фактору личностной зрелости для его 
проявления и развития. 

Наконец, в качестве ещё одного инстру-
мента взращивания культуры доверия во 
взаимодействии студентов и преподавателя 
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мы рассматриваем и используем итоговую 
рефлексию, проводимую по завершении 
курса. Предметом этой рефлексии высту-
пает собственно взаимодействие, соблюде-
ние сторонами принятых на себя договор-
ных обязательств, а также представленных 
здесь инструментов формирования дове-
рия. Они не обязательно позиционируются 
именно в таком качестве. Но студенты сами 
отмечают, что учёт их мнения (на основе 
входной анкеты), заключение договора и 
последующее следование ему, оценка соб-
ственных результатов на основе заданных 
критериев – все эти инструменты (в их ин-
терпретации – подходы, приёмы) задавали 
принципиально иной характер взаимоотно-
шений и взаимодействий. 

Вызывая поначалу настороженность, но 
будучи органично встроенными в общий об-
разовательный процесс, эти инструменты, с 
одной стороны, создавали притягательный 
прецедент, а с другой стороны, достаточно 
быстро формировали чувство безопасности 
и отношение доверия между конкретными 
преподавателями и студентами.

Заключение. Подводя итог сказанно-
му, отметим, что конструирование и приме-

нение на практике различных инструментов 
формирования и укрепления доверия – 
область профессионального творчества 
преподавателя. Перечисленными здесь 
инструментами, безусловно, не исчерпы-
вается их возможный арсенал. Очевидно и 
другое: это и зона определённого риска, на 
который может пойти педагог, только если 
для него приоритетна ценность доверия, 
рождаемого предложенными (или другими) 
способами. Что касается авторов, то для 
нас как практикующих преподавателей эта 
ценность неоспорима, так как в ней аккуму-
лируются и другие личностно-профессио-
нальные ценности: ценность субъектности, 
личностного достоинства, ответственно- 
сти и др.

За рамками данной статьи остались во-
просы гармонизации доверия-недоверия, а 
также риски избыточного, слепого доверия. 
Эти темы чрезвычайно актуальны для биз-
неса, менеджмента, но не только. Нам пред-
ставляется, что в образовании приоритет 
должен быть отдан доверию со всеми его 
образовательными возможностями и риска-
ми. Как сказал ещё в 1968 г. В. А. Сухомлин-
ский, «Без доверия нет воспитания».
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Trust in the Educational Process of the University: 
from Values to Tools

The relevance of the phenomenon of “trust” in the field of higher education is due to the grow-
ing crisis of trust in all spheres of life of Russian society. This is a factor that enhances the attention 
of researchers to this topic. Trust in higher education is studied at three levels: 1) institutional; 2) in-
terpersonal depersonalized; 3) interpersonal personified. Restoration and strengthening of trust is 
ensured primarily at the interpersonal personified level: 1) institutional level; 2) interpersonal de-
personalized level; 3) interpersonal personified level. The authors note that development of trust 
can be ensured primarily at the interpersonal personified level, as the process of interaction of a 
particular teacher with a particular student or student group. The authors present their own values, 
which are connected with the phenomenon of trust at this level. The tools that allow transforming 
the educational process at the university into a space of activity, which is characterized by inter-
personal personalized trust between the teacher and the students are described. These tools are:  
1) a dialogue between a teacher and a student and an agreement that creates during the dia-
logue; this agreement defines the rights and obligations of the both of them; 2) a questionnaire or 
essay, showing, on the one hand, the students’ motives, attitudes, expectations associated with 
the upcoming learning process, and, on the other, the teacher’s interest of these characteristics 
of the students’ inner world; 3) a self-assessment system which helps student to assess their own 
educational results using specific criteria; 4) the final reflection of the teacher and students about 
their interaction, as well as about compliance with the contract. The article presents the experience 
of using these tools. The analysis of practice shows their significant influence on the building and 
strengthening of trust between the teacher and students.

Keywords: trust, lack of trust, tools for building and strengthening of trust, dialogue, self- 
assessment, reflection
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тором описываются собственные, разработанные и апробированные на практике методы, 
приёмы, критерии организационно-педагогического обеспечения межкультурного образова-
тельного пространства, анализируются результаты мониторинга и достигнутые показатели 
(отражены в обобщающей таблице), обосновывается эффективность внедрения и реализа-
ции проекта. Научная новизна исследования заключается в комплексном описании модели 
межкультурного образовательного пространства СОШ № 49 с углубленным изучением ан-
глийского языка, научном анализе достигнутых показателей эффективности. Основываясь на 
полученных результатах конструирования и реализации описываемой модели, автор обосно-
вывает перспективность и эффективность внедрения содержательного, операционально-де-
ятельностного и оценочно-критериального компонентов межкультурного образовательного 
пространства языковой школы в образовательную среду в целом. Для достижения должного 
уровня научности и доказательности применялись методы  наблюдения и самонаблюдения, 
экспертной оценки, обобщения и распространения массового и передового педагогического 
опыта. Статья структурирована по принципу дедукции, что позволяет в актуальном для авто-
ра научном диапазоне осветить результаты исследования на общетеоретическом и эмпири-
ческом уровнях.

Ключевые слова: межкультурное образовательное пространство, организационно-пе-
дагогическое обеспечение, поликультурность, интеграция, языковая школа

Введение. В социуме 10–20-х гг. ХХI в. 
нарастает и укрепляется тенденция этно-
сов возрождать, позиционировать и транс-
лировать свою культурно-историческую 
идентичность на личностном и групповом 
уровнях через национальные формы и сим-
волы, в том числе посредством языковой 
картины мира. При этом в межкультурном 
взаимодействии, безусловно, актуализи-
руется коммуникативно-интеграционная 
функция. Вхождение индивидуума в пози-
тивную межэтническую коммуникацию, ос-
нованную на принципах нравственно-ответ-
ственной зависимости, свободы и гуманиз-
ма, – залог эффективного формирования 
критериев социального и межличностного 
общения, а также перспектив расширения 
межкультурного пространства [1; 4; 7; 9]. 
Успешность такого общения напрямую об-
условлена степенью гармоничности отно-

шений между этносами, где толерантность,  
взаимопонимание и сотрудничество обяза-
тельны [2; 10]. 

Межкультурность в образовании реали-
зуется через его содержание и предполагает  
репрезентацию культурного разнообразия 
не только региона, но и образовательного 
учреждения, т. е. местного сообщества в це-
лом. Межкультурность задаёт формат обра-
зовательного пространства: рамки возмож-
ных вариантов, градус и виды интеграции, 
«палитру» и траекторию взаимоотношений 
участников и институтов. Целесообразным 
становится введение понятия «межкультур-
ное образовательное пространство» (да-
лее – МКОП), содержание которого включа-
ет три ключевых аспекта:

1) специфическая часть федерального 
образовательного пространства, обладаю-
щая преимущественной межкультурностью;
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2) определённая геолокация (регион, 
организация), характеризующаяся относи-
тельной ресурсной, социально-педагогиче-
ской, политической или административной 
целостностью в сфере образования;

3) социально-педагогическая специфи-
ка конкретного административно-террито-
риального субъекта (здесь очевиден факт: 
в любом образовательном учреждении Рос-
сии сосуществуют  две и более культуры – 
русская как мировая и местная/местные).

Востребованность МКОП как педагоги-
ческого понятия обусловлена также необхо-
димостью отразить равность возможностей 
и прав всех этнокультур определённого со-
циума реализовывать образовательные по-
требности, получать качественный образо-
вательный продукт. При этом определение 
«межкультурное»  позиционирует цель тако-
го образовательного процесса – культурное 
развитие и самоопределение детей соответ-
ствующими средствами.

Методология и методы исследо-
вания. Для достижения должного уровня 
научности и доказательности применялись 
методы  наблюдения и самонаблюдения, 
экспертной оценки, обобщения и распро-
странения массового и передового педаго-
гического опыта. Обращение к указанным 
методам позволило на первом этапе иссле-
дования вычленить критерии организаци-
онно-педагогического обеспечения МКОП 
(организационный, нормативно-правовой, 
казуально-динамический, мотивационный, 
инновационный, научно-методический, мо-
ниторинговый); на втором этапе – опреде-
лить показатели названных критериев.

Результаты исследования и их об-
суждение. Необходимо признать: совре-
менные социально-политические условия 
не всегда позволяют эффективно констру-
ировать МКОП в педагогической практике 
конкретных образовательных учреждений, 
поскольку поликультурность российского об-
щества ставит перед педагогической наукой  
конгломерат проблем, которые правомерно 
выделить в самостоятельную область иссле-
дований в структуре педагогического знания.

МКОП образовательного учреждения 
складывается из образовательных подси-
стем, которые на полинациональной терри-
тории выполняют свои непосредственные 
функции на протяжении определённого от-
резка времени. При этом важны три инте-
грационных процесса:

1) интеграция вариативных сценари-
ев обучения в его трёхчастном понимании 
(собственно обучение, воспитание и разви-
тие), прогнозируемым результатом которой 
мыслятся новые социально-педагогические 
системы (в педагогической науке – образо-
вательные события);

2) интеграция фрагментированных тех-
нологий и по-разному интерпретируемого 
содержания образования, цель которой – 
порождение когнитивных педагогических 
систем (в педагогической науке –  образова-
тельных программы);

3) интеграция разноуровневых учреж-
дений образования, прогнозируемым ре-
зультатом которой мыслится создание как 
локальных, так и административно-иерар-
хичных систем, включая сетевые инициа-
тивно-координационные. 

МКОП должно подготовить формирую-
щуюся  личность к позитивному и успешному 
«внедрению» в общество, где представлено 
разнообразие культур. При этом необходи-
мо способствовать нескольким процессам:

– пониманию социальной и культурной 
динамики общества;

– осмыслению межгрупповых и внутри-
групповых различий, что позволит повысить 
градус взаимопонимания;

– улучшению взаимодействия между эт-
ническими группами и внутри них; 

– развитию и совершенствованию  на-
выков общения и взаимопонимания между 
представителями разных культур. 

Чтобы решить главную задачу меж-
культурного общества – достичь  принципа 
социальной справедливости – необходимо 
соблюдать шесть основных принципов вы-
страивания МКОП:

1) антирасистское образование. Все 
участники образовательного процесса дол- 
жны научиться критическому осмыслению 
результатов взаимодействия между людь-
ми, причинно-следственных связей меж-
ду событиями и т. п. Безусловно, понятие 
«расизм» для школы не вполне уместно, 
однако в современном мире невозможно не 
говорить о дискриминации людей по каким 
бы то ни было критериям;

2) межкультурная компетенция. Педа-
гоги, социологи, психологи, политологи и 
другие представители просвещённой обще-
ственности утверждают: компетентность в 
сфере культурного многообразия в совре-
менном мире приравнивается к базовым 
умениям – читать, писать, считать и рабо-
тать с компьютером;
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3) всеохватный характер МКОП. В учеб-
ной программе необходимо учитывать куль-
турно-исторический опыт и мировоззренче-
ские позиции разных народов, специфику 
гендерного взгляда на мир;

4) позиционирование социальной спра-
ведливости как ключевой ценности. Дис-
куссии о социальной справедливости 
могут быть включены во все уроки гума-
нитарного цикла (разумеется, в рамках те-
матики занятия). Обсуждение положения 
групп, различающихся в социокультурном 
ключе, предполагает выработку и стиму-
лирование активной гражданской позиции 
учащихся;

5) непрерывность и динамичность меж-
культурного образовательного процесса. Мир 
меняется, приоритеты смещаются, но отно-
шения между людьми трансформируются. 
Нередко рациональное усвоение «сухих» 
статистических фактов, демографических 
графиков менее эффективны, чем эмпатия, 
возникшая в процессе освоения материала  
учениками. Развитие эмоционального ин-
теллекта позволяет обращать внимание об-
учающихся на нематериальные величины, 
например, на среду и стиль обучения; 

6) многовекторность МКОП. Освоение 
межкультурных образовательных программ 
позволяет ученикам развить навыки при-
нятия решений и соучастия в социальных 
процессах [3]. Так формируется критическое 
мышление, способность рефлексировать, 
готовность к активному соучастию в жизни 
общества.  

Обратимся к опыту выстраивания 
МКОП СОШ № 49 с углубленным изучением 
английского языка. 

Долгосрочная стратегическая задача 
данной школы – развивать и укреплять 
сформировавшееся МКОП для повышения 
эффективности социализации и инкульту-
рации обучающихся. Один из критериев 
успеха – организационно-педагогическое 
обеспечение, при реализации которого учи-
тывался ряд позиций:

– палитра особенностей различных 
культур, точки соприкосновения и контрасты;

– культурные барьеры в коммуникации, 
обусловленные различием языков и спосо-
бов мышления представителей разных эт-
носов; 

– специфика образовательного процес-
са в поликультурной среде с конкретными 
демографическими характеристиками;

– психосоциальная идентификация че-
рез осмысление и освоение этнических сте-
реотипов, преодоление этноцентризма.

Опыт выстраивания и реализации 
МКОП на базе СОШ № 49 с углубленным 
изучением английского языка позволяет вы-
делить три ключевых организационно-педа-
гогических условия, которые обеспечивают 
эффективность и успешность. Это содержа-
тельный, операционально-деятельностный 
и оценочно-критериальный компоненты. 
Рассмотрим каждый из них.

Содержательный компонент включа-
ет дидактическую, пространственную и со-
циально-психологическую составляющие, 
которые соответственно представлены 
учебной деятельностью, межкультурными 
связями и внутренним и внешним взаимо-
действием участников процесса. Такая на-
полняемость содержательного компонента 
обусловливает наличие групп объектив-
ных и субъективных условий в  управлении 
МКОП. Первая группа – условия обучения, 
содержание образования, участники об-
разовательных отношений; вторая – обо-
снование стимулов и мотивов школьного 
образования, методы трансляции учебного 
материала, взаимодействие участников об-
разовательных отношений.

Операционально-деятельностный 
компонент определяется целым рядом по-
казателей:

– количественные и качественные ха-
рактеристики педагогического коллектива 
школы; 

– совокупность объективных возможно-
стей, обстоятельств и мер;

– инновационные педагогические тех-
нологии – система приёмов и методик, ре-
ализация которых позволяет эффективно 
формировать и развивать МКОП образова-
тельного учреждения. 

При многокомпонентности собственной 
структуры МКОП СОШ № 49 с углубленным 
изучением английского языка выступает 
структурным элементом образовательного 
пространства в целом. Это делает возмож-
ным выделение двух векторов взаимосвязи: 
с одной стороны, МКОП выступает как ро-
довое явление, образовательное простран-
ство школы в целом – как видовое; с дру-
гой стороны, МКОП – экспериментальная 
площадка для «оттачивания» внедряемых 
в систему школьного образования иннова-
ций. И в первом, и во втором случае акту-
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ализируется связь «образовательное про-
странство – межкультурное пространство», 
которая успешно выстраивается только при 
реализации двух условий:  

1) выработка и обоснование положений 
концепции системы межкультурного образо-
вания в школе: формулировка и аргумента-
ция миссии и образовательной политики;

2) обучение педагогического коллекти-
ва работе в контексте системного и компе-
тентностного  подходов. Первый  учитывает 
социальную динамику и конкретные условия 
социализации школьника; второй  интерпре-
тирует содержание образования, которое 
формируется от точки «запрос на входе» 
до пункта «определённый стандарт на вы-
ходе». Такой формат работы участников 
образовательных отношений реализует си-
нергетическую стратегию  развития, позво-
ляя мониторить уровень профессионализма 
педагогического коллектива и степень меж-
культурной социализации учащихся.

Оценочно-критериальный компонент 
предполагает выделение и осмысление 
процессов формирования и развития МКОП 
на основе интеграции целей и принципов 
модели «Российского образования – 2020». 
Здесь важны три ключевые позиции.

1) формирование у всех участников 
образовательных отношений осознанных 
позитивных ценностных культурных ориен-
таций через принцип развития у школьников 
способности к самоопределению в культур-
ной/инокультурной  плоскости;

2) воспитание уважительного отноше-
ния к историческому и культурному облику 
народов через принцип диалога и конструк-
тивных и эффективных взаимоотношений 
культур;

3) создание мультикультурной среды 
как фундамента взаимоотношений с пред-
ставителями разных этносов через принцип 
творческой целесообразности потребления, 
сохранения и создания новых культурных 
ценностей [5; 11].

Необходимость обновления СОШ № 49 
с углубленным изучением английского язы-
ка на основе принципов государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 
2018–2025 гг. актуализировала следующие 
направления работы:

– обеспечение условий для социализа-
ции учащихся в ходе образовательного про-
цесса;

– определение, обоснование и приме-
нение инноваций в образовании и само-
образовании;

– формирование потребностей непре-
рывного образования в течение жизни;

– формирование ценностных ориента-
ций в течение получения образования;

– ориентация на независимую оценку 
качества образования.

На основании изложенного определя-
ются критерии становления МКОП языковой 
школы, которые базируются на вышепере-
численных позициях:

– создание в СОШ № 49 с углубленным 
изучением английского языка мультикуль-
турной среды как фундамента конструктив-
ных взаимоотношений с инокультурами;

– создание в СОШ № 49 с углубленным 
изучением английского языка воспитатель-
ной системы, которая способствует социа-
лизации учеников, помогает формированию 
положительных ценностных ориентаций 
школьников и педагогического коллектива 
в аспекте уважительного отношения к куль-
турной и исторической составляющей дру-
гих этносов;

– создание в СОШ № 49 с углубленным 
изучением английского языка системы це-
лесообразной педагогической технологии, 
направленной, во-первых, на обеспечение 
условий эффективного применения инно-
ваций в образовании и самообразовании; 
во-вторых, на формирование потребностей 
непрерывного образования в течение жиз-
ни; в-третьих, на ориентацию на независи-
мую оценку качества образования.

Для каждого критерия разработаны 
определённые показатели, имеющие пла-
новые значения, по которым определяется 
суммарная результативность конкретного 
критерия, что представлено в таблице [6; 8]. 



47

Современные подходы в образовании

Критерии и показатели организационно-педагогического обеспечения МКОП

Критерий Показатели
1. Организационный – создание системы организационно-педагогического обеспечения 

МКОП;
– введение уровневой системы управления МКОП;
– обобщение опыта реализации проектов формирования и развития 
МКОП

2. Нормативно-правовой – разработка концепции МКОП;
– разработка положений, программ, проектов;
– разработка целевых инструкций

3. Казуально-динамический – обучение персонала по проблемам межкультурного образования;
– посещение семинаров, курсов межкультурного характера;
– привлечение специалистов для проведения круглых столов, ма-
стер-классов, тренингов межкультурного образования

4. Мотивационный – участие в профессиональных конкурсах, образовательных грантах;
– введение новых мероприятий;
– общественное признание вклада работников

5. Инновационный – создание лаборатории для проведения исследований в МКОП;
– привлечение внешних экспертов для консалтинга;
– прохождение стажировок и межкультурных практик

6. Научно-методический – проведение стажировочных площадок;
– масштабирование опыта;
– определение потенциальных «точек роста» для организации экспе-
риментальных площадок

7. Мониторинговый – разработка инструментария мониторинга;
–  внедрение уровневой системы мониторинга;
– управление рейтингованием объектов МКОП

Заключение. Организационно-педаго-
гическое обеспечение МКОП школы может 
выступать как педагогическая технология, 
представляющая собой систему внутренних 
и внешних условий, направленных на опти-
мальное становление в локации языковой 
школы. Изложенный теоретический и эмпи-
рический опыт конструирования МКОП на 
базе СОШ № 49 с углубленным изучением 
английского языка подтверждает прямую за-
висимость эффективности умения учителя 
работать в многонациональном классе от 
качества реализации этноориентированных 
технологий и методов обучения членами 
педагогического коллектива. Федеральные 
концепции в сфере среднего образования, 

реализуемые через долгосрочные государ-
ственные программы, так или иначе, нацеле-
ны на сохранение и укрепление националь-
но-культурной идентификации школьников 
при одновременном стремлении повысить 
эффективность и вариативность методов и 
технологий вхождения формирующейся лич-
ности в мультикультурное мировое простран-
ство. Конструирование, совершенствование 
и расширение МКОП языковой школы видит-
ся одним из перспективных направлений ре-
ализации государственной политики в сфере 
образования и культуры.  Для педагогической 
науки освещаемый вопрос остаётся одним из 
ключевых в исследовании современного об-
разовательного пространства «без границ».
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Organizational and Pedagogical Support 
of Intercultural Educational Space of the School

The purpose of the article is to broadcast the scientific and pedagogical experience of de-
signing and implementing a model of the intercultural educational space of a modern school. The 
work was based on the provisions of synergistic, competent and systemic-activity approaches, the 
concept of the state program for the development of education for 2018–2025. The author describes 
his own, developed and tested in practice methods, techniques, criteria for organizational and ped-
agogical support of the intercultural educational space, analyzes the monitoring results and indi-
cators achieved (reflected in the summary table), justifies the effectiveness of the implementation 
and implementation of the project. The scientific novelty of the study consists in a comprehensive 
description of the model of the intercultural educational space of MBOU “Secondary School No. 
49 with in-depth study of the English language”, a scientific analysis of the achieved performance 
indicators. Based on the obtained results of the design and implementation of the described model, 
the author justifies the prospects and effectiveness of introducing the content, operational-activity 
and evaluation-criterion components of the intercultural educational space of the language school 
into the educational environment as a whole. Methods of observation and self-observation, ex-
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pert assessment, generalization and dissemination of mass and advanced pedagogical experience 
were used to achieve the proper level of scientific knowledge and evidence. The article is structured 
according to the principle of deduction, which allows you to highlight the results of the study at the 
general and empirical levels in the scientific range relevant to the author.

Keywords: intercultural educational space, organizational and pedagogical support, multicul-
turalism, integration, language school
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Применение технологии дополненной реальности 
как условие формирования цифровых навыков студентов 

как будущих специалистов
В статье на основе анализа исследований, посвящённых применению технологий допол-

ненной реальности при обучении студентов вузов, авторами выделены преимущества и не-
достатки  использования данной технологии в образовании. Обосновывается, что эффектив-
ное использование цифровых технологий, в том числе технологии дополненной реальности, 
возможно, если специалист владеет цифровой грамотностью, в состав которой входят циф-
ровые навыки. Авторы исследования обосновывают значимость проблемы применения тех-
нологии дополненной реальности как условия формирования цифровых навыков студентов 
как будущих специалистов. В статье рассматриваются и анализируются три группы цифровых 
навыков, составляющих цифровую грамотность: основные функциональные (базовые) циф-
ровые навыки, общие цифровые навыки, специализированные профессиональные цифро-
вые навыки. Даётся анализ учебных планов, реализуемых в Забайкальском государственном 
университете по ряду направлений подготовки, с целью выявления возможностей примене-
ния технологии дополненной реальности при обучении студентов как будущих специалистов. 
Приводятся примеры использования различных типов обучающих приложений дополненной 
1 С. И. Десненко – основной автор, координатор исследования, определяла концепцию, формулировала выво-

ды исследования, оформляла текст статьи.
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реальности в образовательном процессе высшей школы, анализируются возникающие при 
этом затруднения. Сделан вывод, что заявленная в статье проблема может быть решена при 
реализации специальной подготовки будущих специалистов для формирования специализи-
рованных профессиональных цифровых навыков. Авторы статьи намечают пути организации 
такой подготовки и приводят рекомендации для её реализации. 

Ключевые слова: цифровые технологии, технология дополненной реальности, цифро-
вые навыки, студент вуза

Введение. В результате развития ин-
формационных технологий современное 
общество претерпело быстрые и глубокие 
изменения в социальных, культурных, поли-
тических и экономических сферах. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) получили широкое распространение 
в обществе и положительно повлияли на 
все аспекты жизнедеятельности человека, 
изменив способы работы, развлечений, об-
щения и обучения. Одним из направлений 
широкого использования информацион-
ных технологий является сфера образова-
ния, в которой ИКТ превратились в важный  
сегмент.

В настоящее время эпоха глобального 
процесса информатизации общества сме-
няется эпохой цифровизации. Это  предпо-
лагает внедрение цифровых технологий в 
различные сферы деятельности человека, 
что будет способствовать дальнейшему по-
вышению эффективности его труда [5]. Но-
вые цифровые технологии включают в себя 
потенциал невероятных инноваций и пер-
спектив развития [10]. Под цифровыми тех-
нологиями понимают «информационно-ком-
муникационные, телекоммуникационные, 
виртуальные, мультимедийные технологии, 
позволяющие обеспечить сбор и представ-
ление информации о различных объектах с 
целью обеспечения удаленного взаимодей-
ствия между ними и (или) управления ими»1. 
К числу образовательно значимых цифро-
вых технологий учёные относят «телеком-
муникационные технологии; технологии 
обработки больших объёмов данных ‟циф-
рового следа”; искусственный интеллект; 
виртуальную и дополненную реальность; 
технологии электронной идентификации и 
аутентификации; облачные технологии; ин-
тернет вещей; технологии распределённого 
реестра; профессиональные социальные 
сети и др.» [12]. Использование цифровых 

1 Блинов В. И., Дулинов М. В., Есенина Е. Ю., Сер-
геев И. С. Проект дидактической концепции цифрово-
го профессионального образования и обучения. – М.: 
Перо. – 72 с.

технологий в образовании «создаёт новые 
возможности для построения образователь-
ного процесса и решения широкого комплек-
са образовательных задач. Сегодня доступ 
к цифровым технологиям является актуаль-
ной задачей цифровой трансформации об-
разования» [2; 8]. 

В процессе подготовки студентов как бу-
дущих специалистов всё чаще стали исполь-
зовать технологию дополненной реальности 
(Augmented Reality, далее – AR). Следует 
отметить, что использование технологии до-
полненной реальности в образовательных 
практиках является перспективным направ-
лением исследования. Анализ литературы, 
освещающей проблему использования тех-
нологии дополненной реальности в образо-
вании [1; 3; 7; 11; 14; 15], позволил выявить 
ряд преимуществ данной технологии: кон-
центрация внимания обучаемого в процессе 
обучения; усиление мотивации обучения; 
самостоятельность изучения образователь-
ного контента; формирование цифровых 
компетенций обучаемого; персонализация 
обучения (индивидуализированный процесс 
обучения); усиление вовлечённости обуча-
емого в процесс обучения; рост эффектив-
ности когнитивного развития. Наряду с вы-
деленными положительными сторонами ис-
пользования AR в образовании существует 
и критический взгляд на данную техноло-
гию при её использовании в образователь-
ном процессе: чрезмерная увлечённость AR 
обучающимися может отвлекать их от изу-
чения дисциплины в целом; недостаточное 
количество исследований данной техноло-
гии в научной среде, что не отвечает на ряд 
вопросов, связанных с положительным вли-
янием на обучение; высокая стоимость ап-
паратного и программного обеспечения для 
полной реализации данной технологии в 
образовании; отсутствие разнообразия про-
граммного обеспечения, предназначенного 
для разработки дополненной реальности. 
Следует отметить, что технология дополнен-
ной реальности стремительно развивается, 
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следовательно, в скором будущем часть 
критических вопросов по использованию AR 
в образовании, возможно, будет снята.

Для эффективного использования циф-
ровых технологий, в том числе технологии 
дополненной реальности, специалисту 
необходимо владеть цифровой грамотно-
стью, являющейся одной из ключевых гра-
мотностей XXI в. В новых рекомендациях 
ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности 
учителей. Версия 3» (2019) «цифровая гра-
мотность определена как способность лич-
ности использовать цифровые технологии, 
средства связи или сети для поиска, оцен-
ки, использования и создания информации; 
понимать и использовать информацию в 
нескольких форматах из широкого спектра 
источников; эффективно выполнять зада-
чи в цифровой среде» [12]. Ю. В. Воронина 
указывает, что сегодня цифровая грамот-
ность является «одной из составляющих но-
вого типа мышления педагога, который бу-
дет соответствовать требованиям общества 
с цифровой экономикой» [4]. Многие учёные 
отмечают, что в состав цифровой грамотно-
сти входят цифровые навыки (digital skills), 
являющиеся необходимыми аспектами жиз-
недеятельности в цифровом обществе [9]. 
Владение цифровыми навыками даёт воз-
можность людям создавать и обмениваться 
цифровым контентом, общаться и решать 
проблемы для эффективной и творческой 
самореализации в обучении и профессио-
нальной деятельности. 

Во всём мире в ближайшие годы появят-
ся десятки миллионов рабочих мест, требу-
ющих специалистов, свободно владеющих 
цифровыми навыками. Такие люди, рабо-
тая с цифровыми технологиями, могут вос-
пользоваться ещё более широким спектром 
возможностей, возникающих в результате 
постоянного развития цифровых техноло-
гий, платформ и устройств. Современному 
специалисту, в том числе педагогу, необхо-
димо не только знать, понимать и использо-
вать цифровые технологии, но и профессио-
нально создавать, разрабатывать собствен-
ный цифровой контент для его дальнейшего 
использования в своей профессиональной 
деятельности, т. е. владеть цифровыми на-
выками [6]. Потенциал цифровых технологий 
огромен, востребован в образовании, одна-
ко проблема его использования в должной 
мере не решена. Причина данной проблемы 
заключается в том числе в недостаточной 

цифровой грамотности педагогов, что «при-
водит к возникновению цифрового разрыва, 
который необходимо преодолеть» [8].

Сказанное позволяет определить цель 
представляемого в данной статье исследо-
вания – обоснование возможности исполь-
зования  технологии дополненной реально-
сти в образовательном процессе вуза для 
формирования у студентов, как будущих 
специалистов, цифровой грамотности и вхо-
дящих в её состав цифровых навыков. 

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
выступает метод комплексного сравнитель-
но-сопоставительного анализа использо-
вания информационных и цифровых об-
разовательных технологий. Обсуждаемые 
проблемы рассмотрены на основе анализа 
международных и российских исследова-
ний, а также нормативно-правовых механиз-
мов перехода к цифровому высшему обра-
зованию. Кроме того, научной рефлексии 
была подвергнута деятельность педагогов, 
использующих цифровые образовательные 
технологии, которые реализуются в системе 
высшего образования. Также использова-
лись такие методы исследования, как ана-
лиз научной, психолого-педагогической  ли-
тературы, нормативно-правовых докумен-
тов по проблеме исследования.

Результаты исследования и их об-
суждение. В научной литературе отмеча-
ется, что цифровыми навыками являются 
устоявшиеся, «доведенные до автоматизма 
модели поведения, основанные на знаниях 
и умениях в области использования цифро-
вых устройств, коммуникационных прило-
жений и сетей для доступа к информации 
и управления ею» [4]. Анализ литературы 
показал, что в образовательном процессе 
при подготовке специалистов, в том числе 
будущих педагогов, чаще всего используют-
ся цифровые технологии виртуальной и до-
полненной реальности, которые позволяют 
формировать цифровые навыки [1; 3; 7]. Это 
объясняется тем, что в будущем, в сфере 
профессиональной деятельности человека, 
перспективные направления будут связаны 
с использованием технологии AR, которая 
«позволяет создавать смешанную профес-
сиональную среду, дополняющую функцио-
нальные возможности реальной среды» [7].

В книге ‟Working Group on Education: 
Digital Skills for Life and Work” (ЮНЕСКО) 
цифровые навыки, лежащие в основе циф-
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ровой грамотности, разделены на три груп-
пы: 1) основные функциональные (базо-
вые) цифровые навыки, «предполагающие 
функциональное использование цифровых 
устройств и приложений (подключение к 
сети Интернет, настройка учётных записей 
и профилей, доступ к ресурсам и др.), на-
стройку параметров и управление файла-
ми, использование клавиатур и сенсорных 
технологий и т. п.»; 2) общие цифровые на-
выки, «направленные на осмысленное при-
менение цифровых технологий, творческое 
использование онлайн-приложений и серви-
сов, различного программного обеспечения, 
создание цифрового контента (текстовые 
сообщения и изображения), использова-
ние цифровых инструментов для решения 
проблем и в целом умение работать с ин-
формацией (собирать, структурировать, 
проверять на достоверность, хранить и за-
щищать данные)»; 3) специализированные 
профессиональные цифровые навыки, так 
называемые «передовые» навыки, которые 
«составляют основу работы специалиста в 
области ИКТ (программирование, разработ-
ка приложений, управление коммуникацион-
ными сетями и др.),  функционируют во вза-
имодействии с такими «мягкими» навыками 
(soft skills), как умение работать в команде, 
креативность, критическое мышление» [13]. 

Подобная классификация рассмотрена 
в документе ‟Digital Skills Toolkit” [9], где циф-
ровые навыки распределены по уровням: ба-
зовый, общий, продвинутый. Базовые циф-
ровые навыки являются основополагающи-
ми для выполнения базовых задач: работа 
с аппаратным обеспечением (например, ис-
пользование клавиатуры и сенсорного экра-
на), программное обеспечение (например, 
обработка текстов, управление файлами на 
ноутбуках, управление настройками конфи-
денциальности на мобильных телефонах) 
и основные онлайн-операции (например, 
электронная почта, поиск или заполнение 
онлайн-формы). Базовые навыки позволя-
ют взаимодействовать с другими людьми 
и получать доступ к государственным, ком-
мерческим и финансовым услугам. Общие 
цифровые навыки необходимы для выпол-
нения трудовых функций, таких как работа 
на персональном компьютере, издательское 
дело, цифровой графический дизайн и циф-
ровой маркетинг. Данные навыки являются 
общими. Это означает, что владение ими 
готовит людей к широкому спектру цифро-

вых задач, необходимых для продуктивных 
работников. Продвинутые цифровые на-
выки необходимы специалистам в области 
ИКТ (например, программирование и управ-
ление сетями), они дают возможность рабо-
тать с такими цифровыми технологиями и 
направлениями, как искусственный интел-
лект, большие данные, кодирование, кибер-
безопасность, интернет вещей, виртуальная 
и дополненная реальность, разработка мо-
бильных приложений.

Цифровое расширение изменяет созна-
ние большого числа людей благодаря до-
стижениям в области мобильных технологий 
и широкому распространению мобильных 
устройств во всё большем количестве обла-
стей жизнедеятельности человека. Стреми-
тельный рост интеллектуальных мобильных 
устройств способствует созданию интересных 
сред дополненной реальности, используемых 
в различных сферах, в том числе в образова-
нии [14]. Мобильные технологии вносят пози-
тивный вклад в образование, и дополненная 
реальность (AR) вместе с виртуальной ре-
альностью (Virtual Reality – VR) и смешанной 
реальностью (Mixed Reality –  MR) считаются 
ключевыми образовательными технологиями 
в течение следующего десятилетия. Несмо-
тря на положительные результаты, ещё пред-
стоит изучить вопросы, связанные с изучени-
ем и анализом опыта внедрения AR педагога-
ми и обучающимися, создание виртуального 
контента и 3D-моделей [11].

В настоящее время опыт применения 
дополненной реальности описывается толь-
ко практиками, в их работах чаще всего рас-
сматривается конкретный опыт использова-
ния технологии и практически отсутствует 
его систематизация.

Следует отметить, что отдельные пред-
ложения по классификации дополненной 
реальности имеются в работах российских 
учёных [1; 3; 7], в трудах зарубежных ис-
следователей приводятся классификации 
применения дополненной реальности  в 
образовательной сфере [11; 14; 15]. Авторы 
предлагают следующие типы обучающих 
приложений дополненной реальности:

– книги с технологией дополненной ре-
альности, образующие своеобразный мост 
между физическим и цифровым миром;

– игры;
– обучающие приложения;
– моделирование объектов;
– приложения для тренировки навыков.
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В научной литературе указывается, что 
приложения с дополненной реальностью 
делятся на две основные категории: прило-
жения на основе изображений и приложе-
ния на основе определения местоположе-
ния. Приложения на основе изображений 
также делятся на две категории: на основе 
маркеров, которые требуют специальных 
меток (например, код быстрого отклика), и 
отслеживание без маркеров, в котором изо-
бражение становится триггером для воспро-
изведения мультимедийного контента. При-
ложения, основанные на местоположении, 
запускаются по прибытии пользователя в 
определённое место [11].

Сосуществование виртуальной и реаль-
ной среды позволяет обучающимся увидеть 
и изучить явления, которые иначе были бы 
невозможны в реальном мире, визуализиро-
вать сложные пространственные отношения 
и абстрактные понятия, что будет способ-
ствовать развитию способностей и навыков, 
которые достаточно сложно развить в дру-
гих технологических средах обучения.

Рассмотрим возможности применения 
технологии дополненной реальности при 
обучении студентов как будущих специа-
листов, анализируя учебные планы, реали-
зуемые в Забайкальском государственном 
университете по ряду направлений подго-
товки. 

Анализ учебных планов Забайкальско-
го государственного университета направ-
ления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подго-
товки), профили «Информатика и физика», 
«Математика и информатика» (бакалаври-
ат), позволил выявить, что формирование 
групп цифровых навыков (далее – ЦН), рас-
смотренных выше, может быть предусмо-
трено при изучении следующих дисциплин: 

– профили «Информатика и физика», 
«Математика и информатика»,  базовые 
ЦН – Информатика и информационно-ком-
муникативные технологии, Программное 
обеспечение ЭВМ; общие ЦН – Информаци-
онно-коммуникативные технологии в обра-
зовании, Методика обучения и воспитания 
(информатика), Основы алгоритмизации, 
Программирование; специализированные 
профессиональные ЦН –  Трёхмерное моде-
лирование и анимация, Численные методы, 
Основы искусственного интеллекта, Основы 
робототехники/Робототехника, Создание те-
стирующих программ средствами различно-

го программного обеспечения/Структура и 
организация программных средств учебного 
назначения;

– профиль «Информатика и физика», 
базовые ЦН – Основы теоретической инфор-
матики, общие ЦН – Компьютерная графика, 
Компьютерные сети, специализированные 
профессиональные ЦН – Языки программи-
рования низкого уровня, WEB-технологии, 
Информационные системы, Компьютерное 
моделирование, Современные технологии 
обучения информатике;

– профиль «Математика и Информа-
тика», базовые ЦН – Теория информации, 
общие ЦН – Основы анимации, Сети и те-
лекоммуникации, специализированные про-
фессиональные ЦН –  Язык программирова-
ния ассемблера, Технологии WEB-програм-
мирования, Проектирование информацион-
ных систем, Компьютерное моделирование 
в проектно-исследовательской деятельно-
сти, Технологии обучения информатике, 
Основы схемотехники/Цифровая схемотех-
ника.

Следует отметить, что для совершен-
ствования, углубления и расширения специ-
ализированных профессиональных цифро-
вых навыков будущие педагоги могут изу-
чать дополнительные курсы, в том числе по 
разработке AR, в рамках самообразования, 
профессиональной переподготовки.

Достаточные возможности для приме-
нения технологии дополненной реальности 
при обучении студентов и формирования у 
них как будущих специалистов трёх групп 
цифровых навыков (далее – ЦН) предо-
ставляет учебный план Забайкальского го-
сударственного университета направления 
подготовки 09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника, профиль «Вычис-
лительные машины, комплексы, системы 
и сети» (бакалавриат). Приведём перечень 
дисциплин, в рамках которых, согласно 
данному учебному плану, возможно фор-
мирование цифровых навыков: базовые 
ЦН – Информатика, Программирование, 
Базы данных, Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, Операционные 
системы; общие ЦН – Объектно-ориентиро-
ванное программирование, Структуры и ал-
горитмы обработки данных, Язык програм-
мирования Ассемблер, Организация ЭВМ 
и систем, Архитектура ЭВМ, Технологии 
WEB-программирования; специализирован-
ные профессиональные ЦН – Компьютер-
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ное моделирование, Компьютерная графи-
ка, Разработка приложений для мобильных 
устройств, Архитектура операционных си-
стем, Технологии разработки программного 
обеспечения, Теория вычислительных про-
цессов, Интерактивные графические систе-
мы,  Системы машинной графики, Теория 
языков программирования, Новые инфор-
мационные технологии, Проектирование ин-
формационных систем.

Приведём отдельные примеры исполь-
зования различных типов обучающих при-
ложений дополненной реальности в образо-
вательном процессе высшей школы.

Большое применение дополненная ре-
альность нашла при замещении реальных 
объектов виртуальными (моделирование 
объектов). Например, при изучении дисци-
плины «Архитектура ЭВМ» каждый студент 
получает возможность для ознакомления с 
устройством компьютера. Для этого вместо 
реальных деталей компьютера использу-
ются 3D-объекты дополненной реальности. 
Это даёт возможность студенту  получить 
представление о технологическом строении 
компьютера и его особенностях. Для прове-
дения данных занятий педагогу необходимо 
иметь соответствующее техническое и про-
граммное обеспечение: 1) готовые 3D-моде-
ли, разработанные в программах моделиро-
вания; 2) веб-камеры, контроллеры допол-
ненной реальности; 3) программы распоз-
навания маркеров дополненной реальности 
в цифровом или аналоговом вариантах; 
4) демонстрационные средства (проекторы, 
экраны, интерактивные доски).

При обучении математике можно ис-
пользовать дополненную реальность для 
визуализации геометрических трёхмерных 
фигур. В этом случае можно перемещать, 
вращать геометрические трёхмерные фигу-
ры; масштабировать 3D-модели, рассматри-
вать их под любыми углами; виртуальные 
объекты можно соединять и разъединять, 
с помощью обучающих приложений анали-
зировать полученные результаты. Так, при 
изучении разделов математики, связанных 
со стереометрией, у студентов появляются 
большие трудности с представлением фи-
гур в пространстве и построением сечений, 
проведением плоскостей. Для большей на-
глядности, доступности и простоты подачи 
материала дополненная реальность может 
послужить оптимальным решением, когда 
при разборе темы, например «Многоуголь-

ники», обучающиеся при помощи 3D-мо-
дели могут рассмотреть сечения, исполь-
зуя соответствующие приложения, сами 
построить сечения, очень многие вопросы 
по данным темам снимутся сами собой. 
Использование 3D-модели в дополненной 
реальности позволяет студентам взаимо-
действовать с фигурами, рассматривать 
каждую грань фигуры, исследовать их со 
всех сторон. В этом случае задействуется 
визуальная память, подключается ассоциа-
тивное запоминание. 

Приведённые примеры демонстрируют 
широкие возможности применения техно-
логии дополненной реальности, однако по-
казывают, что данные технологии не могут 
существовать без технической поддержки. В 
настоящее время использование дополнен-
ной реальности в образовательном процес-
се затрудняется, с одной стороны, недоста-
точным количеством готовых разработанных 
русскоязычных мультимедийных пособий и 
приложений, с другой стороны, использова-
нием дорогостоящего оборудования.

Проблема разработки русскоязычных 
мультимедийных пособий и приложений 
может решаться силами студентов. Напри-
мер, студенты могут создавать собственные 
объекты дополненной реальности, изучая 
определённые темы, при помощи специа-
лизированных программ на занятиях по ин-
форматике.

Заключение. Применение технологии  
дополненной реальности как условия фор-
мирования цифровых навыков студентов 
возможно в том случае, если будет решена 
проблема специальной подготовки студен-
тов как будущих специалистов для форми-
рования в первую очередь специализиро-
ванных профессиональных цифровых на- 
выков, для решения которой существует не-
сколько путей: 

1) реализация сетевого взаимодействия 
и сотрудничества организаций профессио-
нального образования, реализующих про-
граммы по различным направлениям подго-
товки (педагогическое образование, образо-
вание в сфере IT);

2) расширение возможностей системы 
дополнительного профессионального об-
разования за счёт создания и реализации 
новых практико-ориентированных программ 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов по использованию ИТ в образова-
тельных организациях; 
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3) самообразование педагогов с ис-
пользованием дистанционного образова-
ния на актуальных MOOC-курсах, онлайн- 
хакатонах и т. п. 

Для разработки мобильных приложений 
с дополненной реальностью необходимо из-
учение следующих направлений: програм-
мирование на языке C#, 3D-моделирование, 
графический дизайн, разработка мобильных 
приложений (Android, iOS).

Для овладения специализированными 
профессиональными цифровыми навы-
ками по разработке дополненной реаль-
ности студентам могут быть предложены 
для изучения различные массовые от-
крытые онлайн-курсы (MOOC), напри-
мер: ‟Introduction to Augmented Reality and 
ARCore” (https://www.coursera.org/); ‟Getting 
started with Augmented Reality” (https://www.
coursera.org/); «VR/AR технологии и их ис-

пользование в медиапространстве» (http://
vr-ar.academy/); «Augmented Reality: созда-
ём приложение дополненной реальности» 
(https://www.udemy.com/). Бесплатное изу-
чение данного направления предусмотре-
но в кванториумах – VR/AR-квантум (для 
обучающихся 12+), где обучающиеся име-
ют возможность научиться разрабатывать 
образовательные приложения, проектиро-
вать симуляторы, проводить виртуальные 
туры и т. п.

Следует отметить, что, применяя циф-
ровые образовательные технологии, педа-
гог должен идти от результатов обучения: 
на каком уровне необходимо сформировать 
цифровые навыки у студентов (базовые, 
общие, специализированные). Именно ре-
зультаты обучения будут определять выбор 
цифровых технологий и, как частный слу-
чай, технологии дополненной реальности.
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Application of Augmented Reality Technology as a Condition 
for the Formation of Students’ Skills as Future Specialists

In the article, based on the analysis of studies devoted to the application of augmented reality 
technologies in teaching university students, the authors highlight the advantages and disadvan-
tages of using this technology in education. It is substantiated that the effective use of digital tech-
nologies, including augmented reality technologies, is possible if the specialist has digital literacy, 
which includes digital skills. The authors of the study substantiate the importance of the problem of 
using augmented reality technology as a condition for the formation of students’ digital skills as fu-
ture specialists. The article examines and analyzes three groups of digital skills that make up digital 
literacy: main functional (basic) digital skills, general digital skills, specialized professional digital 
skills. An analysis of the curricula implemented at the Transbaikal State University in several areas 
of training is carried out to identify the possibilities of using augmented reality technology in teaching 
students as future specialists. Examples of the use of various types of educational applications of 
augmented reality in the educational process of higher education are given; the difficulties arising in 
this are analyzed. In conclusion, it is concluded that the problem stated in the article can be solved 
by implementing special training of future specialists for the formation of specialized professional 
digital skills. The authors of the article outline the ways of organizing such training and provide rec-
ommendations for its implementation.

Keywords: digital technologies, augmented reality technology, digital skills, university student
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Опыт применения педагогической системы Леона Батиста Альберти 
для изучения семейных ценностей студентов

 педагогических специальностей 
Произведение Леона Батиста Альберти «Книги о семье» является актуальной рабо-

той о воспитании, цель которой состоит в раскрытии перед ребёнком возможностей, предо-
ставленных ему гражданским сообществом. Семейные ценности соотносят каждое Личное 
действие с действиями Другого. Семейное «Мы» трансформируется в общественное «Мы». 
Порок и добродетель отдельной личности, воплощаясь в конкретных её поступках, создают 
бытие народа. Семейные ценности формируют потребности личности, которые имеют причи-
ну возникновения и способ удовлетворения только в материальном и духовном сообществе 
семей. Педагогическая система семейного воспитания Леона Батиста Альберти, расширяя 
пространство личного бытия, находит ассоциации и отклик в трудах отечественных гумани-
стов и педагогов. Устремлённая в будущее, закладывает основы гражданственности в фор-
мирующееся мировоззрение юного гражданина – современника. Тем самым актуальность 
идей автора пронизывает эпохи. Цель данного исследования – эмпирическое применение 
результатов теоретического анализа. Десять ценностей, выделенных в педагогической си-
стеме Леона Батиста Альберти, составляют содержание опроса студентов педагогических 
специальностей выпускных курсов. В опросе участвовали 157 человек. В результате стати-
стической обработки данных опроса была получена иерархия семейных ценностей студен-
тов. Полученные данные позволяют продемонстрировать структурные особенности системы 
гуманистических ценностей будущих педагогов. Выявлены некоторые гендерные различия. 
Рассмотрены общие тенденции в иерархии семейных ценностей студентов, прошедших ак-
тивную практику в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: иерархия семейных ценностей, педагогическая система, семейное 
воспитание, семейные ценности, цель воспитания

Введение. В центре педагогической си-
стемы Лeона Батиста Альберти лежат предж-
ставления автора о должном воспитании 
детей. Диалогическая форма написания 
книги предоставляет возможности для раз-
вития ментальных, не прямо вычерченных, 
а только обозначенных, намерений персо-
нажей, наполнение их содержанием опыта 
личного бытия. Автор формулирует общую 
цель воспитания в интересах воспитуемо-
го, оставляя, таким образом, воспитателя с 
его намерениями в тени личности воспиту- 
емого.  

Априори новорождённый предстаёт пе-
ред нами качественно обогащённым вкла-
дом семейной родовой истории. В результате 
собственного, направляемого воспитанием, 
развития, личность, по мнению Л. Б. Альбер-

ти, формирует способность представлять в 
обществе свой род не хуже, чем делали то 
его предки.  

Гуманистическая традиция написания 
книги продолжается в самой возможности 
обоснования, оправдания автором права 
отца на воспитательные воздействия в от-
ношении детей. Отсекая вероятностные, 
обусловленные заслугами прошлых поко-
лений, блага первородства, автор оставля-
ет преимущество, данное индивиду фактом 
появления на свет, а именно «жизнь», «су-
ществование». Л. Б. Альберти говорит «су-
ществование и имя» [2, с. 22], имя рода или 
то самое Имя, которое человек собственны-
ми усилиями создаёт себе сам. Последнее 
автор сделал узнаваемым поколениями чи-
тателей. В ином случае родовое имя Аль-
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берти, возможно, и имело бы некоторые 
шансы промелькнуть лишь в списках сви-
детелей исторических кейсов. Таким обра-
зом, гуманистическая семейная аксиология 
автора, направленная на воспитание граж-
данского мировоззрения и  самосознания, 
не потеряла актуальности и в современную 
эпоху [6; 9].

Теоретические основания исследо-
вания. Теоретически исследование опира-
ется на следующие источники: представле-
ния о семейных ценностях А. Н. Веселовско-
го [3–5], о этнопсихологических ценностях 
Николая Ивановича Костомарова [10–12], 
основах семейного воспитания Петра Фёдо-
ровича Каптерева [7; 8]. 

Более подробно остановимся на идей-
ных основаниях исследования. 

Представление о семейных ценностях 
в отечественной гуманитарной науке име-
ет глубокие корни. А. Н. Веселовский [3; 4], 
проводя аналогии между западноевропей-
ским и русским фольклором, мировоззрен-
ческую основу сюжетов народных сказаний 
усматривал в устойчивых тенденциях на-
родного быта, повседневных делах и забо-
тах людей. Общинная жизнь, наполненная 
усилиями каждого, на особую высоту ставит 
традиционные ценности, обеспечивающие  
социальную преемственность поколений.

Обязанности отца, связующие его с 
членами рода – большой патриархальной 
семьёй, заключаются в заботах и семейных 
хлопотах повседневной жизни. Эти, каза-
лось бы, обыденные деяния поднимают на 
высоту гражданского долга личность отца, 
как воспитателя, обеспечивая стабильность 
общественного бытия. 

Александр Николаевич размышляет 
о духовном родстве народов, географиче-
ски далёких, но объединённых корневыми 
началами своих практик. Несмотря на про-
странственные и временные несовпадения, 
отсутствие явных связей и отношений, они, 
тем не менее, свойствами одной только кол-
лективной жизни напитывают источник сво-
их устных преданий. В языковой конструк-
ции «единые ценности бытия» содержатся 
осмысление и осознание  многовекового 
народного опыта, стремление и намерение 
учёных создать методы и методики  воспи-
тания с неслучайным воспроизводимым 
результатом. Семейные ценности должного 
воспитания детей отражаются в сюжетных 

линиях и перипетиях персонажей как русско-
го фольклора, так и педагогических изыска-
ниях флорентийца Леона Батиста Альберти. 

Этнопедагогические ценности граж-
данского воспитания отражены в трудах 
Н. И. Костомарова [10–12]. Учёный отстаи-
вает духовную связь малорусского и вели-
корусского народов, соединённых необходи-
мыми условиями народной жизни. Ценности 
труда, личного примера, вне зависимости от 
их статуса в семейной иерархии, развитый 
практический интеллект, способный вник-
нуть во все домашние дела и заботы, будь 
то мера овса для лошадей или выбор пары 
для своих детей, становятся основой акси-
ологии.

Ценности, составляющие идентичность 
личности, такие как трудолюбие, любовь и 
уважение к труду, культивируют соответству-
ющие качества личности и свидетельствуют 
о глубокой практической рефлексии просто-
го человека, его развитого коллективного 
самоосознания. Самосознание отдельного 
человека – воспитуемого – формируется в 
коконе семейной идейной системы. Вне се-
мьи не мыслится развитие его аутентично-
сти как гражданина.  

Своё дальнейшее идейное развитие 
ценности семейного воспитания получили в 
советской педагогике и психологии, на стыке 
которых выделилась в особую отрасль на-
ука, получившая название педагогической 
психологии. 

П. Ф. Каптерев [8] в многочисленных об-
учающих и просветительских лекциях обо-
сновывает приоритеты развития личности 
в её возрастном аспекте. Особое внимание 
Пётр Фёдорович уделяет первоначальному 
семейному воспитанию. Педагог отмечает 
необходимость развития сознания родите-
лей, воспитание воспитателей. Ограничи-
ваясь ценностью физического развития в 
качестве ведущей идеи, родители зачастую 
впустую растрачивают драгоценные минуты 
детства. Ценность невозвратного времени 
в качестве ведущей ценности семейного 
воспитания отчётливо прослеживается  в 
педагогике Пётра Фёдоровича. Каждое  ду-
шевное свойство имеет свой период, стро-
го ограниченный временными рамками. 
Л. Б. Альберти впервые в педагогике эпохи 
Возрождения акцентирует внимание на ди-
намике времени, призывая соблюдать стро-
гий распорядок дня. В его работе «Книги о 
семье» время, как ведущая ценность семей-
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ного воспитания, только обозначено в одном 
из диалогов как характеристика «бестолко-
вого» или «благоразумного» использова-
ния времени родителями. Таким образом, 
ценность времени веками волнует умы пе-
дагогов в их стремлении ввести временные 
понятия в систему аксиологии семейного 
воспитания.

Методология и методы исследо-
вания. Проблемой исследования являет-
ся  вопрос об эмпирическом применении 
педагогического наследия Леона Батиста 
Альберти. Методологией исследования – 
системный подход, раскрытый в трудах 
Б. Г. Ананьева [1]. Отдельно взятая семей -
ная ценность имеет индивидуальные черты. 
Но, как единое целое, раскрывая ретроспек-
тивы и перспективы народного бытия перед 
ребёнком, становится основанием форми-
рования его самосознания. В исследова-
нии используется метод опроса, построен-
ный на ранжировании десяти ценностей, 
выделенных нами в педагогическом труде 
Л. Б. Альберти. К задачам исследования от-
несены следующие: изучение особенностей 
представления студентов о семейных цен-
ностях, изучение гендерных особенностей 
в представлениях о семейных ценностях, 
изучение динамики представлений о семей-
ных ценностях у студентов старших курсов 
педагогических специальностей. Исследо-
вание проводилась на протяжении двух лет 
на одной выборке студентов педагогических 
специальностей. Автор статьи являлся од-
ним из руководителей педагогической прак-
тики, вёл практические занятия по курсам 
«Общая психология», «Возрастная психоло-
гия», «Социальная психология». 

При статистической обработке резуль-
татов применён статистический пакет SPSS. 
Выборку составили студенты педагогиче-
ских специальностей старших курсов бака-
лавриата, обучающихся по специальности 
44.03.01 (4 года обучения) и специальности 
44.03.05 (5 лет обучения).

Семейные ценности педагогической си-
стемы Л. Б. Альберти, предложенные сту-
дентам для ранжирования: 

1. Стремление к обеспеченной жизни. 
Стремление к обеспеченной жизни относит-
ся к необходимой составляющей в общей 
мотивационной системе воспитания лично-
сти. По словам  Л. Б. Альберти, «начальное 
и ожидаемое уважение» есть стремление и 
забота отца о первоначальном обществен-

ном статусе сына [2, с. 75]. Автор осуждает 
гедонистическую направленность личности 
в её стремлении к алчности и корыстолюбию. 
Обеспеченная жизнь семьи рассматривает-
ся в качестве основы общественного строя, 
необходимое условие процветания государ-
ства, фактор его влияния на окружающие 
общественные образования, источник сла-
вы далеко за его рубежами. Материальные 
затраты семьи обеспечивают общественное 
благосостояние. Духовная свобода в ситуа-
ции материального богатства возможна при 
условии нравственных намерений. 

2. Развитие нравственных качеств. 
Нравственные качества в диалогах Альбер-
ти соотносятся с добрыми нравами. Добро-
детель приводит семью и отечество к бла-
гу, миру, достойной жизни, удовольствию, 
пользе и приятности. Персонажи диалогов, 
рассуждая, расширяют пространство добро-
детели. Противоположность добродетели 
проявляется в разрушительном действии 
пороков. Спутники пороков – «смятение», 
«боль» и «ущерб», «испорченность» и «со-
крушение». Дела добродетели сообразны с 
возрастом. В обязанности отца вменяется 
учитывать возрастные особенности ребён-
ка, который «в меру своего возраста» [Там 
же, с. 23] понимает и должен поступать. 
Отец, в свою очередь, добивается, чтобы 
«ты в своём возрасте» [Там же, с. 21]  был 
здоров и «благоденствовал» [Там же, с. 22]. 

3. Гражданская позиция. Добродетель 
существует посредством оценок общества. 
Добродетель пролонгирована в будущее, 
так как  должна служить примером, «воз-
буждать «жажду великих и превосходных 
дел» [Там же, с. 19]. Источник мотивации в 
продолжении личного бытия – упоминаниях 
«потомков», уважении и авторитете  пом-
нящих,  вечном следе, как вершине обще-
ственного признания [1, с. 26–29].

Истоки добродетели пребывают в дея-
ниях ушедших поколений. Семейная преем-
ственность проявляется посредством ответ-
ственности. Испорченность сына выступает 
позором для отца [Там же, с. 40], воспитав-
шего сына, неспособного прославить «свой 
дом и отечество» [2, с. 40]. Субъективность и 
объективность сходятся в точке деятельного 
проявления. Важно быть и «выглядеть до-
бродетельным» [Там же, с. 25], но не гнать-
ся за вещным поощрением, а иной раз до-
вольствоваться добрым словом и похвалой  
[Там же]. 



62

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 1

4. Физическое развитие. Тема необхо-
димости физических упражнений вплетается 
в систему семейного воспитания в качестве 
основы здоровья. Молодые люди должны 
упражняться и физически нагружать себя. 
«Пусть бодрые юноши оставят сидячие заня-
тия», – говорится одним их персонажем диа-
лога [2, с. 67]. Движения, разминка, стрельба 
из лука, езда верхом, игра в мяч, плавание 
развивают физическую ловкость и силу, фор-
мируют психическую стойкость. Упражнения, 
по мнению автора, приучают к «мужествен-
ному поведению», обеспечивая стойкость 
души и тем самым укрепляя основы «граж-
данской жизни и обихода» [Там же, с. 68]. 

5. Совершенствование умственных спо- 
собностей. Автор высоко оценивает способ-
ности ума к решению разного рода задач. 
Важнейшая среди них приводится на первых 
страницах книги. Экзистенциальная задача 
концентрируется в бытийной необходимо-
сти «противостоять» натиску судьбы, имея 
помощником «разум» и «осмотрительность» 
[Там же, с. 8–10]. Применения ума в много-
образии решаемых задач от правильного 
употребления способностей до стремления 
достичь высот учёности в обширности по-
знаний [Там же, с. 8–24]. Совершая поступок, 
человек мыслью оценивает его последствия 
для себя и общества. Наилучший выбор для 
Л. Б. Альберти в обретении бессмертия по-
средством активного вклада в развитие об-
щества. Субъективность человека насыща-
ется уважением и общественным признани-
ем как его современников, так и возможных 
потомков. Л. Б. Альберти придаёт большое 
значение личности учителя. Обучение детей 
наукам, по его мнению, ведёт к развитию ума 
и добронравия с соблюдением условия вы-
бора хороших авторов и заботливых учите-
лей [Там же, с. 66]. Как замечает автор, «ум, 
как сосуд, всегда сохраняет аромат того на-
питка, который туда налили» [Там же, с. 66].  

6. Исполнение обязанностей, трудо-
любие. Отец предстаёт в динамике разви-
тия внутрисемейных ролевых обязанностей. 
Отец только что родившегося ребёнка обре-
менён выбором кормилицы. Отец, оставляя 
этот мир, проявляет неустанную заботу о 
детях, улаживая дела, напутствуя, подавая 
пример стойкости и предусмотрительности. 
Долг «матерей по отношению к детям» со-
стоит в исполнении не только «природных 
обязанностей», но и первоначальном при-
витии добрых нравов. Обязанности членов 

семьи сопровождаются эмоциями – чувства-
ми любви, симпатии, радости и уважения и 
противоположными печалью и огорчением. 

Каждый член семьи вкладывается в об-
щее дело, а «бездействие и праздность ве-
дут к огрублению и позору семьи» [Там же, 
с. 38]. Труд, по мнению автора, даёт плоды 
«ибо запоздалый должник часто приносит 
большую прибыль» [Там же, с. 25]. Упорство 
и настойчивость находят своё применение  
в изучении похвальных и редкостных вещей, 
освоении и запоминании нового. Безделье 
приносит вред уму и телу, «все свойства 
души притупляются и увядают» [Там же, 
с. 46]. Как замечает Л. Б. Альберти, тяжело 
смотреть «на тех, кто пребывает в бездей-
ствии» [Там же, с. 71]. 

Привычка не лениться, постоянно пре-
бывать в деятельностном состоянии сохра-
няет как нравственное, так и физическое  
здоровье. Упражнения приучают к «муже-
ственному поведению», «стойкости души» 
[Там же, с. 57]. Кроме того, овладение ре-
меслом рассматривается автором в каче-
стве меры предосторожности  трудолюби-
вой личности на случай неблагоприятных 
обстоятельств её жизни. 

7. Уважение и забота о старших. Воз-
раст человека предполагает атрибуцию жиз-
ненного опыта. Вне зависимости от принад-
лежности к семье каждого, дожившего до 
седин, юноша должен «любить и слушать» 
[Там же, с. 20]. Отец является приоритетом 
в силу того, что он даёт «жизнь» и способы 
обретения блага. Ценность почитания отца, 
вне зависимости от оставленного им детям 
имущества, составляет магистральную ли-
нию развития содержания диалогов. Автор 
вводит понятие «жизнь» в аксиологию се-
мейных ценностей, заключая, что  «суще-
ствование и имя» важнее пропитания [Там 
же, с. 22]. Путь следования примеров и обы-
чаев предков ведёт к процветанию добрых 
нравов и воцарению мира – вектор разви-
тия, в котором пересекаются семейные и 
общественные интересы.  

8. Развитие благоразумия. Благоразу-
мие выступает нравственным идеалом в ак-
сиологии воспитания Л. Б. Альберти. Благо-
разумие – есть способность не терпеть без-
рассудных, не поддаваться чувству мести и 
ненависти, не стремиться «для достижения 
своей цели» потерять имущество, а то и 
жизнь [Там же, с. 57]. В этих словах – пора-
жение и изгнание рода Альберти из Флорен-
ции, осмысление необходимости самосо-
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хранения семьи. Благоразумие отца состав-
ляет  пример для подражания. Содержание 
благоразумия – в способности дозировать 
наказание,  приводить его в соответствие 
с возрастом сына. Смысл благоразумия в 
неустанном внимании отца к росткам «поро-
ков», которые не должны стать привычным 
поведением сына. Качество, противополож-
ное благоразумию – упрямство. В диалогах 
«упрямая настырность» связывается с таки-
ми проявлениями личности, как неблаговид-
ные устремления, именуется опасным и ве-
ликим пороком. Благоразумие должно обе-
спечить будущее процветание рода, развить 
«все добрые наклонности», привить навыки, 
предназначенные природой [2, с. 59]. 

9. Умение распоряжаться временем. 
Тема времени в аксиологии Л. Б. Альберти 
разводит две исторических ментальности –  
мировоззрение нарождающегося человека 
новой эпохи и мировосприятие человека 
средневекового, погружённого в бесконеч-
ность абсолюта. Распоряжаться временем 
«благоразумно» или «бестолково» – значит 
понимать конечность жизни и находить ра-
циональные субъективные причины успехов 
и неудач. Акцент на возможностях личности 
состоит и в заострении внимания автора 
на теме своевременности воспитательных 
воздействий. Далеко до зарождения воз-
растной психологии как науки автор эпохи 
Возрождения в диалогах персонажей своей 
книги выражает необходимость соотносить 
воспитательные воздействия отцов со спо-
собностью растущего человека к их понима-
нию и восприятию.

10. Стремление развить способности 
ребёнка. В диалогах книги большое внима-
ние уделяется теме развития способностей. 
Один из участников диалога предлагает 
изучить навыки, которые «дети усваивают, 

что их привлекает, к чему они склонны и что 
им нравится меньше всего» [Там же, с. 42]. 
Участники диалога призывают к несвой-
ственному для средневековья проявлению 
внимания к природе ребёнка, тем наклонно-
стям, которые можно выявить, чтобы понять 
и развить его предназначение. Л. Б. Аль-
берти словами персонажей призывает быть 
внимательным к признакам проявляющихся 
способностей. Например, такие проявления 
активности, как невозможность усидеть «без 
дела», постоянное стремление подражать 
деятельности окружающих, характера, как 
отсутствие упрямства и мстительности, бы-
строта и живость ответов, отсутствие застен-
чивости и пугливости, относятся авторам к 
проявлениям доброго нрава [Там же, с. 44]. 
Разбираются необходимые меры воспита-
тельного воздействия, методы воспитания. 
Так, необходимо избегать одиночества и 
упражняться «в похвальных и серьёзных» 
«делах и занятиях» соответственно воз-
расту [Там же, с. 45].  По мере взросления 
деятельность должна становиться более 
серьёзной и трудной. Похвала за умения и 
усилия должна быть заслуженной. 

Педагогическая система автора имеет 
целью объединить различные слои обще-
ства в своей направленности на дальней-
шее формирование и трансляцию граж-
данственности подрастающему поколению. 
Развитые способности, как утверждается в 
диалогах,  приносят практическую пользу и 
богатому, который должен научиться «его 
правильно использовать и сохранять», и 
неимущему, чтобы оказаться «в состоянии 
обеспечить себя» [Там же, с. 50–51]. 

Результаты статистического анализа 
проведённого исследования приведены в 
таблице.

Распределение рангов декларируемых ценностей среди юношей и девушек 

Ценности

Студенты 
предвыпускного курса

Студенты
выпускного  курса

юноши 1 девушки 2 юноши 3 девушки 4
присвоенный

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
1. Стремление к обеспеченной 
жизни 8 7 8 7

2. Развитие нравственных качеств 3 2 3 2

3. Гражданская позиция 4 4 4 4

4. Физическое развитие*  12, 4 31, 3  12, 4   31, 3  
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Окончание таблицы

Ценности

Студенты 
предвыпускного курса

Студенты
выпускного  курса

юноши 1 девушки 2 юноши 3 девушки 4
присвоенный

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
присвоенный 

ранг
5. Совершенствование умственных 
способностей 5 6 6 6

6. Поиск деятельности* 72, 4   51, 3  73, 4   51, 3   

7. Уважение и забота о старших* 62, 4   41  5 41 

8. Развитие благоразумия 9 9 9 8

9. Умение распоряжаться временем 10 10 10 10

10. Стремление развить способно-
сти ребёнка 2 1 2 2

Примечание:
– *  обнаруженные статистические различия в иерархии ценностей. 
– 1, 2, 3, 4 обнаруженные статистические различия между сравниваемыми группами в иерархии ценностей  по 

критерию Стьюдента (ts)

Обсуждение результатов исследо-
вания.

Рассмотрим динамику системы ценно-
стей.

1. Стремление к обеспеченной жизни. 
Воспитательное значение ценности в 

иерархии семейных ценностей, по мнению 
наших респондентов, невелико. Юноши 
и девушки, обучающиеся по педагогиче-
ским специальностям, присваивают данной 
ценности соответственно 8-е и 7-е места. 
«Стремление к обеспеченной жизни» не за-
даёт направление развитию, не разворачи-
вает перспективного плана. Студенты педа-
гогических специальностей придают боль-
шое значение стремлению обеспечить себя 
в целом, но в системе мотивации воспита-
ния относят ценность к условиям, факторам 
развития. Так, характерным аргументом в 
обсуждении выступили следующие: стрем-
ление обеспечить не исключает бесчестные 
способы; воспитание предполагает разви-
тие ума и эмоций; сначала необходимо нау-
читься чему-либо полезному и т. п.

2. Развитие нравственных качеств.
Ценность «Развитие нравственных ка-

честв» высоко оценивается в обеих срав-
ниваемых группах, занимая стабильно вы-
сокие ранговые места на всём протяжении 
старших курсов обучения. Нравственные ка-
чества, по мнению респондентов, обеспечи-
вают устойчивость общественного устрой-
ства, способствуют гражданской саморегу-
ляции личности. Кроме того, студенты на 

протяжении двух школьных практик позна-
комились с жизнью школы с позиции воспи-
тывающего. Студенты, опробовавшие роль 
учителя, интеллектуально признали и эмо-
ционально прочувствовали необходимость 
взаимопонимания, развития коммуникации 
в образовательном  процессе, невозможных 
вне создания совместного диалогического 
пространства. Ценность «Развитие нрав-
ственных качеств» занимает высокое ранго-
вое место как у юношей, так и девушек. Так, 
характерно высказывание, что нравствен-
ность помогает держать дисциплину, улуч-
шает качество групповой работы, повышает 
общий эмоциональный комфорт при прове-
дении внутришкольных мероприятий. 

3. Гражданская позиция.
Ценность «Гражданская позиция» вхо-

дит в первую пятёрку ценностей. Студенты 
выпускных курсов присваивают ценности  
4-е ранговое место. Как и во времена 
Л. Б. Альберти, гордость за Отчизну, ува-
жение к подвигам предков представляются 
важными для современного поколения мо-
лодых людей. Семейные традиции победы 
в Великой Отечественной войне, воспоми-
нания близких родственников воспроизво-
дятся с уважением, считаются достойным 
подражания. Личная память соотносится с 
коллективными образами. Общественное 
признание заслуг и достоинств представля-
ется необходимым, что возводит знаковые 
события узкосемейного круга в ранг обще-
ственной значимости. 
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4. Физическое развитие. 
Воспитание физически развитого ре-

бёнка считается необходимым во мнении 
как юношей, так и девушек. Такие качества, 
как ловкость, физическая сила, способность 
постоять за себя, высоко оцениваются юно-
шами в приводимых аргументах. Девушки, 
отмечая необходимость развития физиче-
ских качеств, тем не менее, делают акцент 
на  опасности применения физической 
силы. То, что относится юношами к преи-
муществам физически развитого человека, 
представляется девушкам качеством лич-
ности, способным нанести урон здоровью 
ребёнка. Так, умение постоять за себя, ме-
няя положительный знак, представляется 
драчливостью, склонностью к провокации 
конфликтных ситуаций. Общее физическое 
здоровье в мировоззрении девушек не опре-
деляется силовыми упражнениями. Для 
юношей, напротив, упражнения, связанные 
с моментами приложения силы, приводятся 
в качестве наиболее частых примеров хоро-
шей физической формы.  

5. Совершенствование умственных спо- 
собностей.

Ценность «Совершенствование умствен- 
ных способностей» занимает 5-е ранговое 
место у юношей и 6-е у девушек. Студенты, 
высоко оценивая умственные способности, 
тем не менее, не придают уму такого зна-
чения, как Л. Б. Альберти. На наш взгляд, в 
подобном выборе проявляется складываю-
щаяся профессиональная позиция студен-
тов педагогических специальностей. Учи-
тель в профессиональной роли выступает 
в качестве важнейшего социализирующего 
субъекта воспитания. Профессия наиболее 
социально представлена, легко уязвима. 
Учителю в своей профессиональной дея-
тельности приходится сталкиваться с про-
тиворечиями коллективного и личного обу-
чения, общего и индивидуального развития, 
физического и психического здоровья воспи-
танников. Зачастую в обыденных ситуациях 
качества ума представляются менее важны-
ми, нежели нравственные или гражданские. 

6. Поиск деятельности. 
Ценность более высоко оценивается 

девушками, нежели юношами, что, по-ви-
димому, взаимосвязано с миром профес-
сиональной деятельности. Девушки акцен-
тируют внимание на объективных причинах 
недостатка мужских кадров в профессии 
учителя и, соответственно, на облегчённом 

поиске ими рабочего места. Что касается 
семейной роли, то студенты в обсуждении 
ценности «Поиск деятельности» акценти-
руют внимание на особенностях традици-
онных ролей мужчины и женщины в семье. 
Таким образом, различия в спросе на рынке 
труда, представления о традиционном рас-
пределении ролей в семье экстраполируют-
ся на менталитет молодого поколения, вы-
страивающего проекции будущих ролей как 
в профессии, так и в собственной семье. 

7. Уважение и забота о старших. 
У студентов старшего курса ценность 

входит в первую пятёрку семейных ценно-
стей. При этом у юношей к старшему курсу 
ценность имеет тенденцию к увеличению 
значимости. У девушек ценность сохраняет 
свою стабильность, что свидетельствует о 
более раннем формировании зрелости де-
вушек, в отличие от юношей, в отношении 
конкретной практики преемственности поко-
лений. То, что юноши «подтягиваются» к де-
вушкам к старшему курсу, свидетельствует о 
формировании системы ценностей учителя 
как воспитателя, призванного к трансляции 
общественной системы ценностей. 

8. Развитие благоразумия. 
Одно их последних  место в ранговой 

шкале, как у юношей, так и у девушек, за-
нимает ценность «Развитие благоразумия». 
Возможно, что такое пренебрежение, ка-
залось бы, значимой семейной ценностью 
вызвано убеждением, что благоразумие 
придёт само, «приложится», если разви-
вать соответствующие качества личности. 
Распространёнными ответами студентов 
на вопрос о том, почему же благоразумие 
ценится так мало, являлись следующие: 
«Если есть ум, то ты благоразумен», «Ис-
полнительный, обязательный человек и так 
знает, что ему нужно делать». Тем не менее, 
можно сделать вывод о недостаточном раз-
витии зрелости, способности  дифференци-
ровать личностные качества. Благоразумие 
как особенность характера задаёт стиль 
поведения. Характеризуя определённое ка-
чество жизни, благоразумие ставит барьер 
необдуманным  поступкам и ограничивает 
высокомотивированный личный  выбор. 

9. Умение распоряжаться временем.
Последнее ранговое место у студен-

тов педагогических специальностей, как 
юношей, так и девушек, занимает ценность 
«Умение распоряжаться временем». От-
ношение ко времени как к бесконечному 
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продолжению жизни характерно для юно-
шеского возраста. Время представляется 
растянутым, неограниченным, наполнен-
ным будущим. Подобное психическое состо-
яние мотивационно имеет особое значение 
для эмоциональной активации настоящего 
поведения и планирования будущего. 

10. Стремление развить способности 
ребёнка. 

В исследовании ценности отдают пред-
почтение как юноши, так и девушки. Прио-
ритетное отношение к природным наклонно-
стям ребёнка, традиционное для педагоги-
ки, основанной на идеях гуманизма, прошло 
большой путь от идеи к её реализации в 
программах обучения студентов педагоги-
ческих специальностей. Высокое второе ме-
сто ценности «Стремление развить способ-
ности ребёнка» в иерархической системе 
ценностей свидетельствует о становлении 
педагога, в широком смысле воспитателя и 
фасилитатора. 

Заключение.
1. Первые три ранговые позиции в срав-

ниваемых группах студентов занимают 
следующие семейные ценности: «Разви-
тие нравственных качеств», «Физическое 

развитие», «Стремление развить способ-
ности ребёнка». На протяжении двух срав-
ниваемых курсов обучения данные ценно-
сти проявляют наибольшую устойчивость, 
не перемещаясь с наиболее высоких ран-
говых позиций.

2. Завершают иерархию ценности «Уме-
ние распоряжаться временем» и «Развитие 
благоразумия».

3. Различия между юношами и девуш-
ками выявилось между ценностями «Физи-
ческое развитие», «Поиск деятельности», 
«Уважение и забота о старших». 

В эмпирическом исследовании не вы-
явлена статистически значимая динами-
ка семейных ценностей у студентов 4-го и  
5-го курсов, что свидетельствует о сложив-
шейся системе семейных ценностей студен-
тов, определяющих  систему смысложиз-
ненных ориентаций личности. 

Результаты эмпирического исследова-
ния нашли отражение в содержательном 
планировании как на этапах составления ра-
бочих программ преподаваемых дисциплин, 
так и в процессе подготовки и проведения 
учебных занятий по соответствующим про-
блемам психологии. 
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Family Values of Students of Pedagogical Specialties 
of Graduation Courses

An early work by Leon Batista Alberti, Books on the Family, is relevant to the concept of up-
bringing, the purpose of which is to open up to the child the opportunities that the civil society pro-
vides him with. Family values correlate each Personal Action with the actions of the “Other”. The 
family “We” is transformed into a public “We”. The vice and virtue of an individual, embodied in his 
concrete actions, create the life of the people. Family values form the needs of the individual, which 
have a cause and a way of satisfaction only in the material and spiritual community of families. 
Leon Batista Alberti’s pedagogical work, expanding the space of personal life, finds associations 
and a response in the works of domestic humanists and teachers. The survey involved 157 people. 
As a result of statistical processing of the survey data, a hierarchy of students’ family values was 
obtained. The data obtained make it possible to demonstrate the structural features of the system 
of humanistic values of future teachers. Some gender differences have been identified. The general 
tendencies in the hierarchy of family values of students who have undergone active practice in ed-
ucational institutions are considered.

Keywords: hierarchy of family values, pedagogical system, family education, family values, 
goal of education
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Педагогические особенности формирования культуры безопасности 
в процессе подготовки бакалавров техносферной безопасности

Решение стратегических задач развития Российской Федерации требует существенного 
усовершенствования системы высшего профессионального образования и подготовки ком-
петентных специалистов, способных выполнять необходимые обществу профессиональ-
ные и социальные функции. В статье дан анализ особенностей формирования культуры 
безопасности в процессе подготовки бакалавров техносферной безопасности, профессио-
нальная деятельность которых направлена на обеспечение безопасности человека в совре-
менном мире. В качестве основного условия подготовки компетентных бакалавров в вузе 
выступает формирование общекультурных и профессиональных компетенций безопасности 
жизнедеятельности. Теоретико-методологический анализ и обобщение опыта инженерного 
образования по направлению подготовки «Техносферная безопасность» выявили проблемы 
формирования профессионально значимых качеств и безопасного мышления у бакалавров 
техносферной безопасности. Уточнено содержание понятий «общекультурная компетенция 
бакалавра техносферной безопасности», «культура техносферной безопасности» и группы 
общекультурных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников данно-
го направления, установлена связь между уровнем сформированной культуры безопасно-
сти жизнедеятельности в техносфере и уровнем принятого в обществе приемлемого ри-
ска. Рассмотрены особенности формирования культуры безопасности жизнедеятельности и 
компетенций ценностно-смысловой ориентации у бакалавров техносферной безопасности с 
помощью разработанного учебного курса «Культурологические основы техносферной безо-
пасности».

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, техносферная безопас-
ность, общекультурные компетенции, бакалавр, безопасное мышление, техносфера, прием-
лемый риск

Введение. Интеграция российской выс- 
шей школы в общеевропейскую систему 
высшего образования предусматривает 
углублённую совместную политическую, на-
учную и образовательную деятельность на 
принципах устойчивого развития. Стратеги-
ческие задачи развития Российской Федера-
ции предусматривают дальнейшее станов-
ление демократического и правового госу-
дарства, рыночной экономики, приближение 
к мировым тенденциям экономического и 
общественного развития, повышение уров-
ня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, а также воз-
можностей и условий для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека1. 
Поставленные задачи требуют существен-
ного усовершенствования системы высшего 
профессионального образования, однако 
при достаточном наличии специалистов с 
высшим образованием экономика всё же 
ощущает острую недостачу компетентных 
специалистов, способных выполнять необ-
ходимые обществу профессиональные и со-
циальные функции.

1 О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года: указ Президента РФ: [от 7 мая 
2018 г. № 204]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 
03.01.2021). – Текст: электронный.
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Решение стратегических задач разви-
тия Российской Федерации невозможно без 
наличия также таких специалистов, профес-
сиональная деятельность которых будет на-
правлена на сохранение жизни и здоровья 
человека в процессе созидательного труда, 
на обеспечение безопасности проживания 
человека в преобразованной биосфере 
(техносфере) в комфортных и безопасных 
условиях, на сохранение благоприятной 
окружающей среды, повышение уровня ком-
фортности городской среды и снижение тех-
ногенной нагрузки на окружающую природ-
ную среду1.

Экономическое развитие страны преи-
мущественно определяется уровнем разви-
тия промышленного производства (крупны-
ми высокотехнологическими предприятиями 
металлургии, энергетики, ракето- и авиастро-
ения, предприятиями военно-промышленно-
го комплекса, нефте- и газодобывающими 
предприятиями). Однако, как показывает 
практика, рост производства в одних отрас-
лях промышленности, моральный и физиче-
ский износ основных материальных фондов 
на объектах хозяйствования в других отрас-
лях неизбежно сопровождается ростом чис-
ленности техногенных аварий, катастроф, 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых гибнет или утрачивает здоровье и тру-
доспособность большое количество людей. 
В этой связи профессиональная подготовка 
бакалавров (специалистов) техносферной 
безопасности, профессиональная деятель-
ность которых и направлена на обеспече-
ние безопасности человека в современном 
мире, в настоящее время является важной 
педагогической проблемой [1; 2; 4].

Студенты, обучающиеся по направле-
нию «Техносферная безопасность», уже с 
первого курса обучения изучают функции 
инженера на производстве, вопросы произ-
водственной структуры предприятия и эта-
пы основного производственного процесса, 
основные методы производства и вопросы 
промышленной безопасности (дисциплина 
«Введение в профессию»). Одним из основ-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
(уровень бакалавриата): утв. приказом Минобрнау-
ки России от 21 марта 2016 г. № 246 (ред. от 13 июля 
2017 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_197236// (дата обращения: 03.01.2021). – 
Текст: электронный.

ных условий подготовки компетентных бака-
лавров является формирование у них (ещё 
во время обучения в вузе) общекультурных 
и профессиональных компетенций безо-
пасности жизнедеятельности. Как будущие 
специалисты они должны научиться прини-
мать решения с учётом требований органи-
зации и охраны труда, безопасности исполь-
зуемых машин и механизмов, защиты окру-
жающей природной среды и человека.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологический анализ и 
обобщение опыта инженерного образова-
ния по направлению подготовки «Техносфе- 
рная безопасность» позволили определить 
проблему исследования, уточнить цель и за-
дачи исследования. Цель проводимого ис-
следования – формирование культуры без-
опасности, общекультурных и профессио-
нальных компетенций в процессе подготов-
ки бакалавров техносферной безопасности. 
Основными задачами исследования явля-
ются выявление педагогических особенно-
стей формирования культуры безопасности 
в процессе подготовки бакалавров техно- 
сферной безопасности и уточнение содер-
жания понятий «общекультурная компе-
тенция бакалавра техносферной безопас-
ности», «культура техносферной безопас- 
ности».

Методологической основой исследо- 
вания являются системно-деятельност-
ный и компетентностный подходы к форми-
рованию культуры безопасности бакалав-
ров, позволяющие реализовать превентив-
ный системный анализ причин возникнове-
ния опасностей, прогнозирование и оценку 
их влияния на обеспечение безопасности 
проживания человека в преобразованной 
биотехносфере. Как социально-психологи-
ческую способность (принятие эффектив-
ных управленческих решений) компетент-
ность рассматривали зарубежные и отече-
ственные исследователи: М. Мескон, М. По-
номарёва, М. Мирошниченко, Н. Гришина, 
А. Евсеев, Ю. Емельянов, Э. Смирнов, А. Ива- 
сенко, Ю. Каня, И. Герчикова, О. Волкого-
нова, Н. Соколов, Ю. Жуков, Г. Ковалёв, 
В. Лоос, Ю. Майсурадзе, Л. Петровская и 
другие, а как профессиональную – В. Деви-
силов, В. Трефилов, С. Дмитриева, А. Кова-
лева, В. Байденко, Н. Бибик, Н. Демьяненко, 
Г. Ибрагимов, В. Кальнеи, А. Новиков, А. Ов-
чарук, А. Хуторской, О. Шахматова и др. 
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С. В. Белов, Б. И. Зотов, А. В. Фролов 
отмечают, что проблемы безопасности од-
ного человека или группы людей невозмож-
но изучать отдельно от экологических, тех-
ногенных, социальных, организационных, 
экономических компонентов системы, к ко-
торой они принадлежат. Каждый из таких 
компонентов влияет на другие компоненты 
системы, а все они находятся в сложной 
взаимозависимости друг от друга. Напри-
мер, известна разработанная Европейская 
программа обучения в сфере наук о риске и 
безопасности, в соответствии с которой все 
науки имеют мировоззренческий характер 
и рассматриваются как структурные компо-
ненты, своего рода корни, генеалогического 
дерева знаний в сфере безопасности жиз-
недеятельности, крону которого образуют 
такие специфические области знаний, как 
техносферная безопасность, охрана труда, 
промышленная и экологическая безопас-
ность, гигиена труда, пожарная безопас-
ность, инженерная психология, гражданская 
защита, медицина катастроф, охрана окру-
жающей природной среды, промышленная 
экология, природопользование и т. д. [7–9].

Известные исследователи технического 
творчества, изобретательства и рационали-
заторства Г. Альтшуллер, Г. Булль, Н. Се-
реда, А. Половинкина, Ф. Цвикки и другие 
считают, что у студентов необходимо фор-
мировать любознательное отношение к из-
учаемым явлениям, объектам, предметам, 
а также обеспечить поисковый стиль их об-
учения, воспитывать динамичность разума, 
который побуждает к наиболее продуктив-
ной работе во время учебной и производ-
ственной деятельности. Поэтому во время 
изучения профессиональных дисциплин ба-
калаврам техносферной безопасности не-
обходимо предлагать задания, построенные 
на анализе конкретной практической ситуа-
ции, производственной аварии, техногенной 
(экологической) катастрофы, для решения 
которых отсутствует полный объём необхо-
димой информации. Применение субъекта-
ми образовательного процесса индуктивно-
го и дедуктивного методов разрешения этих 
ситуаций создаёт благоприятные условия 
для развития у студентов умений, навыков 
и компетенций анализировать и принимать 
обоснованные решения по обеспечению 
безопасности в разных сферах жизнедея-
тельности [1]. Обязательно необходимо при-
влекать будущих бакалавров техносфер- 

ной безопасности к технико-экономическому 
обоснованию внедрения новых технических 
средств, приёмов, методов, обеспечиваю-
щих надёжность технических объектов, без-
опасность эксплуатации машин, механиз-
мов, технологических процессов, снижаю-
щих вероятность техногенного риска. Целью 
такой образовательной деятельности явля-
ется приобретение студентами компетенций 
по обеспечению безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах, разработ-
ке сертифицированной из условия безопас-
ного производства продукции.

Среди профессиональных компетенций 
будущих бакалавров техносферной безо-
пасности, для обеспечения их успешной 
профессиональной деятельности в буду-
щем, важную роль играет сформированное 
так называемое безопасное мышление [6]. 
Безопасным мышлением обозначим осо-
бый вид мышления, который формируется 
и проявляется во время разбора конкретных 
производственных ситуаций, приведших к 
техногенной аварии или катастрофе, что по-
зволяет быстро и нестандартно разрешать 
профессиональные задачи, направленные 
на обеспечение безопасности производства, 
минимизацию техногенного риска, повыше-
ние надёжности человеческого фактора.

С 2011–2012 учебного года в вузах Рос-
сийской Федерации реализуются основные 
образовательные программы подготовки 
бакалавров техносферной безопасности. 
В течение всего этого периода для разных 
профилей подготовки идёт постоянная кор-
ректировка рабочих программ дисциплин 
профессиональной направленности в ба-
зовой и вариативной частях рабочих учеб-
ных планов, в связи с чем опубликовано 
значительное количество учебных пособий 
и методических разработок, в которых со-
держание, место и роль безопасности жиз-
недеятельности в условиях техносферы 
интерпретируется авторами по-разному. Об 
этом свидетельствует структура и содержа-
ние учебников, учебных пособий и проектов 
основных образовательных программ под-
готовки. Это делает невозможным создание 
эффективных междисциплинарных связей, 
способствующих формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
входящих в состав компетенции техносфер-
ной безопасности.

При проектировании образовательных 
систем, основанных на компетентностном 
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подходе, межпредметные связи должны 
реализоваться на принципах интеграции 
и конкретизации знаний, что будет способ-
ствовать формированию у студентов единой 
картины мира, научного мировоззрения, т. е. 
общекультурных компетенций как основы 
формирования культурологических знаний 
студентов в области техносферной безопас-
ности. Межпредметные связи предусматри-
вают овладение студентами системой зна-
ний по дисциплинам, косвенно связанным 
с вопросами техносферной безопасности: 
физика, материаловедение, механика, хи-
мия, психология, педагогика, правоведение, 
политология, социология, история, экономи-
ческая теория, статистика и т. д., которые 
будут использованы будущими бакалаврами 
техносферной безопасности в их професси-
ональной деятельности, направленной на 
соблюдение прав и обязанностей граждани-
на, его свободы и ответственности, на его за-
щиту и защиту среды обитания от техноген-
ных и природных опасностей, обеспечение 
безопасности технологических процессов и 
производств, определение уровней опасно-
стей в окружающей среде, рабочей зоне, на 
производственном предприятии [10].

В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том высшего образования по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность (уровень бакалавриата) и видами 
профессиональной деятельности, пятнад-
цать общекультурных компетенций, которые 
должны быть сформированы у выпускников 
данного направления, в основном содержат 
требования:

– к наиболее значимым личностным 
качествам будущего специалиста (потреб-
ность и способность обучаться, работать 
самостоятельно, способность к социаль-
ной адаптации, коммуникативность, толе-
рантность, готовность к сотрудничеству, 
самоорганизованность ради достижения по-
ставленных целей, способность принимать 
решения в пределах своих полномочий, 
владение письменной и устной речью на 
русском языке, способность к познаватель-
ной деятельности);

– к значимым аксиологическим каче-
ствам выпускника (понимание ценности че-
ловеческой жизни, ценности культуры, нау-
ки, производства, ценности здорового обра-
за жизни и физической культуры, ценности 

свободы, ответственности, прав и обязанно-
стей гражданина, важнейшей приоритетно-
сти безопасности и сохранения окружающей 
природной среды);

– к универсальным качествам выпуск-
ника, позволяющим ему выполнять дей-
ствия по профессиональному назначению 
(готовность пользоваться основными мето-
дами защиты производственного персонала 
и населения в условиях аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, способность исполь-
зовать профессионально-ориентированную 
риторику, способность работать с инфор-
мацией для решения профессиональных и 
социальных задач, способность к принятию 
нестандартных решений и разрешению про-
блемных ситуаций, способность к исследо-
ванию окружающей среды для выявления 
её возможностей и ресурсов) [3].

Практические вопросы формирования 
профессионально значимых (профессио-
нально важных) качеств у будущих бакалав-
ров техносферной безопасности исследова-
ли А. В. Ермилов, Л. В. Мардахаев, О. И. Во-
ленко [3], Н. В. Аникеева, И. В. Власкина 
Б. Ю. Васильев и т. д. Вопросы формирова-
ния общекультурных компетенций и культу-
ры безопасности у бакалавров техносфер-
ной безопасности изучили В. В. Карпов [4; 
5], В. В. Анисимов, М. В. Сорокина, О. Г. Гро-
хольская, В. В. Токарев и др. [2; 3]. На осно-
вании анализа научных разработок авторов 
и собственных изысканий нами определено 
содержание следующих понятий: 

1) «общекультурная компетенция бака-
лавра техносферной безопасности» – это 
получение, усвоение и развитие системы 
знаний в области культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в условиях 
техносферы, духовно-нравственных прио-
ритетов, освоение культурологических ос-
нов техносферной безопасности и умения 
применить полученные культурологические 
знания для обеспечения безопасности че-
ловека в современном мире, формирования 
комфортной для жизни и деятельности че-
ловека техносферы, защиты окружающей 
среды, сохранения жизни и здоровья чело-
века; 

2) «культура техносферной безопасно-
сти» – это мировоззрение, традиции без-
опасного мышления и нормы безопасного 
поведения человека в условиях техносфе-
ры, индивидуальная и общественная цен-
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ностно-смысловая ориентация на защиту и 
сохранение окружающей природной среды 
как важнейшего приоритета в жизни и дея-
тельности всего человечества. 

Сформированная культура техносфер-
ной безопасности не только будет способ-
ствовать духовному развитию личности, но 
и являться одним из косвенных способов за-
щиты личности и общества от природных и 
техногенных опасностей, а также сознатель-
ного, ответственного отношения к вопросам 
безопасности во всех сферах человеческой 
деятельности.

Уровень сформированной культуры 
безопасности жизнедеятельности в техно- 
сфере напрямую влияет на приемлемую об-
ществом степень безопасности его членов 
и, соответственно, риска [4; 5; 7]. Основная 
аксиома безопасности жизнедеятельности 
гласит: «Любая человеческая деятельность 
потенциально опасна», а требование аб-
солютной безопасности на практике вы-
полнить априори не представляется воз-
можным. В Европе и в других странах ещё 
с конца ХХ в. начала применяться концеп-
ция «приемлемого» (допустимого) риска – 
ALARA (‟As Low As Reasonable Achievable”: 
«настолько низко, насколько это достижи-
мо в пределах разумного»). Экономические 
реалии таковы, что возможности общества 
в повышении уровня безопасности небез-
граничны, так как, увеличивая затраты на 
повышение безопасности, мы снижаем тех-
ногенный риск, но в то же время растёт риск 
социальный, поскольку при этом уменьша-
ются затраты на медицину, обучение, ор-
ганы правопорядка, социальную помощь и 
т. д. [7, с. 123–128].

Таким образом, если невозможно со-
здать абсолютно безопасные условия жиз-
ни и деятельности людей в техносфере, 
обеспечить им абсолютную безопасность, 
тогда необходимо стремиться к достижению 
такого уровня риска, который воспринима-
ется обществом как допустимо безопасный, 
исходя из уровня сформированной культу-
ры безопасности населения, уровня жизни, 
социально-политического и экономического 
положения, уровня образования, развития 
науки и техники [9; 10].

О важности культуры безопасности в 
нашем обществе заговорили после такой 
крупной техногенной катастрофы, как ава-
рия на Чернобыльской атомной электро-
станции в 1986 г., когда в докладе Между-

народного агентства по атомной энергети-
ке (МАГАТЭ) в 1986 г. было признано, что 
именно отсутствие культуры безопасности 
стало одной из причин Чернобыльской тра-
гедии. В настоящее время в рекомендациях 
по соблюдению техники безопасности для 
персонала атомных электростанций в Рос-
сийской Федерации определено, что пер-
сонал обязан выполнять свои обязанности 
осторожно, осознанно и с полным знанием 
своего дела, опираясь на здравый смысл и 
чувство ответственности. То есть специа-
листы обязаны действовать в соответствии 
с концепцией «культуры безопасности», 
основы которой должны быть заложены и 
сформированы в образовательной среде 
соответствующего вуза. Постепенно термин 
«культура безопасности» начал распростра-
няться на все сферы человеческой деятель-
ности и использоваться применительно как 
к одному человеку, так и в целом к обще-
ству. С. В. Белов, Н. В. Авдеева считают, что 
формирование у молодёжи сознательного и 
ответственного отношения к вопросам лич-
ной и коллективной безопасности, приоб-
ретение умений, навыков и способностей 
к оцениванию потенциальных рисков опас-
ностей природного и техногенного характе-
ра, путей предупреждения, минимизации, 
оперативного реагирования и ликвидации 
последствий проявления стихийных сил 
природы или безответственной техногенной 
деятельности человека будет способство-
вать кардинальному улучшению норм соци-
альных стандартов жизни и безопасности, 
выполнению стратегических задач развития 
Российской Федерации [1; 2; 4].

Именно сформированные основы куль-
туры безопасности жизнедеятельности в 
техносфере позволят бакалаврам техно- 
сферной безопасности в своей будущей 
профессиональной деятельности приме-
нять методы экспериментальной природы 
имитации, в соответствии с которыми це-
лесообразнее спрогнозировать возможную 
аварию, катастрофу и чрезвычайную си-
туацию (техногенного, экологического или 
естественного характера), заранее её сы-
митировать, изучить, предотвратить или ми-
нимизировать вероятность её проявления, 
чем допустить возможность её реального 
возникновения. На этом приёме «Пусть слу-
чится заблаговременно…» построен общий 
алгоритм решения задач по выявлению не-
достатков от определённой технической си-
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стемы или техногенного объекта в обеспече-
нии личной, коллективной безопасности или 
обеспечении защиты окружающей природ-
ной среды. Особенно это касается сложных 
технических комплексов или транспортных 
систем, аварии на которых могут привести 
не только к материальным убыткам, но и к 
травматизму и гибели большого количества 
людей.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Особенностью основной об-
разовательной программы подготовки ба-
калавров техносферной безопасности в Лу-
ганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко является их практическая 
направленность. Спроектированная образо-
вательная программа построена на основе 
внутрипредметных и межпредметных связей. 
Цикличный характер построения программы 
обеспечивает единый подход к толкованию 
понятий техносферной безопасности, видов 
деятельности будущих бакалавров и обяза-
тельного использования уже усвоенных ими 
ранее знаний. Реализация межпредметных 
связей, с одной стороны, обеспечивает со-
знательное усвоение студентами теорети-
ческих основ техносферной безопасности, с 
другой – помогает им овладевать необходи-
мыми и обязательными практическими уме-
ниями и навыками с целью формирования 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций как основы формирования куль-
турологических знаний студентов в области 
техносферной безопасности, для дальней-
шего их применения как на производстве, так 
и в повседневной деятельности.

Научная новизна исследования заклю-
чается в выявлении педагогических особен-
ностей формирования культуры безопасно-
сти в процессе подготовки бакалавров тех-
носферной безопасности в Луганском наци-
ональном университете имени Тараса Шев-
ченко. В частности, с целью формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
в условиях техносферы и формирования 
компетенций ценностно-смысловой ориен-
тации у бакалавров техносферной безопас-
ности нами разработан и внедрён в образо-
вательный процесс при подготовке бакалав-
ров 1-го курса направления «Техносферная 
безопасность» учебный курс «Культуроло-
гические основы техносферной безопасно-
сти». Данный курс, преподаваемый парал-
лельно с учебной дисциплиной «Введение в 
профессию», направлен на формирование и 

овладение бакалаврами группой общекуль-
турных компетенций, рекомендованных Фе-
деральным образовательным стандартом 
третьего поколения 20.03.01 Техносферная 
безопасность (ОК-2, ОК-7, ОК-15). Учебный 
материал курса «Культурологические осно-
вы техносферной безопасности» отражает 
мировоззренческий характер культуры без-
опасности жизни и деятельности человека 
в условиях техносферы, содержание, ме-
сто и роль культуры безопасности жизне-
деятельности в образовательных програм-
мах подготовки современных специалистов 
техносферной безопасности, объективно 
значимые культурологические потребности 
личности, общества и государства в обеспе-
чении их защищённости и устойчивого раз-
вития.

В процессе изучения дисциплины рас-
сматриваются вопросы культуры безопасно-
сти жизнедеятельности как элемента общей 
культуры, реализующего защитную функцию 
всего человечества, проблемы обеспече-
ния техносферной безопасности, принципы 
обеспечения техносферной безопасности, 
методологические основы безопасности 
жизнедеятельности в условиях техносфе-
ры человека, общества, природы и плане-
ты в целом, формирование экологической 
культуры, культуры рационального приро-
допользования, обеспечение техносферной 
безопасности в современных экономиче-
ских условиях, проблемы взаимодействия в 
системе «человек – культура – общество – 
природа – техносфера».

Опыт внедрения данного учебного кур-
са в образовательный процесс подготовки 
бакалавров техносферной безопасности 
в Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко в 2017–2020 гг. по-
казал эффективное усвоение студентами 
культурологических основ обеспечения тех-
носферной безопасности, формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
и профессиональной компетентности буду-
щего бакалавра техносферной безопасно-
сти. Контрольные срезы знаний, проведён-
ный текущий и итоговый контроль по дисци-
плине «Культурологические основы техно- 
сферной безопасности» доказали усвоение 
студентами следующих образовательных 
результатов:

– студенты знают: основные закономер-
ности взаимодействия в системе «человек – 
культура – общество – природа – техно- 
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сфера»; аспекты обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в современной урбани-
зированной среде; категории, принципы и 
методы культуры безопасности жизнедея-
тельности в техносфере; место и роль чело-
века в естественно-научной картине мира; 
требования федерального образовательно-
го стандарта к усвоению группы общекуль-
турных компетенций; права и обязанности 
гражданина в обеспечении техносферной 
безопасности;

– студенты умеют: анализировать мето-
ды, средства и принципы культуры в русле 
обеспечения личной и коллективной без-
опасности и защиты окружающей среды; 
учитывать культурные, расовые, националь-
ные, религиозные контексты как в процес-
се обучения, так и в будущей профессио-
нальной деятельности; применять знания 
об окружающей среде для выявления её 
возможностей и ресурсов; использовать 
культурологические и естественно-научные 
знания в своей профессиональной деятель-
ности;

– студенты владеют навыками: сохра-
нения здоровья; рефлексии, самообразова-
ния и самосовершенствования; навыками 

социального взаимодействия и адаптации, 
организации своей работы ради достижения 
поставленных целей, работать самостоя-
тельно; абстрактного и критического безо-
пасного мышления, исследования окружа-
ющей среды для выявления её остаточных 
возможностей и ресурсов.

Заключение. Таким образом, прове-
дённая работа в процессе изучения учебно-
го курса «Культурологические основы техно- 
сферной безопасности» позволила повы-
сить у бакалавров техносферной безопасно-
сти уровень сформированной культуры без-
опасности жизнедеятельности, способности 
к абстрактному и критическому мышлению, 
уровень самосовершенствования, социаль-
ного взаимодействия и гражданственности. 
Также способствовала формированию цен-
ностно-смысловой ориентации и приобре-
тению знаний о культуре в целом, понима-
нию ценности культуры, науки, производ-
ства, рационального природопользования, 
осознанию своего места, меры свободы и 
величины ответственности в поддержании 
жизнеспособного баланса системы «чело-
век – культура – общество – природа – тех-
носфера».
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Pedagogical Features of the Safety Culture Formation in the Process 
of Training Bachelors of Technosphere Safety

The solution of the strategic tasks of the Russian Federation development requires a signifi-
cant improvement of the higher professional education system and training of competent specialists 
who are able to perform the professional and social functions necessary for society. In the article, 
the author analyzes the features of the safety culture formation in the process of training bache-
lors of technosphere safety, whose professional activity is aimed at ensuring human safety in the 
modern world. The main condition for the training of competent bachelors at the university is the 
formation of general cultural and professional competencies in life safety. The conducted theoretical 
and methodological analysis and generalization of the engineering education experience in the di-
rection of training “Technosphere safety” has revealed the problems of the professionally significant 
qualities formation and safe thinking in technosphere safety bachelors. The content of the concepts: 
“general cultural competence of a bachelor of technosphere safety” and “culture of technosphere 
safety” and a group of general cultural competencies that should be formed in graduates of this 
direction are clarified, a connection between the level of the formed culture of life safety in the tech-
nosphere and the level of acceptable risk accepted in society have been established. Peculiarities 
of safety culture formation and competence value-semantic orientation, which a bachelor of tech-
nosphere safety has, are observed by using the developed training course “Cultural foundations of 
technosphere safety”.
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Структурно-функциональная модель формирования 
профессиональных ценностей будущих экономистов 

в образовательной среде вуза
В статье обоснована необходимость разработки структурно-функциональной модели 

формирования профессиональных ценностей в образовательной среде вуза. Такая необхо-
димость связана с отсутствием в образовательных и профессиональных стандартах требо-
ваний к формированию у будущих экономистов профессиональных ценностей и наличием 
таких требований к специалисту в документах, определяющих направления развития выс-
шего образования и государственной молодёжной политики. Автором представлена структу-
ра модели формирования профессиональных ценностей будущих экономистов в образова-
тельной среде вуза как взаимодействие концептуально-целевого, содержательно-деятель-
ностного и критериально-результативного блоков. Методологически модель базируется на 
ведущих положениях аксиологического, личностно ориентированного, компетентностного и 
средового подходов и комплексе принципов, что обеспечивает создание в вузе аксиологиче-
ски насыщенной образовательной среды и поэтапное формирование у будущих экономистов 
профессиональных ценностей личности в процессе их учебной и внеучебной деятельности. 
Модель реализуется посредством аксиологизации содержания подготовки экономистов, раз-
работки и подбора заданий на ценностно-смысловой основе, использования дидактических 
инструментов, которые активизируют деятельность студентов и обеспечивают эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса. Автором охарактеризован критери-
ально-диагностический комплекс, позволяющий выявить у студенто уровень в сформирован-
ности профессиональных ценностей личности по каждому из критериев и установить степень 
эффективности всех педагогических воздействий. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, профессиональные ценности 
экономиста, формирование профессиональных ценностей экономиста, образовательная 
среда вуза

Введение. Происходящие во всех сфе-
рах общественной жизни изменения обусло-
вили новые подходы к подготовке в системе 
высшего образования специалистов, спо-
собных к ответственной, компетентной и со-
циально значимой деятельности, что актуа-
лизировало в научных кругах исследование 
проблемы формирования профессиональ-
ных ценностей у будущих специалистов. 
Наличие профессиональных ценностей 
определяет смысл деятельности личности 
в выбранной сфере, стимулируют её на по-
лучение социально значимых результатов и 
непрерывное профессиональное самораз-
витие. 

В связи с этим в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», национальном проекте «Образова-

ние», Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации, Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года», разработанном Министер-
ством экономического развития «Прогнозе 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» и ряде других нормативных 
документов, определяющих направления 
государственной образовательной и моло-
дёжной политики, декларируется необходи-
мость создания условий по развитию талан-
тов личности, её самореализации, подготов-
ке гармонично развитого и социально ответ-
ственного специалиста со сформированной 
системой профессиональных ценностей. 



77

Теория и методика профессионального образования 

Инновационные процессы, происхо-
дящие в российском обществе, выдвигают 
особые требования к специалистам в сфере 
экономики и управления, которые должны 
принимать компетентные экономические 
решения на ценностно-смысловой основе, 
что позволит осуществлять эффективную 
хозяйственную деятельность с учётом ин-
тересов и выгод всех субъектов обществен-
ных отношений. В свою очередь, это ставит 
перед системой высшего экономического 
образования задачи по подготовке компе-
тентного специалиста со сформированной 
системой профессиональных ценностей как 
основы его профессионального мировоззре-
ния, экономического мышления и экономи-
ческого поведения. 

Вместе с тем ни федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
на уровне бакалавриата и магистратуры по 
направлениям подготовки 38.00.00 Эконо-
мика и управление, ни профессиональные 
стандарты по направлениям деятельности 
07.000 Административно-управленческая 
и офисная деятельность, 08.000 Финансы 
и экономика не конкретизируют требования 
к сформированности профессиональных 
ценностей личности будущего экономиста. 
Поскольку все инструменты и механизмы 
формирования профессиональных ценно-
стей будущего экономиста требуют согласо-
ванности с процессом его подготовки в вузе, 
то возникает необходимость создания струк-
турно-функциональной модели исследуемо-
го процесса.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания выбраны системный подход, который 
обеспечивает логику, системность и целост-
ность деятельности по разработке и обосно-
ванию структурно-функциональной модели 
формирования профессиональных ценно-
стей будущих экономистов; ведущие поло-
жения аксиологического, личностно ори-
ентированного, компетентностного и сре- 
дового подходов, которые в комплексе опре-
деляют механизмы и инструменты форми-
рования у будущих экономистов в аксио-
логически насыщенной образовательной 
среде вузе профессиональных ценностей 
личности. В процессе исследования исполь-
зованы методы анализа, синтеза и педагоги-
ческого моделирования с целью выявления 
подходов к разработке и обоснованию моде-
ли исследуемого процесса. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Применение метода педагогиче-
ского моделирования, согласно С. А. Архан-
гельскому, позволяет вычленить из сложно-
го образовательного процесса те аспекты, 
которые требуют глубокого научного осмыс-
ления и нахождения условий, позволяющих 
более эффективно решить те или иные 
проблемы профессионального становления 
личности будущего специалиста1. 

Модель в педагогических исследовани-
ях понимают как систему знаков, воспроиз-
водящих свойства оригинала и способных 
его замещать, давая при этом новую ин-
формацию об объекте2. Из множества видов 
существующих моделей нами для разра-
ботки выбрана структурно-функциональ-
ная модель, в которой выстраивание самой 
структуры позволит исследовать процесс 
формирования профессиональных ценно-
стей личности в его неразрывной связи с 
действующим образовательным процессом, 
а функциональная составляющая модели 
даст возможность выявить факторы, влия- 
ющие на формирование у будущих экономи-
стов профессиональных ценностей; обосно-
вать комплекс условий, реализация которо-
го обеспечит эффективность исследуемого 
процесса. 

В рамках данного исследования нами из-
учены подходы Т. В. Васильевой [1], Е. В. Гна- 
тышиной [2], И. В. Губаренко [4], И. Р. Иска-
ковой [6], Е. А. Макаровой [8], А. В. Рубана 
[12], А. И. Троцкой [13] и других учёных, ко-
торые использовали педагогическое моде-
лирование для решения задач формирова-
ния ценностных ориентаций и/или профес-
сиональных ценностей личности будущего 
специалиста, а также аксиологизации обра-
зовательного процесса. 

Проведённый анализ позволил опре-
делить, что эффективность формирования 
профессиональных ценностей будущих эко-
номистов во многом зависит от создания в 
вузе аксиологически наполненной образова-
тельной среды. Опираясь на подходы отече-
ственных (Г. М. Коджаспирова, Ю. Н. Кулют-
кин, А. А. Макареня, В. И. Слободчиков, 
Е. В. Фролова, О. В. Щербакова, В. А. Ясвин 
и др.) и зарубежных (A. Lizzio, R. Simons, 

1 Архангельский С. И. Лекции по научной органи-
зации учебного процесса в высшей школе. – М.: Высш. 
шк., 1976. – 200 с.

2 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педа-
гогический словарь: для студентов высш. и сред. пед. 
учеб. заведений. – М.:  Академия, 2001. – 176 с.
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K. Wilson [14], K. Marjoribanks [15]) исследо-
вателей, мы рассматриваем образователь-
ную среду формирования профессиональ-
ных ценностей будущих экономистов как 
совокупность условий, которые обеспечи-
вают осознание и актуализацию у студентов 
экономических специальностей професси-
ональных ценностей, что способствует их 
успешному профессионально-личностному 
становлению, созданию устойчивой цен-
ностно-смысловой основы профессиональ-
ной деятельности, нацеленной на экономи-
чески целесообразную работу хозяйствую-
щих субъектов и экономическое развитие 
общества [9].

Разработка модели формирования про-
фессиональных ценностей будущих эконо-
мистов в образовательной среде вуза пред-
полагала определение цели, задач, методо-
логии, принципов исследуемого процесса, 
структуры и содержания образовательной 
среды, механизмов, инструментов, крите-
риев и показателей формирования профес-
сиональных ценностей личности у студен-
тов экономических специальностей. Это 
обусловило выделение в структуре модели 
трёх блоков, представленных на рисунке.

Первый блок нашей модели – концеп-
туально-целевой – определяет цель, зада-
чи, методологические подходы и принципы 
формирования профессиональных ценно-
стей будущих экономистов в образователь-
ной среде вуза.

Цель модели – эффективное формиро-
вание профессиональных ценностей буду-
щих экономистов в образовательной среде 
вуза – обусловливает решение ряда задач, 
а именно:

– формирование аксиологически насы-
щенной образовательной среды вуза для 
отражения в учебном и внеучебном процес-
сах профессиональных ценностей личности 
современного экономиста;

– обеспечение взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса для 
целенаправленного формирования у сту-
дентов экономических специальностей про-
фессиональных ценностей личности;

– использование современного дидак-
тического инструментария для поэтапного 
формирования профессиональных ценно-
стей личности будущего экономиста.

Методологической основой нашей мо-
дели выбраны ведущие положения аксио-

логического, личностно ориентированного, 
компетентностного и средового подходов, а 
также комплекс принципов формирования 
профессиональных ценностей будущих эко-
номистов (системности, целесообразности, 
гуманизации, осознанной перспективы, ин-
тегративности, деятельностной направлен-
ности, открытости и динамичности) [5].

Все педагогические воздействия, обе-
спечивающие формирование профессио-
нальных ценностей будущих экономистов, 
нашли отражение в содержательно-дея-
тельностном блоке нашей модели. Факти-
чески данный блок показывает процесс соз-
дания в вузе образовательной среды, кото-
рая является взаимодействием ценностно- 
информационного, коммуникативно-деятель- 
ностного и технологического элементов. 

Ценностно-информационный элемент 
образовательной среды раскрывает перед 
студентами экономических специальностей 
содержание и смысл профессиональных 
ценностей современного экономиста; закре-
пляет в их сознании необходимость форми-
рования этих ценностей для осуществления 
продуктивной профессиональной деятель-
ности. Реализация этого происходит за счёт 
аксиологизации содержания учебного мате-
риала и внеучебной работы со студентами. 
Коммуникативно-деятельностный элемент 
образовательной среды способствует при-
обретению студентами опыта самостоятель-
ного и коллективного решения экономиче-
ских задач на ценностно-смысловой основе, 
чему способствует диалогичность и практи-
ко-ориентированная направленность учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов. 
Технологический элемент образовательной 
среды обеспечивает выбор форм, методов, 
средств обучения и воспитания, обеспе-
чивающих эффективность формирования 
профессиональных ценностей будущих 
экономистов. Среди таких дидактических 
инструментов наиболее продуктивными яв-
ляются методы активного и интерактивного 
обучения и воспитания; формы работы в 
малых группах, встречи со специалистами, 
учебно-производственные экскурсии, кру-
глые столы, конференции, работа научных 
студенческих сообществ, тренинги и т. д., 
а также средства тематических модулей, 
мультимедийных презентаций, ситуацион-
ные задачи, кейсы, проекты, творческие за-
дания и пр.
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Модель формирования профессиональных ценностей будущих экономистов 
в образовательной среде вуза 

Model of formation of professional valuesʼ of future economists 
in the educational environment of the university
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Функционирование ценностно-инфор-
мационного, коммуникативно-деятельност-
ного и технологического элементов образо-
вательной среды будет иметь свои особен-
ности на начальном, основном и заключи-
тельном этапах подготовки будущих эконо-
мистов. Так, на начальном этапе в большей 
мере будет происходить осознание студен-
тами профессиональных ценностей совре-
менного экономиста и путей овладения ими. 
На основном этапе, благодаря ценностной 
оценке экономических явлений и процессов, 
ценностно-смысловому решению экономи-
ческих задач, происходит усвоение профес-
сиональных ценностей и их интериоризация 
в сознании будущих экономистов. На заклю-
чительном этапе у студентов, получивших 
первичный опыт профессиональной дея-
тельности и осознавших значимость про-
фессиональных ценностей для успешной 
работы и дальнейшего профессионального 
развития, происходит процесс персонали-
зации профессиональных ценностей, что и 
свидетельствует об эффективности сделан-
ных педагогических воздействий по созда-
нию в вузе аксиологически наполненной об-
разовательной среды с целью формирова-
ния профессиональных ценностей будущих 
экономистов. 

Результативность формирования про-
фессиональных ценностей будущих эко-
номистов в образовательной среде вуза 
определяется посредством элементов кри-
териально-результативного блока модели. 
Данный блок позволяет выявить уровень 
сформированности у студентов экономи-
ческих специальностей профессиональных 
ценностей по установленным критериям и 
показателям, используя подобранный для 
этого комплекс методик диагностирования.

На основе подходов Т. В. Васильевой 
[1], Н. В. Григорьевой [3], И. В. Губаренко 
[4], И. Ф. Искаковой [6], А. А. Лаптева [7], 
Е. А. Макаровой [8], А. Л. Поздняковой [10], 
Е. В. Раскачкиной [11], А. И. Троцкой [13] и 
других учёных нами выделены когнитивно- 
деятельностный, мотивационно-личностный, 
коммуникативно-поведенческий и оценоч-
но-рефлексивный критерии. 

Когнитивно-деятельностный критерий 
оценивает уровень сформированности у 
студентов знаний о сущности профессио-
нальных ценностей современного эконо-
миста и умений ценностно-творческого ре-

шения экономических задач. Мотивационно- 
личностный критерий позволяет выявить 
степень осознания студентами социаль-
ной значимости профессии экономиста и 
мотивы формирования профессиональных 
ценностей. Коммуникативно-поведенческий 
критерий оценивает способности будущего 
экономиста эффективно общаться, само-
стоятельно и коллективно решать задачи 
профессиональной деятельности с учётом 
интересов разных субъектов хозяйство-
вания. Оценочно-рефлексивный критерий 
выявляет способность студентов оцени-
вать степень сформированности у себя 
профессиональных ценностей, давать цен-
ностно-смысловую оценку собственной де-
ятельности и определять пути дальнейшего 
профессионального и личностного развития 
на аксиологической основе. Указанные кри-
терии имеют свое проявление на высоком, 
среднем и низком уровнях.

Заключение. Используя метод педа-
гогического моделирования, позволяющего 
в данном исследовании согласовать раз-
ные аспекты формирования образа совре-
менного экономиста, нами разработана и  
обоснована структурно-функциональная мо- 
дель формирования профессиональных 
ценностей будущих экономистов в обра-
зовательной среде вуза. Модель является 
взаимодействием концептуально-целевого, 
содержательно-деятельностного и критери-
ально-результативного блоков, что позволя-
ет создать в вузе аксиологически наполнен-
ную образовательную среду и, используя 
подобранный дидактический инструмента-
рий, обеспечить эффективное и поэтапное 
формирование у студентов экономических 
специальностей профессиональных ценно-
стей личности.

Представленная модель достаточно уни- 
версальна и может быть использована при 
определённой адаптации для формирова-
ния профессиональных ценностей личности 
у студентов других направлений подготовки, 
что потребует корректировки содержания 
учебного материала, подбора и разработки 
практических заданий профессионально- 
ценностной направленности, выстраивания 
внеучебной деятельности студентов и их 
взаимодействия со всеми участниками об-
разовательного процесса с учётом специфи-
ки профессиональной подготовки и будущей 
профессиональной деятельности.
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Structure-Functional Model of Future Economists’ Professional
Values Formation in the Educational Environment of the University

The article substantiates the need to develop a structural and functional model for the forma-
tion of professional values in the educational environment of the university. Such a need is due to 
the lack of requirements in educational and professional standards for the formation of professional 
values among future economists and the presence of such requirements for a specialist in docu-
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ments that determine the development of higher education and state youth policy. The author pres-
ents the structure of the model for the future economists’ professional values formation in the edu-
cational environment of the university, as the interaction of conceptual-targeted, content-activity and 
criterion-effective blocks. Methodologically, the model is based on the leading provisions of axiolog-
ical, personality-oriented, competent and environmental approaches and a set of principles, which 
ensures the creation of an axiologically saturated educational environment in the university and the 
gradual formation of professional values in future economists in the process of their educational 
and extracurricular activities. The model is implemented through the axiologization of the content of 
the training of economists, the development and selection of tasks on a value-meaning basis, the 
use of didactic tools that activate the activities of students and ensure effective interaction between 
participants in the educational process. The author describes a criterion-diagnostic complex, which 
allows to identify the level of a personality’s professional values formation in students according to 
each of the criteria and establish the degree of effectiveness of all pedagogical influences.

Keywords: structural-functional model, professional values of an economist, economist’s pro-
fessional values formation, educational environment of the university
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Организация производственной практики 
для студентов педагогического направления

В статье представлен анализ опыта проведения производственной (педагогической) 
практики бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по про-
филю «Иностранные языки», в условиях перехода на Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт 3-го поколения. Цель исследования заключается в определении новой 
эффективной формы организации педагогической практики студентов. Исследование основа-
но на компетентностном подходе с учётом системно-деятельностного подхода к организации 
обучения. Авторами представлено новое  методическое понимание организации практики на 
кафедре европейских языков и лингводидактики Забайкальского государственного универ-
ситета. В статье освещены результаты новых возможностей прохождения практики, которые 
позволяют вовлекать студентов в личностно ориентированную деятельность, способствуют 
вариативности их выбора и, в целом, делают практику более насыщенной и компетентностно 
направленной. В результате проделанной работы удалось выявить особенности проведения 
производственной практики в условиях дистанционного обучения и описать новые формы её 
организации. Авторы фокусируют внимание на специфике проведения педагогической прак-
тики для студентов языковых факультетов.  Данная статья представляет интерес не только 
для методистов, но и для аспирантов, магистрантов и студентов.

Ключевые слова: педагогическая практика, высшее образование, профессиональные 
компетенции, личностно ориентированная деятельность, анкетирование, компетентностный 
подход 
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Введение. Требования к подготовке бу-
дущих учителей иностранного языка посто-
янно повышаются, но при этом количество 
часов, отводимых на организацию произ-
водственной педагогической практики и на 

изучение методики обучения иностранным 
языкам, сокращается. Понимание данной 
проблемы ставит сотрудников языковых 
кафедр перед необходимостью разработки 
новых форм обучения, моделей взаимодей-
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ствия со студентами на практических заня-
тиях. В связи с поставленной целью поиска 
новой эффективной формы организации 
педагогической практики студентов, в дан-
ной работе решаются задачи последова-
тельного перехода на компетентностное 
обучение [1] с моделированием  образо-
вательного маршрута, дифференциацией 
образовательных учреждений. В качестве 
научного метода исследования выбран экс-
перимент, который проводился в три этапа 
в течение 2019–2021 учебных годов, прак-
тической базой исследования послужили 
учебные организации г. Читы и кафедра 
Европейских языков и лингводидактики  
Забайкальского государственного универ-
ситета (ЗабГУ). В основу теоретической  
базы легли работы Э. Д. Днепрова, акцен-
тирующие внимание на современных про-
блемах образования [1; 2]; П. О Лукши [4], 
связанные с системными социальными ин-
новациями в образовании; Г. Р. Ломакиной 
[5], посвящённые формированию профес-
сиональной компетенции студентов язы-
ковых факультетов во время прохождения 
педагогической практики; О. Н. Подгорской 
[10], исследующей педагогическую практи-
ку как средство формирования професси-
ональной компетенции будущего учителя 
иностранного языка; А. Р. Вильдановой [3], 
которая рассматривает педагогическую 
практику как основное составляющее про-
фессиональной подготовки студентов и 
подчёркивает, что в планировании, содер-
жании и организации педагогических прак-
тик (с учётом реализации компетентност-
ного подхода) следует обратить особое 
внимание на индивидуальные особенности 
будущих учителей с целью построения их 
индивидуальной траектории развития в 
профессиональном становлении. 

Актуальным в данной статье является 
то, что использование новых форм проведе-
ния практики создаёт необходимые условия 
для развития способностей, заложенных в 
основе формируемой профессиональной 
компетентности, среди которых наиболее 
значимыми являются способности к реф-
лексии, творческому мышлению, самосо-
вершенствованию и саморазвитию. Новые 
возможности организации практической пе-
дагогической деятельности неразрывно свя-
заны с необходимостью последовательного 
перехода на компетентностное обучение 
[1] с моделированием  образовательного 
маршрута, дифференциацией образова-

тельных учреждений. В данном исследова-
нии поставлена задача последовательного 
анализа новой формы организации педа-
гогической практики, связанной с поиском 
новых возможностей формирования лич-
ностно ориентированной деятельности в 
педагогическом вузе. Задача была решена 
в три этапа. Первый этап, предваряющий 
эксперимент, заключался в теоретическом 
обосновании и изучении возможностей со-
вмещения разных видов педагогической 
деятельности студентов во время производ-
ственной практики. Второй и третий этапы 
непосредственного осуществления экспери-
мента проходили в 2019–2020 и в 2020–2021 
учебных годах. Полученные положительные 
результаты отражают  практическую значи-
мость проведённого исследования.

Методология и методы исследо-
вания. Идея постоянного совершенство-
вания профессионального развития под-
держивается на государственном уровне и 
в образовательных учреждениях. Однако, 
несмотря на исследования, проводимые  
российскими и зарубежными учёными, про-
блемы профессионального развития педа-
гога требуют дальнейшего рассмотрения. 
Всё большее внимание уделяется исполь-
зованию инновационных  методов. При 
этом студенты, будущие педагоги, должны 
не только владеть передовыми теориями, 
но и уметь применять их на практике, апро-
бируя на собственном опыте. В противном 
случае можно говорить о недостаточной го-
товности к использованию возможностей в 
профессиональной деятельности. Соответ-
ственно, авторами данной статьи разрабо-
тано экспериментальное положение об ор-
ганизации педагогической практики с целью 
повышения качества обучения студентов, 
получающих педагогическое образование, 
предполагающее интеграцию теоретических 
положений методики обучения иностранным 
языкам и практической профессиональной 
деятельности студентов. Были использо-
ваны методы эксперимента, наблюдения и 
анкетирования для выявления результатов 
организации производственной (педагогиче-
ской) практики. Теоретической базой для по-
добной возможности стали идеи таких учё-
ных, как О. П. Лукша [4], О. Н. Подгорская 
[10], А. Р. Вильданова [3], Р. Г. Ломакина [5], 
которые  в своих исследованиях выявляют 
связь между профессиональным становле-
нием будущих учителей и их деятельностью 
в период педагогических практик. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Основная профессиональная 
образовательная программа бакалавриа-
та, реализуемая Забайкальским государ-
ственным университетом по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки), 
профиль «Иностранные языки (английский 
и немецкий языки)», имеет целью развитие 
у обучающихся личностных качеств, а так-
же формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, позволяющих выпускнику быть 
успешным на рынке труда. Педагогическая 
практика, в свою очередь, является свое- 
образным подведением итогов и проверкой 
теоретической подготовленности студентов 
по дисциплине «Методика обучения и вос-
питания», способствует закреплению по-
ложительных традиций в области профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
и соотносится с общими целями образо-
вательной программы, направленными на 
углубление знаний студентов, на осущест-
вление идеи полимотивации [4], на форми-
рование и развитие практических компетен-
ций в сфере педагогической деятельности, 
на подготовку студентов к выполнению про-
фессиональных функций.

Профессиональная практическая ком-
петенция понимается, вслед за О. Н. Под-
горской, как способность будущего учителя 
эффективно осуществлять преподаватель-
скую деятельность [10]. Показателем сфор-
мированности данной компетенции являет-
ся профессиональное мастерство будущего 
учителя. Именно в процессе деятельной 
практики, как подчёркивает А. Р. Вильдано-
ва, выявляются противоречия между имею-
щимся и необходимым запасом знаний, что 
выступает побуждающим фактором поиска 
новых форм совершенствования образова-
ния [3].  

В связи с этим на кафедре европейских 
языков и лингводидактики  ЗабГУ третий год 
осуществляется поиск  инновационных форм  
организации производственной педагогиче-
ской практики, позволяющих реализовывать 
определённые во ФГОС профессиональные 
компетенции и обеспечивать сознательное и 
целенаправленное саморазвитие студентов 
в выбранной ими сфере профессиональной  
педагогической деятельности.

Традиционно проведение практики 
предполагает работу студентов в тех об-
разовательных учреждениях, с которыми 
у вуза заключены  договоры, чаще всего 
это среднеобразовательные школы, лицеи 
и гимназии города. Однако в школах часто 
недостаточно часов иностранного языка, 
особенно второго и третьего, для того что-
бы осуществлять возможность погружения 
в реальную профессиональную деятель-
ность. Если осуществляется попытка набо-
ра большего количества часов, то студенты 
вынуждены брать несколько параллелей 
или младшую ступень обучения, что, в свою 
очередь, не всегда позволяет  использовать 
накопленный дидактический материал для 
разноуровневого обучения и  применять на 
практике  инновационные технологии. 

Перечисленные проблемы отражены  и 
в исследованиях Г. Р. Ломакиной и подразу-
мевают комплексную работу преподавате-
лей дисциплин специальности и дисциплин 
педагогического и методического циклов по 
пересмотру содержания, отбору и организа-
ции изучаемого материала, методов и при-
ёмов реализации образовательного процес-
са, подходов по мониторингу результатов 
обучения [5]. Поэтому в настоящее время 
кафедра Европейских языков и лингводи-
дактики предпринимает попытки расширить 
возможности прохождения производствен-
ной практики, разрешив студентам сотруд-
ничество с лингвистическими центрами 
г. Читы. Привлекательным в данном слу-
чае является, прежде всего, большое ко-
личество языковых занятий с разными воз-
растными группами и учащимися с разным 
уровнем подготовленности. Программы и 
методики, используемые лингвистическими 
центрами, отражают современные иннова-
ции в области образования, что позволяет 
студентам при прохождении практики ши-
роко использовать активные методы обуче-
ния. Однако в указанных центрах нет тра-
диционной воспитательной деятельности, 
вследствие чего у студентов отсутствует 
возможность проведения психолого-педа-
гогических исследований, которые являют-
ся обязательной составляющей современ-
ной педагогической практики. Указанные 
факторы заставили методистов кафедры 
сформировать комбинированный вариант 
прохождения производственной практики, 
когда задействуются и возможности сред-
ней общеобразовательной школы, и лингви-
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стическое разнообразие языковых центров. 
Это, безусловно, усложняет прохождение 
практики, подготовку документации, так как 
практиканты работают в двух учреждениях, 
но студенты  осознанно принимают данные 
условия, понимая необходимость форми-
рования профессиональной компетенции, 
которая, прежде всего, связана с языковой 
подготовкой.

Формирование профессиональной ком-
петенции студентов, реализующееся в про-
цессе прохождения педагогической практи-
ки, тесно связано с проблемой  роли и места 
прохождения педагогической практики [9]. В 
процессе подготовки будущего учителя ино-
странного языка педагогическая практика 
является системообразующей, направлен-
ной на профессиональное становление пе-
дагога. Производственная практика служит 
своеобразным коннектором, осуществляю-
щим синтез теоретических знаний и прак-
тических умений. Таким образом, производ-
ственная практика обеспечивает в первую 
очередь необходимый компетентностный 
подход. По утверждению А. В. Хуторского, 
именно компетентностный подход способ-
ствует усвоению не отдельных знаний и 
умений, а овладению комплексной процеду-
рой, представляющей собой совокупность 
образовательных компонентов, которые об-
ладают личностно-деятельностным харак-
тером [12]. 

Очевидно, что ориентирование на 
компетентностный подход содействует са-
моактуализации личностного потенциала 
студента-практиканта, поскольку позволя-
ет установить качественно новый уровень 
взаимодействия как с учащимися в школе, 
так и с преподавателями-методистами в 
университетской среде. В ходе реализации 
компетентностного подхода закладываются 
основы профессиональной компетенции, 
которые  определяют содержание предла-
гаемой технологии проведения производ-
ственной практики.

В 2019 г. кафедра, ориентируясь на  по-
иск новых мотиваций и организации макси-
мально эффективной формы проведения 
производственной педагогической практи-
ки, осуществила возможность привлечения 
лучшего студента 4-го курса (в рамках про-
хождения производственной практики) для 
работы на кафедре. Практика на 4-м кур- 
се имеет продолжительный характер, ука-
занному студенту работа на кафедре была 

предложена в дополнение к практике в шко-
ле и в лингвистическом центре. Разработка 
индивидуального образовательного марш-
рута по модели, предложенной Л. Н. Кли-
мовой [8], была ориентирована на вариа-
тивность в организации и осуществлении 
процесса обучения иностранному языку с 
учётом особенностей развития индивиду-
альности обучающегося.

Подчеркнём, что методика организации 
практики на кафедре требует более тща-
тельного планирования для того, чтобы прак-
тикант почувствовал разницу между процес-
сом своего обучения как студента и работой 
в качестве помощника  преподавателя, од-
новременно сопоставляя данную ситуацию  
с особенностями работы в школе.  В данном 
случае студент, участвующий в эксперимен-
тальной деятельности, проходил практику и 
в школе (в качестве помощника классного 
руководителя), и в лингвистическом центре  
(в качестве учителя иностранного языка),  
и на кафедре, осуществляя предложенную 
роль помощника преподавателя. Несмотря 
на то, что по условиям предлагаемой об-
разовательной деятельности на кафедре 
студент попробовал свои силы лишь во вне-
аудиторной работе, организовывая допол-
нительные занятия со студентами 1-го кур-
са, помогая преподавателю в составлении 
необходимых дидактических материалов, 
разрабатывая воспитательные мероприя-
тия на языке (под руководством опытного 
наставника – методиста кафедры),  данная   
организация работы студента-практиканта 
была признана эффективной.

Организация практики в  указанной фор-
ме  была направлена на накопление опыта, 
близкого к реальному. Необходимо также 
отметить ценность участия практиканта в 
разработке дидактических материалов для 
студентов 1-го курса. Очевидно, что отбор 
и составление дидактического материала 
является одной из важнейших задач в про-
цессе обучения [11]. В отличие от школы, на 
кафедре дидактические материалы посто-
янно обновляются, творчески перерабаты-
ваются, более того, формируется банк ав-
торских дидактических материалов. Таким 
образом, практикант получил возможность 
приобщиться к данной сложной и тщательно 
продуманной работе. 

Результаты предложенной формы пе-
дагогической практики были проанализиро-
ваны методическим советом кафедры Ев-
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ропейских языков и лингводидактики. Как 
итог практики проведено анкетирование 
студентов 1-го курса. Общее количество ре-
спондентов, участвующих в анкетировании, 
составило 30 человек (две подгруппы). Ан-
кета была предложена студентам с целью  
выявления их отношения к новым формам 
внеаудиторной работы. Анкета включа-
ла пять вопросов: Нужна ли проводимая 
студентом-практикантом дополнительная  
внеаудиторная работа? Насколько эффек-
тивной её можно признать? Какие замечания 
Вами могут быть высказаны? Какие виды за-
даний Вам понравились больше всего? Сто-
ит ли продолжать внедрение подобных форм 
организации педагогической практики? 

На первый вопрос большинство студен-
тов (99 %) ответили «да», 1 % - «не знаю». 
Отвечая на второй вопрос,  практически все 
опрашиваемые поставили высокую оценку 
за проделанную практикантом работу. Не 
было высказано ни одного существенного 
замечания, в этом видится большая заслуга  
методиста, который курировал всю проводи-
мую работу. Четвёртый вопрос внёс некото-
рое разнообразие, так как заданий за 6 не-
дель практики было подготовлено и прове-
дено достаточно большое количество, одна-
ко оценка у большинства по-прежнему была 
высокой. На пятый вопрос 96 % студентов 
ответили, что считают интересной и важной 
проделанную работу и её непременно стоит 
продолжать, более того, многие (53 %) напи-
сали, что в будущем сами хотели бы порабо-
тать  на кафедре. Лишь 4 % отреагировали 
более сдержанно, не высказав пожелания 
продолжить данную экспериментальную 
работу. Данные анкетирования убедитель-
но демонстрируют пользу дополнительных 
занятий, проведённых практикантом, с ис-
пользованием тщательно продуманной ме-
тодики. Предложенные в анкете вопросы 
послужили практиканту ориентиром при со-
ставлении отчёта о практике. 

2019–2020 учебный год принёс неожи-
данные дополнительные проблемы в связи 
с пандемией. Многие школы не хотели брать 
студентов на практику, целые классы были 
удалены на карантин и учителя-методисты 
не были готовы к дистанционным формам 
работы.  Кафедра Европейских языков и 
лингводидактики предоставила возмож-
ность работы с первокурсниками 5 студен-
там.  В данном случае студенты, участву-
ющие в экспериментальной деятельности, 

проходили практику и в школе (где процесс 
обучения осуществлялся в очной и частич-
но в дистанционной форме), и на кафедре 
в качестве помощников преподавателя-на-
ставника. За 6 недель практики студентам 
удалось провести серию уроков в школе, 
помочь в разработке методических реко-
мендаций к онлайн-заданиям для учащихся, 
тщательно изучить нормативные и устав-
ные документы школ. На кафедре практи-
кантам было предложено проведение до-
полнительных занятий с первокурсниками 
по всем видам речевой деятельности. Все 
занятия были организованы в очной фор-
ме. Педагогическую часть практики также 
пришлось организовывать в рамках кафе-
дры, так как школы не смогли предоставить 
такие возможности. Студентами была раз-
работана онлайн-игра «Лингвострановедче-
ский квест» для учащихся старших классов 
города, изучающих английский и немецкие 
языки. Все задания, критерии оценивания 
и система награждения были выложены на 
сайте университета  в рамках проведения 
научного форума. В связи с отсутствием 
возможности посещать проводимые студен-
тами уроки в школе, было принято решение 
сделать видеозапись указанных уроков и 
выложить их в интернет-пространстве. 

Для получения достоверной инфор-
мации о производственной педагогической 
практике организовано анкетирование сту-
дентов 4-х курсов. В анкетировании приняли 
участие  студенты, совмещающие работу в 
школе и на кафедре Европейских языков и 
лингводидактики. Анкета имела анонимный 
характер и охватывала комплекс вопросов 
по организации и проведению производ-
ственной практики.

В результате обработки анкет отмечены 
пять вопросов, ответы на которые представ-
ляют наиболее интересные результаты.

Первый вопрос анкеты был направлен 
на выявление полезности проведения про-
изводственной практики и носил общий оце-
ночный характер. В большинстве своём от-
веты на данный вопрос оказались положи-
тельными: «практика в основном оказалась 
полезной» (86 %), «сформировала общие 
представления о практике» (14 %). 

В рамках анкетирования проанализиро-
вана проблема эффективности применения 
студентами полученных в университете те-
оретических знаний во время прохождения 
производственной практики.
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74 % студентов отметили эффективное 
закрепление приобретённых ими знаний, 
26 % опрошенных указали на то, что не все 
знания удалось реализовать. 

Анализ ответов на вопросы: было ли 
полезным совмещение работы в школе и 
в вузе; была ли у студентов-практикантов   
возможность решения учебных задач, воз-
никающих в ходе практики, показывает, что 
студенты приобрели новые знания, получи-
ли представление о вузовской методике, со-
поставили её со школьной и пришли к выво-
ду, что в дальнейшем с большим интересом 
попробовали бы себя в качестве вузовских 
преподавателей. Сознавая ответственность 
и сложность данной деятельности, 86 % ре-
спондентов хотели бы продолжить обучение  
в магистратуре.

Отвечая на вопрос, насколько эффек-
тивно была организована практика, 93 % 
опрошенных подтвердили тщательную про-
думанность и эффективность её проведе-
ния, 7 % отметили недостаточно высокий 
уровень её организации. 

Таким образом, становится очевидным, 
что проведение производственной практики 
становится наиболее эффективным при ус-
ловии тесного творческого взаимодействия 
вузовских преподавателей, учителей-на-
ставников и студентов.

Современный студент относится к обра-
зованию как к непрерывному процессу адап-
тации знаний и умений к постоянно изменя-
ющейся информационной среде [7]. 

Вместе с ролью образования меняется 
и роль университета. Университет должен 
стать своего рода квалификационным цен-
тром, поэтому отношение университет – 
специалист – предприятие должно быть 
преобразовано из линеарной модели в 
циклическую, где каждый новый цикл будет 
означать воспроизводство профессиональ-
ного знания на более совершенном уровне.

Анализируя результаты, полученные 
в ходе проведения данного эксперимента, 
необходимо сказать, что не стоит опасать-
ся некоторого отклонения от традиционных 
форм проведения педагогической практики. 
Новые формы работы вполне оправдывают 
себя, если в процессе обучения личность 
активно овладевает определённым набо-
ром предметных и надпредметных знаний; 
интенсивно усваивает алгоритмы получения 

и переработки полученной информации; 
вырабатывает способность адекватно оце-
нивать свою деятельность; выражает  готов-
ность к самостоятельной работе и решению 
профессиональных проблем.

Предоставление новых возможностей 
и вариантов прохождения педагогической 
практики вовлекает студентов в личностно 
ориентированную деятельность, способ-
ствует развитию их самостоятельности, от-
ветственности и, в целом, делает практику 
более насыщенной и компетентностно на-
правленной.

Заключение.
Резюмируя сказанное, можно констати-

ровать следующее:
– при организации производственной (пе-

дагогической практики) необходимо предо-
ставлять студентам-практикантам больший 
выбор, помогая им правильно организовы-
вать выбранные ими формы  деятельности;

– способствовать повышению уровня 
самосознательности студентов; 

– при формулировании заданий следу-
ет учитывать профессиональную мотивиро-
ванность и нацеленность студентов;

– задания, предлагаемые во время пе-
дагогической практики,  должны иметь не 
только профессиональную направленность, 
но и интегративный характер и способство-
вать формированию профессиональной 
компетенции учителя-предметника;

– вовлечение будущих учителей в инно-
вационную деятельность должно стимули-
ровать их профессиональное саморазвитие;

– творческая переработка теоретиче-
ского материала и его применение в ходе 
выполнения практико-ориентированных за-
даний должны быть направлены на даль-
нейшее развитие профессиональной компе-
тенции будущих учителей.

Безусловно, решены не все вопросы, 
связанные с организацией такой важной и 
сложной практической деятельности, как 
педагогическая практика, но полученные 
результаты, их обсуждение и итоги прове-
дённой практики позволяют предположить 
дальнейшее рассмотрение учебно-профес- 
сиональной деятельности студента, особого 
этапа педагогической подготовки, простран-
ства преломления полученных теоретиче-
ских знаний и процесса обретения первона-
чального педагогического опыта. 
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Organization of School Practice for Students 
of Pedagogical Field of Studies

The article is devoted to the analysis of the work experience of school (pedagogical) practice 
for the bachelors getting training in the field of study “Teacher Education” in the field of “Foreign 
Languages” under the conditions of transition to the Federal State Educational Standard of the third 
generation. The goal of the research is to define the new efficient form of the organization of ped-
agogical school practice for students.The research is based on the competence-based approach, 
taking into account the system-activity approach to the organization of training. The authors of the 
article present a new methodological way of the organization of school practice at the Department 
of European languages and linguodidactics at the Transbaikal State University.The article presents 
the analysis of some new ways of undertaking school internship which allow to involve students into 
person-centered activity, help to make their choice flexible, and, in general, make teaching practice 
more intensive and competence based. In the result of the performed work the researchers have 
managed to find out some specific peculiarities of the organization of school practice under condi-
tions of distance teaching and to describe the new forms of its organization. The authors focus on 
the specificity of the organization of school practice  for students of faculties of foreign languages. 
This article is of interest not only for methodologists but also for postgraduates, graduate students 
and undergraduates. 
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Влияние образовательной политики на развитие отечественного 
школьного химического образования в 30-е годы ХХ века

В статье представлен анализ сложившейся отечественной практики школьного хими-
ческого образования в 30-е гг. ХХ в. и изменений, произошедших в условиях новой образо-
вательной среды под влиянием правительственных постановлений. Представлено описание 
основных модернизационных процессов в системе образования в целом, которые повлия-
ли на развитие и совершенствование школьной химии в советский период. Рассматрива-
ются основные законодательные акты советского правительства в области образования за  
30-е гг. ХХ в., обусловившие обновление содержания и методов химического образования в 
новой унитарной школе в соответствии с задачами политехнического обучения. Проводится 
параллель с состоянием современной школьной химии. На основе сравнительного анализа 
образовательной политики в отношении школьного химического образования в 30-е гг. ХХ в. 
и в современной России делается вывод о необходимости определения на законодательном 
уровне основного вектора развития школьной химии в сторону политехнизма и дальнейшего 
непосредственного государственного регулирования совершенствования школьной химии в 
этом направлении. В статье акцентируется внимание на необходимости тщательного изуче-
ния исторического наследия педагогической теории и образовательной практики школьного 
химического образования в 30-е гг. ХХ в. и его адаптации к реалиям современной школы. 

Ключевые слова: советское образование в 30-е гг., обучение химии, химия в советской 
школе, реформа советской школы

Введение. Несмотря на существенное 
реформирование системы школьного обра-
зования, внедрение ФГОС и разработка на 
его основе основных образовательных про-
грамм, школьное химическое образование 
на современном этапе находится в состо-
янии стагнации. Об этом свидетельствуют: 
отсутствие положительной динамики в ре-
зультатах ЕГЭ по химии; снижение количе-
ства абитуриентов, поступающих на хими-
ческие специальности; снижение качества 
химических знаний у выпускников; умень-
шение количества часов на изучение химии 
в школе; сокращение практических и лабо-
раторных занятий; слабое материально-тех-
ническое обеспечение химических лабора-
торий; химия переходит от практической к 
«бумажной». На данный момент существует 
противоречие между государственным зака-
зом к результатам реализации основных об-
разовательных программ и реальной помо-
щью государства в обеспечении кадровых, 

финансовых и материально-технических ус- 
ловий для создания требуемой образова-
тельной среды. 

В поисках решения проблемы эффек-
тивной модернизации системы школьного 
химического образования в России учёные- 
методисты уделяют особое внимание обнов-
лению содержания и методов химического 
образования. Данная проблематика отраже-
на в работах О. С. Габриеляна, С. И. Гиль-
маншиной, Э. Г. Злотникова, С. С. Космоде-
мьянской, В. Г. Красновой, Е. Е. Минченко-
ва, М. С. Пак, О. Г. Роговой, С. А. Сладкова.

Вместе с тем основные векторы разви-
тия химического образования в современной 
школе должны тщательно рассматриваться 
через призму исторического опыта. Школь-
ное химическое образование, как неразрыв-
ная составляющая общей системы образо-
вания, является результатом многолетнего 
исторического развития, прошедшего ряд 
трансформаций, требующих критического 
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анализа и переосмысления. Особо ценным 
для реализации комплексного, всесторон-
него обновления химического образования 
в школах на современном этапе является 
учёт исторического опыта модернизации 
школьного химического образования в усло-
виях унификации народного образования в 
30-е гг. ХХ в.

В то же время историческое наследие 
педагогической теории и образовательной 
практики в данной области изучено недо-
статочно полно. Анализу тенденций совер-
шенствования школьного химического обра-
зования в советский период уделяется не-
значительное внимание. Это работы учёных 
Б. В. Всесвятского, В. П. Зубова, К. Я. Пар-
менова, А. Н. Парфеника, И. И. Полянско-
го, Б. Е. Райкова, А. В. Сергеевой, В. Н. Фе-
доровой, А. Н. Шамина, З. И. Шептуновой, 
А. А. Шибанова, посвящённые истории раз-
вития естествознания в школе и выполнен-
ные в ХХ столетии. 

История преподавания химии в шко-
ле является узкой темой, и здесь круг со-
временных исследователей значительно 
уменьшается – В. Г. Иванов, С. В. Телешов, 
Е. В. Телешова, А. И. Хамитова, В. Е. Цвет-
кова, работы которых в целом посвящены 
методике преподавания химии в дореволю-
ционный и советский период, её периодиза-
ции [12]. 

Таким образом, выявлен недостаток 
исследований, изучающих влияние поста-
новлений советского правительства на 
школьное химическое образование, выявля-
ющих значение образовательной политики в 
развитии школьной химии и отождествляю-
щих современное состояние образователь-
ной политики по отношению к химическому 
образованию с историческим опытом совет-
ской власти.

Цель статьи – изучить влияние поста-
новлений советского правительства на раз-
витие отечественного школьного химическо-
го образования в 30-е гг. ХХ в. и сравнить 
с современной образовательной политикой. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование затрагивает сферу об-
разовательной политики, реформирования 
и управления образованием, в его основу 
положен методологический инструмен-
тарий классического модернизаторского 
подхода. Методы исследования: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение и интерпре-
тация. 

В контексте изучения опыта реформи-
рования отечественного химического обра-
зования в 30-е гг. прошлого столетия особый 
интерес представляют печатные издания 
тех лет, нормативно-правовые документы, 
архивные данные, научные исследования 
в данной области. Вовлечение в научный 
оборот широкого спектра источников, отра-
жающих многоаспектность происходивших 
процессов, позволяет изучить исторический 
опыт становления школьной химии в дан-
ный период.

Результаты исследования и их об-
суждение. К началу 30-х гг. ХХ в. в усло-
виях активного развития науки и техники и 
перестройки народного хозяйства формиру-
ются новые методологические основы оте- 
чественной педагогики. В педагогической 
среде возникла необходимость осмыслить 
предыдущий опыт советской школы, опре-
делить ведущие педагогические концепции, 
которые могли бы обеспечить дальнейшее 
развитие как школьной теории, так и практи-
ки, а также искоренить негативное влияния 
западноевропейской педагогики на образо-
вание1.

В конце 20-х гг. ХХ в. в научной педа-
гогической среде наблюдается широкая 
дискуссия о необходимости усиления идео-
логического и культурного воспитания граж-
дан [10, c. 17]. Как отмечала Н. К. Крупская, 
несоответствие роста социалистического 
строительства требует пересмотра педаго-
гической деятельности в стране, критиче-
ского анализа ошибок советской школы, со-
вершённых в первые послереволюционные 
годы и популяризировавших метод проектов 
и Дальтон-план, которые были не критиче-
ски заимствованы из зарубежной школы [3, 
c. 396]. 

Определение степени влияния среды, 
жизненного опыта ребёнка и организован-
ного воздействия на формирование под-
растающей личности стало главными объ-
ектом научных споров, которые показывали 
несоответствие теоретических положений, 
разработанных в первые постреволюцион- 
ные годы, и воспитательно-образовательной 
практики. Дискуссия выявила различные 
точки зрения на предмет и методы педаго-
гики. Так, В. Н. Шульгин и М. В. Крупенина 

1 История образования и педагогической мысли: 
учебник-справочник / В. Г. Пряникова, З. И. Равкин; Рос. 
акад. образования, Ин-т теорет. педагогики и междунар. 
исслед. в образовании. – М.: Новая школа, 1995. – 94 с.
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считали, что педагогическая деятельность 
должна распространяться на все сферы 
жизни человека в самом широком смысле 
и отождествлять воспитание со всеми про-
цессами социалистического формирования 
личности. В отличие от них, А. Г. Калашни-
ков, П. П. Блонский, А. П. Пинкевич сужа-
ли границы педагогического воздействия и 
преувеличивали значение биологических 
факторов в развитии. Иная позиция была у 
Н. К. Крупской и А. В. Луначарского, отстаи-
вающих основополагающие идеи марксиз-
ма-ленинизма в области образования [6]. 

Л. А. Степашко описывает значитель-
ные разногласия, выявленные в педагогиче-
ских дискуссиях конца 20-х гг. ХХ в., которые 
в конечном счёте сыграли положительную 
роль в модернизации образовательной си-
стемы. Важнейшие результаты дискуссии:

– выдвижение на первый план методо-
логических проблем теоретической и прак-
тической педагогики;

– определение пути отставания обще-
ственных наук от практики и потребностей 
развития советского общества;

– перестройка учебных планов и про-
грамм школьного образования на новых ос-
новах;

– определение содержания учебного 
предмета, его функции для раскрытия ос-
новных законов диалектики и методов пре-
подавания;

– отбор образовательного материала 
и универсализация индуктивных путей его 
усвоения;

– преодоление недооценки значения 
основ наук в общеобразовательной школе в 
аспекте объёма и глубины знания, а также 
включения усложняющейся системы умений 
и навыков умственного и производственного 
труда, исходя из реальных потребностей;

– замена общего методического подхо-
да на основе комплексных школьных про-
грамм на частнометодический, а комплекс-
ное расположение учебного материала – на 
предметный; 

– определение социальной функции 
школы и её воспитательных целей;

– преодоление отрыва научно-исследо-
вательских учреждений в области педагоги-
ки от практических задач школы [7].

Таким образом, к началу третьего деся-
тилетия ХХ в. деятельность всех властных 
структур направляется на формирование 
новой модели школьной советской системы 

и определение основного вектора образо-
вательной политики, её методологических 
основ, которые обеспечат органичное вне-
дрение общеобразовательной школы в со-
циальную структуру государства. 

Как подчёркивает Н. М. Федорова в ис-
следовании «Становление советской шко-
лы в 1918–1931 годах», 1929–1931 гг. были 
переходным этапом в развитии педагоги-
ческой теории и практики, а политические 
и социально-экономические факторы ока-
зывали значительное воздействие на пере-
трансформацию школы [10].

Как результат, в начале 30-х гг. ХХ в. 
советское правительство предпринимает 
меры по трансформации и оптимизации 
системы образования в соответствии с за-
дачами коммунистического строительства 
общества. Приведённые ниже постановле-
ния правительства существенно повлияли 
на дальнейшее развитие школьного хими-
ческого образования и его кардинальную 
трансформацию. Эти постановления на ос-
нове новых теоретических достижений со-
ветской педагогической науки перестроили 
учебно-воспитательную работу отечествен-
ной школы и оказали существенное влияние 
на развитие школьного химического образо-
вания [4].

Постановление «О всеобщем обяза-
тельном начальном обучении» (1930). Не-
смотря на то, что предмет химии как само-
стоятельный в курсе начальной школы не 
преподавался, существенные химические 
знания включал курс естествознания. Мате-
риал за третий класс давал обширные зна-
ния о неживой природе, включавшие:

– понятие о почве и солях в её составе, 
которые ученики обнаруживают с помощью 
химических опытов; 

– представление о горных породах, ме-
тодах очистки и фильтрации смеси воды и 
песка, воды и глины;

– знание о стекле, известняке, мрамо-
ре, цементе, бетоне, гашёной и негашёной 
извести (проводятся химические опыты с со-
ляной кислотой и известняком);

– понятие о поваренной соли и химиче-
ские опыты с поваренной солью;

– знание о составе торфа, каменного 
угля, изучение нефтяной промышленности 
и способов переработки полезных иско- 
паемых;

– изучение металлов: железо, медь, 
алюминий, свинец, золото, железные руды 
и их применение; 
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– рассмотрение понятия о физических и 
химических свойствах воды, о растворах и 
их свойствах, способах очистки воды филь-
трованием, перегонкой;

– изучение воздуха и его химического 
состава (кислород, углекислый газ, азот), 
проведение химических опытов по изучению 
состава воздуха, получению кислорода из 
марганцовокислого калия, получению угле-
кислого газа из мела и соляной кислоты;

– рассмотрение понятия о электриче-
стве.

В виде самостоятельной работы учени-
ки должны собрать за год 10 коллекций по 
темам «Почва», «Глина и песок», «Гранит», 
«Изделия из глины и песка», «Образцы из-
вестняков», «Образцы извести и цемента», 
«Минеральные удобрения», «Ископаемое 
топливо», «Железные руды», «Чугун, сталь, 
железо». Выпускник начальной школы имел 
минимальные химические знания, дающие 
понимание происходящего в природе и не-
обходимые гражданину для социалистиче-
ского строительства1.

Таким образом, с 1930 г. начальное хи-
мическое образование было внедрено в но-
вую школьную систему как часть курса есте-
ствознания и давало значительные химиче-
ские знания по сравнению с современной 
школой, ограничивающейся сведениями о 
веществе, воде, газах и полезных ископае-
мых.

Благодаря постановлению, «О началь-
ной и средней школе» (1931), приоритетное 
место в школе стал занимать политехнизм, 
а ведущими предметами для реализации 
политехнического образования становятся 
физика и химия [5].

Также в постановлении указано на не-
удовлетворительность программ по всем 
школьным предметам, особенно физики и 
химии, предложено привести объём и харак-
тер учебного материала в полное соответ-
ствие с достижениями науки, возрастными 
особенностями учащихся.

В то же время на страницах журнала 
«На фронте коммунистического просвеще-
ния» В. Н. Верховский убеждал учителей, 
что реализовать принцип политехнизма в 
обучении школьников без основательных 
знаний по химии невозможно, так как это ис-
кажение идеи политехнизма [по: 4]. Возврат 

1 Тетюрев В. А. Естествознание: учебник для на-
чальной школы. – 7-е изд., перераб. – М.: Учпедгиз, 
1939. – Ч. 1. – 85 с.

к дореволюционной классно-урочной систе-
ме изучения химии с проведением система-
тического практикума, но уже ориентиро-
ванного на изучение химических процессов 
широкого ряда производств – вот задача, 
которая была поставлена правительством 
в начале 30-х гг. для реализации принципа 
политехнизма на уроках химии.

В постановлении «Об учебных про-
граммах и режиме в начальной и средней 
школе» (1932) обозначались некоторые не-
достатки учебных программ: перегружен-
ность учебного материала; поверхностное 
изучение некоторых тем; малое количество 
учебного времени на усвоение и закрепле-
ние знаний учащихся; отсутствие межпред-
метной связи в программах по математике, 
физике и химии [5]. 

Данным постановлением ЦК ВКП(б) 
определил, что основная организационная 
форма учебной работы – это урок с постоян-
ным составом учащихся и чётким расписа-
нием; изучение школьного предмета должно 
быть систематическим с логическим изло-
жением учебного материала, с применени-
ем самостоятельной работы учащихся над 
книгой и учебником, с обязательным приме-
нением в учебном процессе лабораторных 
работ, демонстрационных опытов и экскур-
сий, с использованием письменных и графи-
ческих работ учащихся и индивидуальным 
систематическим учётом знаний [4]. 

Таким образом, с конца 1931 г. начина-
ется новый этап развития отечественного 
школьного химического образования, когда 
стала осуществляться активная работа над 
систематизацией знаний по курсу химии и 
научно-методической разработке основ её 
преподавания в средней школе. 

Лучшим для изучения химии призна-
ются учебные пособия для школ II ступени 
под редакцией В. Н. Верховского «Рабочая 
книга по химии» (1930), «Рабочая тетрадь 
по химии к рабочей книге» (1930) и «Хими-
ческая хрестоматия» (1930). Уже в 1932 г. 
В. Н. Верховский составляет программу по 
неорганической химии для 6–8-х классов, а 
в 1933 г. В. Н. Верховский и Л. М. Сморгон-
ский составляют программу по органической 
химии для 9-х классов и по аналитической 
химии для 10-х классов. Особое значение в 
программах В. Н. Верховского занимал хи-
мический эксперимент как неотъемлемая 
часть советского политехнического образо-
вания [9]. 
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В отличие от образовательной поли-
тики 30-х гг. XX в., направленной на чёткое 
регулирование содержания школьных хи-
мических программ и контроль за реализа-
цией принципа политехнизма, современный 
стандарт основного общего образования 
ведущим принципом определяет принцип 
преемственности и развития, который реа-
лизуется в требованиях к результатам осво-
ения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных, предмет-
ных). Предметные результаты не занимают 
главенствующую роль. Содержание произ-
водственного характера минимизировано в 
современных программах по химии и пол-
ностью отсутствует профориентационный 
материал, задачи и задания перестали не-
сти производственный смысл, школьная хи-
мия перестает быть одним из потенциалов 
промышленного роста страны. Нет центра-
лизованного контроля за содержанием ра-
бочих программ учителей на местах, какие 
приоритеты в химических знаниях будут у 
выпускника, знает только автор программы. 
Современный подход к разработке школь-
ных программ по химии во многом схож с 
примерными программами 20-х гг., когда 
изучались комплексные темы и учителя на 
местах сами интерпретировали их содержа-
ние. Но советское правительство к началу 
30-х гг. осознаёт ошибочность такого подхо-
да и своим постановлением отменяет неста-
бильные школьные программы.

В постановлении «Об учебниках для 
начальной и средней школы» (1933) осу-
ждалась практика использования неста-
бильных учебников с регулярно обновляю-
щимся материалом. И уже через год после 
указаний правительства В. Н. Верховский 
составляет учебное пособие «Химия. Учеб-
ник для 7 класса» (1935), в соавторстве со 
Л. М. Сморгонским и В. В. Терновским раз-
рабатывает учебник для 10-го класса «Хи-
мический анализ» (1935), а с Я. Л. Гольд 
фарбом, Л. М. Сморгонским – учебник «Ор- 
ганическая химия» (1937). С выдающи-
мися методистами Я. Л. Гольдфарбом, 
Л. М. Сморгонским он издаёт пособие для 
преподавателей к стабильному учебнику 
«Методика преподавания химии в средней 
школе» (1934) [8; 9]. Благодаря данному 
постановлению разработаны, проверены 
экспериментально и внедрены единые для 
всех школьников страны стабильные учеб-

ники по химии. Система химических знаний 
была выверена не только методистами, но и 
психологами, физиологами, педагогами.

В современной школе нет единого учеб-
ника по химии, а распространены авторские 
учебно-методические комплексы, отличаю-
щиеся как по содержательной, так и по мето-
дической части. Такой опыт в преподавании 
химии уже наблюдался в 20-е гг. XX в., но 
был критически переосмыслен правитель-
ством как не соответствующий всеобщему 
политехническому образованию населения. 
И благодаря постановлению о стабильных 
учебниках в 30-х гг. в школах начинают из-
учать химию по учебникам В. Н. Верховско-
го, долгое время признававшихся лучшими. 
Они были переведены не только на языки 
союзных народов, но и на западноевро-
пейские и восточные языки. Более 15 лет 
школьники получали химические знания по 
учебникам, воплотившим все лучшие мето-
дики преподавания химии, разработанные 
В. Н. Верховским. 

Таким образом, в 30-е гг. ХХ в. совет-
ской властью активно изменялась и форми-
ровалась новая школьная система. В отли-
чие от трудовой школы 20-х гг. ХХ в., новая 
унифицированная школьная система имела 
классно-урочную организацию обучения, 
жёсткое администрирование и контроль за 
реализацией новых учебных планов на ос-
нове предметного преподавания.

Т. В. Филоненко в исследовании, посвя-
щённом изучению динамики развития отече-
ственной общеобразовательной школы, кон-
статирует, что «в советском школьном обра-
зовании в это время происходят глобальные 
изменения и школа стала ориентироваться 
на формирование у учащихся знаний основ 
наук» [11].

Постановлением «О структуре на-
чальной и средней школы в СССР» (1934)  
вводится запрет на привлечение учителей 
химии к выполнению непрофессиональных 
задач. Соответственно, учителей химии пе-
рестали привлекать к непедагогическому 
труду, что, несомненно, давало педагогам 
большее количество времени на методиче-
скую подготовку к уроку и способствовало 
усилению качества химической подготовки 
учащихся. От учителя требовалось ведение 
журнала успеваемости, разработка годово-
го планирования уроков и написание пла-
нов-конспектов урока [5].



97

Теория и методика профессионального образования 

Современные проблемы учителей, в от-
личие от 30-х гг. XX в., связаны с растущей 
документационной нагрузкой и долгое время 
были незримы правительством. Многочис-
ленные просьбы учителей сократить виды 
работ, связанные с ведением документации 
или не входящие в должностные обязанно-
сти, были учтены только в декабре 2020 г. 
Письмо Минпросвещения России и Росо-
брнадзора «О снижении документационной 
нагрузки учителей» рекомендует перечень 
разрабатываемых учителем документов, но, 
несмотря на попытку улучшить ситуацию, 
нагрузка на учителя всё же осталась доста-
точно большой – разработка и реализация в 
течение года более десяти основных доку-
ментов. Приоритет не в качестве методиче-
ской подготовки учителя к уроку, а в качестве 
ведения документации пока сохраняется. 

Следующие постановления также име-
ли определённое значение в развитии 
школьного химического образования, но уже 
опосредованно влияли на него.

Постановлением «О школах фабрично- 
заводского ученичества» (1933) запреща-
лось готовить в рамках фабрично-завод-
ской школы химиков-лаборантов для про-
мышленных предприятий, а предлагалось 
определить для этого специальные обра-
зовательные учреждения. Таким образом, 
происходит выделение начального про-
фессионального химического образования, 
отделение его от системы среднего обра-
зования в виде химических профессиональ-
но-технических училищ.

Постановление «О педологических из-
вращениях в системе Наркомпросов» (1936). 
Как следствие, после 1936 г. учреждения 
для трудно воспитуемых детей стали со-
кращаться, многих детей возвращали в нор-
мальную общеобразовательную школу, где 
они могли получать полноценное образова-
ние, включавшее и химические знания, ко-
торые они не имели возможности изучать в 
«специальной» школе. Несмотря на то, что 
в 1938 г. были выпущены новые учебные 
планы и программы для «специальной» 
школы, в которых более рационально ре-
шались вопросы сочетания общеобразова-
тельной и профессионально-трудовой под-
готовки учащихся, химическое образование 
не превышало объёма начальной школы  
[2, c. 331].

Е. И. Васильковская в диссертацион-
ном исследовании, посвящённом формиро-

ванию советской модели школьной систе-
мы, делает вывод, что, спустя десятилетие 
после прихода советской власти, происхо-
дят кардинальные изменения в устройстве 
советской школы. А именно: на государ-
ственном уровне признаются ошибки пе-
дагогических инноваций, осуществлённых 
в образовании в первые годы правления, и 
выбирается вектор дальнейшего развития, 
направленный на возвращение к дореволю-
ционной классно-урочной системе организа-
ции обучения в школе [1].

Заключение. Выводы, полученные в 
ходе анализа исторического опыта по мо-
дернизации советской властью школьного 
химического образования, свидетельствуют 
о том, что к началу 30-х гг. деятельность всех 
властных структур была ориентирована на 
формирование новой модели школы, а один 
из основных векторов образовательной по-
литики был направлен на усиление политех-
нического образования за счёт повышения 
уровня химических знаний школьников. 

На государственном уровне реализо-
вывалась задача оптимизировать систему 
политехнического образования через разра-
ботку эффективной модели школьного хими-
ческого образования. Как результат, под вли-
янием постановлений правительства сфор-
мировалась такая система школьного хи-
мического образования, которая, несмотря 
на наличие некоторых недостатков, в целом 
соответствовала образовательным потреб-
ностям государства и приобрела системный 
характер: вводятся стабильные учебные 
программы с чётким объёмом знаний по хи-
мии; издаются новые стабильные учебники 
по неорганической и органической химии, 
а также методические пособия для учите-
лей химии; происходит возврат к классно- 
урочной системе организации обучения, где 
практические занятия по химии проводятся 
в специально организованной лаборатории; 
искореняется практика преподавания химии 
неквалифицированными специалистами.

Принцип политехнизма в построении 
школьной системы химического образова-
ния действовал на протяжении многих де-
сятилетий и показал высокую результатив-
ность в усвоении учащимися химических 
знаний. Такая организация школьного обра-
зования просуществовала до 80-х гг. ХХ в. и 
была признана лучшей в мире с точки зре-
ния логики построения учебного материала, 
качества химической подготовки.
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Таким образом, положительный истори-
ческий опыт изучения химии на основе прин-
ципа политехнизма необходимо учитывать 
при выборе векторов развития школьного 
химического образования на современном 
этапе. Эффективная модернизация школь-
ного химического образования должна осу-
ществляется на государственном уровне 
через постановления, направленные на 
совершенствование химического образова-
ния как целостной системы в соответствии 
с социально-экономическими потребностя-
ми общества, и основываться на принципах 
политехнизма. Решение противоречий меж-
ду государственным заказом и результата-
ми реализации основных образовательных 

программ возможно через разработку и вне-
дрение чёткого законодательного регулиро-
вания, обеспечивающего условия для соз-
дания требуемой ФГОС образовательной 
среды, начиная от единых образовательных 
программ, стабильных учебников, регуляр-
ного материально-технического оснащения 
химических лабораторий до кадровой под-
готовки.

Дальнейшие изучение исторического 
наследия педагогической теории и практи-
ки школьного химического образования в 
советский период поможет современными 
педагогам в поиске путей повышения каче-
ства химического образования школьников 
сегодня.
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Актуальные проблемы методики и организации обучения 
русскому языку как иностранному в период пандемии

В эпоху глобализации перед российскими вузами остро встаёт проблема участия в еди-
ном мировом образовательном пространстве и экспорте образовательных услуг. В связи с этим 
особую значимость и актуальность приобретает подготовка в России иностранных специали-
стов, свободно владеющих русским языком и способных получать образовательный продукт 
на русском языке. В статье представлен обзор образовательных программ, предоставляемых 
выпускающей кафедрой русского языка как иностранного Забайкальского государственного 
университета в условиях конкуренции российских вузов за иностранного студента в период 
пандемии. Актуальность рассматриваемой темы подтверждается многочисленными научными 
исследованиями, которые анализируют как специфику экспорта российских образовательных 
услуг, так и место отдельных российских университетов на рынке образовательных услуг. Це-
лью исследования является анализ образовательных услуг Забайкальского государственного 
университета, на примере образовательных программ выпускающей кафедры русского язы-
ка как иностранного в период пандемии. Анализ образовательных программ Забайкальского 
государственного университета, экспортируемых выпускающей кафедрой РКИ, показал, что 
образовательный продукт представляет собой целостную и последовательную систему обра-
зовательных программ, которая позволяет получать образование иностранным гражданам на 
всех этапах обучения в университете.  Автором отмечены стратегии развития образователь-
ной деятельности кафедры РКИ, которые направлены на повышение конкурентоспособно-
сти и качества образовательного продукта на международном рынке образовательных услуг 
в период постпандемии. Для достижения цели и решения поставленных задач применялись 
методы анализа и наблюдения, что позволило выявить направление и перспективы разви-
тия международных образовательных программ кафедры русского языка как иностранного 
Забайкальского государственного университета, определить новые задачи для эффективного 
осуществления экспорта образовательных услуг и пути их решения.

Ключевые слова: международный рынок образовательных услуг, иностранные студен-
ты, международная деятельность университета, русский язык как иностранный, экспорт об-
разовательный услуг, кафедра русского языка как иностранного
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Введение. В последнее десятилетие 
уже никого не удивляет сочетание «экспорт 
образовательных услуг», мало того, по про-
гнозам экономистов и учёных, обучение 
иностранных граждан может стать одним из 
самых прибыльных видов экспорта XXI века 
[8]. Образование является одним из важней-
ших конкурентных преимуществ России. В 
эпоху глобализации перед российскими ву-
зами остро встаёт проблема участия в еди-
ном мировом образовательном простран-
стве и экспорте образовательных услуг ино-
странным гражданам. В связи с этим особую 
значимость и актуальность приобретает 
подготовка в России иностранных специа-
листов по русскому языку, свободно владе-
ющих русским языком и способных обучать 
русскому языку за рубежом.

Несмотря на то, что Россия входит в 
десятку стран-лидеров в области экспорта 
образовательных услуг, потенциал высшей 
школы, накопленные технологии и методики 
преподавания в вузах, механизм кадровой 
селекции – всё это не всегда ярко представ-
лено в мировом образовании. Каждый рос-
сийский университет в конкуренции на рын-
ке образовательных услуг для зарубежных 
партнёров транслирует свой оригинальный 
образовательный продукт и на основании 
этого формирует свою стратегию развития 
в мировом образовании. Несмотря на име-
ющиеся проблемы, российские вузы всё же 
обладают достаточно высоким потенциалом 
для разработки и реализации собственных 
мероприятий по развитию экспорта образо-
вательных услуг и привлечению иностран-
ных студентов.

Методология и методы исследова-
ния. Актуальность рассматриваемой темы 
подтверждается научными исследования-
ми, которые анализируют как присутствие 
экспорта российских образовательных услуг 
на международном рынке, так и специфику 
образовательных услуг отдельных россий-
ских университетов [5–7; 10; 12]. О важности 
проблемы свидетельствует тот факт, что в 
2008–2009 гг. Министерством образования и 
науки Российской Федерации при поддерж-
ке Национального фонда подготовки кадров 
на основе консультаций с представителями 
образовательного и научного сообществ, 
независимыми экспертами (ректорами, про-
ректорами, деканами, преподавателями 
российских вузов), экспертами, представля-
ющими бизнес и международные организа-

ции, была разработана «Концепция экспор-
та образовательных услуг Российской Феде-
рации на период 2011–2020 годов». В Кон-
цепции обозначен целый ряд параметров, 
задающих более значимое присутствие рос-
сийской высшей школы на мировом рынке 
образовательных услуг, определены основ-
ные задачи вузов и научных кругов, которые 
«состоят в оценке перспективных возмож-
ностей развития экспорта образовательных 
услуг, создании предпосылок для наращива-
ния экспорта образования» [цит. по: 11].

Целью исследования является анализ 
образовательных услуг Забайкальского го-
сударственного университета (ЗабГУ) на 
примере образовательных программ выпу-
скающей кафедры русского языка как ино-
странного (РКИ) в период пандемии.

Следующие задачи помогут достичь 
цель исследования: анализ программ с 
точки зрения актуальности в эпоху глоба-
лизации; определение специфики образо-
вательных программ и подходов кафедры 
русского языка как иностранного; анализ 
образовательной деятельности в дистанци-
онном формате в период пандемии и закры-
тия границ; прогнозирование дальнейшего 
развития деятельности кафедры с учётом 
новых задач и вызовов в эпоху пандемии 
и разрывов связей между государствами. 
Всё это в дальнейшем позволит выявить 
направление и перспективы развития меж-
дународных образовательных программ в 
ЗабГУ. При решении перечисленных задач 
использованы методы научного наблюдения 
(включая методы обобщения, интерпрета-
ции, сравнения) и анализа современных 
программ и теории преподавания русского 
языка как иностранного в высшей школе в 
условиях пандемии в дистанционном фор-
мате. 

Результаты исследования и их об-
суждение. ЗабГУ ведёт международную 
деятельность с середины 90-х гг. прошлого 
века. За несколько десятилетний накоплен 
существенный опыт в формировании обра-
зовательного продукта для иностранцев. На 
сегодняшний день в ЗабГУ для иностранных 
студентов доступны все уровни обучения 
на всех специальностях и направлениях – 
бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура. Анализ международных об-
разовательных программ ЗабГУ, их эффек-
тивность и перспективы международной 
деятельности университета неоднократно 
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становились объектом исследования таких 
учёных, как М. И. Гомбоева, Д. О. Гомбоева, 
А. А. Русанова, С. Е. Старостина и др. [2–4; 
11]. Мы же остановимся на анализе образо-
вательных программ, предоставляемых ка-
федрой РКИ ЗабГУ.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
ядром системы образования иностранных 
граждан в ЗабГУ является кафедра РКИ, 
которая помогает сформировать навыки 
владения русским языком как языком-по-
средником, необходимым для получения 
образовательного продукта на разных 
специальностях и направлениях универси-
тета (см. подробно в статье автора «Роль 
кафедры русского языка как иностранного 
ЗабГУ в экспорте образовательных услуг 
иностранным студентам: новые вызовы и 
решения» [1]).

Кафедра русского языка как иностран-
ного была образована в 2003 г. с целью 
обучения всех категорий иностранных 
граждан русскому языку и русской культу-
ре. В настоящее время эта единственная 
в регионе специализированная кафедра в 
данном направлении. По образовательным 
программам кафедры получают образова-
ние граждане Китая, Южной Кореи, Турции, 
Японии, Монголии, Вьетнама, США, Йеме-
на, Туркменистана, Узбекистана и других 
стран.

Задачи кафедры РКИ заключаются в 
обеспечении качественной подготовки ино-
странных граждан в области русского языка 
как иностранного, формировании образова-
тельного продукта и экспорте научных зна-
ний, а также в продвижении русского языка 
и укреплении его статуса в международном 
пространстве, в частности на рынке обра-
зовательных услуг. Главным направлением 
работы кафедры является преподавание 
русского языка всем иностранным студен-
там, которые обучаются по основным об-
разовательным программам бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры, а также по об-
менным программам, программам вклю-
чённого обучения и довузовской подготовки  
ЗабГУ.

Кафедра РКИ формирует следующие 
образовательные программы:

1. Программа дополнительного обра-
зования «Русский язык как иностранный» 
(720 академических часов) предназначена 
для подготовки по русскому языку иностран-
ных граждан, которые в дальнейшем плани-

руют поступать в средние и высшие учеб-
ные заведения, стремятся жить и работать 
в России. Слушатели распределены по трём 
группам в зависимости от уровня владения 
русским языком. Каждый слушатель прохо-
дит свой путь усвоения русского языка, ко-
торый составляет от года до трёх лет. Об-
учение обычно завершает тестирование по 
русскому языку как иностранному, которое 
позволяет определить сертификационный 
уровень владения языком.

2. Программа дополнительного обра-
зования «Русский язык как иностранный. 
Элементарный уровень» (36 академических 
часов) предназначена для студентов и ма-
гистрантов первых курсов разных специаль-
ностей и направлений. Её целью является 
формирование навыков владения русским 
языком для комфортного включения в обра-
зовательный процесс наравне с носителями 
русского языка.

3. Обучение иностранных студентов по 
направлению 45.03.01 Филология, профиль 
«Прикладная филология (русский язык)» 
(бакалавриат) по программам совместно-
го и включённого обучения (2+2, 3+2) и др. 
Программа нацелена на формирование 
широкого круга иностранных специалистов, 
которым необходимо владение русским 
языком в различных сферах коммуникации 
у себя на родине и в других странах. Диплом 
позволяет студентам стать переводчиками, 
учителями русского языка, работать в госу-
дарственных и коммерческих структурах, 
где необходимо знание русского языка.

4. Магистерская программа «Русский 
язык» по направлению 45.04.01 Филология 
готовит преподавателей русского языка как 
иностранного и будущих учёных, которые 
хотят в дальнейшем поступать в аспиранту-
ру и продолжать научно-исследовательскую 
работу. В магистратуре студенты учатся два 
года и получают степень магистра фило- 
логии.

5. Для иностранных граждан, обучаю-
щихся в аспирантуре ЗабГУ, возможна сда-
ча кандидатского экзамена по русскому язы-
ку в качестве иностранного. Преподаватели 
кафедры на протяжении года – в рамках 
аспирантской образовательной програм-
мы – помогают аспирантам подготовиться 
к кандидатскому экзамену. Также в ЗабГУ 
есть возможность обучения в течение трёх 
лет в аспирантуре по направлению 45.06.01 
Языкознание и литературоведение, про-
грамма «Русский язык».
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Таким образом, можно выявить специ-
фические черты образовательных продук-
тов, предоставляемых кафедрой РКИ:

– чёткая идентификация уровней обра-
зования в соответствии с целями обучения 
и структурой мирового рынка образователь-
ных услуг, который нацелен на уровень ба-
калавриата;

– учёт особенностей экспорта образова-
тельных услуг высшего профессионального 
образования и требований, предъявляемых 
странами-партнёрами – Китаем и Монго- 
лией, тенденции развития международного 
рынка образовательных услуг и востребо-
ванности на рынке труда специалистов того 
или иного профиля;

– включение в образовательные про-
граммы кафедры современных методик, под-
ходов, технологий преподавания русского 
языка как иностранного, рекомендованных 
ведущими высшими учебными заведения-
ми России с большим опытом работы с ино-
странными студентами (МГУ, РУДН, МГИМО);

– преемственность всех ступеней об-
разования (подготовительные курсы – бака-
лавриат – магистратура – аспирантура);

– наличие многолетнего успешного (бо-
лее 30 лет) опыта по привлечению и подго-
товке иностранных граждан в ЗабГУ и су-
щественного потенциала для обеспечения 
подготовки научных кадров по всем направ-
лениям обучения. На кафедре все препода-
ватели имеют научную степень и являются 
учёными в разных областях знания: фило-
логии, педагогики, философии.

На современном этапе своего разви-
тия методика и организация обучения РКИ 
столкнулась с рядом актуальных вызовов, 
в том числе c «потребительским» подходом 
иностранцев к образовательным продуктам 
российских вузов, разрывом между новыми 
задачами глобального мира и результатами 
обучения на основе традиционных мето- 
дик, нацеленностью образовательно-воспи-
тательного процесса на «заказ» работода-
теля и пр. Новая реальность готовит новые 
вызовы, которые требуют незамедлительно-
го решения преподавателями кафедры РКИ. 
Так, на сегодняшний день необходимо:

1) оценить факторы, определяющие вы-
бор высшего учебного заведения иностран-
ными гражданами;

2) по возможности убрать барьеры, ме-
шающие успешной адаптации иностранных 
граждан в университете и городской среде;

3) разработать систему мер по увели-
чению притока иностранных студентов (кор-
ректировка программ, формирование учеб-
но-методических комплексов по важным 
дисциплинам, включение новых методик и 
технологий обучения РКИ, внедрение и про-
движение инновационных технологий);

4) инициировать включение в образова-
тельную среду средний уровень – среднее 
профессиональное образование, например 
колледж;

5) ввести уровень послевузовской под-
готовки (курсы повышения для учителей 
РКИ и русского языка как неродного) как 
для иностранных преподавателей, так и для 
российских учителей и педагогов, которые в 
рамках школьного обучения сталкиваются с 
учениками, для которых русский язык явля-
ется неродным;

6) расширить круг стран-партнёров, го-
товых обучать своих граждан в ЗабГУ;

7) контролировать качество образова-
тельного процесса, что повлечёт высокий 
статус получаемого в вузе образования и 
признание диплома вуза не только в регио-
нальном сообществе, но и на трудовом рын-
ке стран-партнёров.

2020 год стал переломным для всего на-
селения Земли и затронул все сферы жиз-
недеятельности человека. Резкий переход 
на дистанционную форму обучения, к кото-
рому не все были готовы, создал опреде-
лённые трудности как для преподавателей, 
так и для студентов всего мира [9; 13–17]. 
Не исключением стала в год пандемических 
потрясений и образовательная среда ЗабГУ. 
Пандемия внесла следующие коррективы 
со знаком «минус»: 

– невозможность осуществления тради-
ционного университетского образователь-
ного процесса с погружением в языковую 
среду;

– условность традиционных форм обу-
чения (лекция, семинар, лабораторная ра-
бота), контрольных точек (зачёт, экзамен), 
практик;

– отсутствие непосредственного контак-
та преподавателя и студента, в ходе кото-
рого обычно идёт формирование языковой 
личности;

– невозможность осуществления кон-
троля на одном уровне всех видов речевой 
деятельности – аудирования, чтения, пись-
ма, говорения;
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– перенос всего образовательного про-
цесса в виртуальную реальность, условную 
языковую среду.

При этом можно выделить не только от-
рицательные, но и положительные послед-
ствия самоизоляции, что было неожидан-
ным в контексте дистанционного формата 
обучения на кафедре РКИ ЗабГУ. Необхо-
димость быстрой перестройки на дистанци-
онный формат явилась стимулом для повы-
шения уровня развитости информационных 
инфраструктур, обеспеченности дисциплин 
электронными образовательными ресурса-
ми и готовности преподавателей к исполь-
зованию цифровых платформ и сервисов в 
образовательном процессе.

В университете увеличилось число на-
правлений, на которые поступили иностран-
ные граждане, что связано, прежде всего, с 
дистанционным форматом приёмной кам-
пании и некоторой свободой выбора самих 
иностранных абитуриентов.

На первый курс направления «Фило-
логия» образовательной программы «При-
кладная филология (русский язык)» (бака-
лавриат), помимо граждан КНР, впервые 
поступили русские и монгольские студенты. 
Отметим, что первокурсники в режиме дис-
танционного образования по отношению 
друг к другу демонстрируют доброжелатель-
ность и взаимовыручку.

На первый курс магистерской програм-
мы «Русский язык» поступило в два раза 
больше, чем обычно, иностранцев, среди 
которых выпускники разных направлений 
ЗабГУ и бывшие студенты разных зарубеж-
ных вузов.

На подготовительном уровне обуче-
ния – на курсах русского языка – впервые 
был осуществлён набор слушателей из раз-
ных стран с базовым английским языком 
(Афганистан, Бангладеш, Гамбия, Гана, Ин-
дия, Йемен, Конго, Ливан, Марокко, Нигерия, 
Перу, Пакистан, Сомали, Того), что, конечно, 
повлияло на методику преподавания РКИ 
и подходы к образовательному процессу. 
Отметим, что средний возраст «новых» слу-
шателей составил около 30 лет, зрелость и 
мотивированность слушателей положитель-
но сказались на качестве и скорости усвое-
ния материала.

По мнению преподавателей, иностран-
ные студенты и магистранты в дистанци-
онном формате стали лучше готовиться к 

занятиям, начали проявлять самостоятель-
ность и ответственность. Некоторые сту-
денты, которые ранее не демонстрировали 
хорошие знания русского языка в России, в 
течение полугода дистанционного образо-
вания стали показывать хорошие результа-
ты владения языком. Как видим, в условиях 
пандемии дистанционное обучение меняет 
образовательную среду и самих участников 
образовательного процесса: обучение ста-
новится коммуникативным, активизируют-
ся творческие способности преподавателя, 
повышается мотивация учащихся, появля-
ются новые формы, методы и средства об-
учения.

Заключение. Таким образом, анализ 
образовательных программ ЗабГУ, экспор-
тируемых выпускающей кафедрой РКИ, по-
казал, что образовательный продукт пред-
ставляет собой целостную и последователь-
ную систему образовательных программ, 
которая позволяет получать образование 
иностранным гражданам на всех этапах обу-
чения в университете. В целом, можно гово-
рить о том, что деятельность кафедры РКИ 
опирается на основные положения «Концеп-
ции экспорта образовательных услуг Рос-
сийской Федерации на период 2011–2020», 
что находит отражение в образовательной 
среде самой кафедры и университета.

В ходе исследования отмечены специ-
фические черты образовательной деятель-
ности кафедры РКИ, которые направлены 
на повышение конкурентоспособности и ка-
чества образовательного продукта на меж-
дународном рынке образовательных услуг. 
В статье определены также актуальность 
и перспективы развития образовательных 
программ в период пандемии и постпанде-
мии в рамках дистанционного и смешан-
ного типов обучения в период санитарного 
закрытия границ между государствами. Всё 
это в дальнейшем позволит определить 
направление и перспективы развития меж-
дународных образовательных программ в  
ЗабГУ в целом.

Итак, мы рассмотрели потенциальные 
возможности образования иностранных 
граждан, в том числе и в условиях панде-
мии, а также способы укрепления позиций 
и увеличения привлекательности образова-
тельных услуг, предлагаемых кафедрой рус-
ского языка как иностранного Забайкальско-
го государственного университета.



105

Проблемы обучения иностранному языку

Список литературы
1. Биктимирова Ю. В. Роль кафедры русского языка как иностранного ЗабГУ в экспорте образова-

тельных услуг иностранным студентам: новые вызовы и решения // Русский язык в современном Китае: 
материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / ред. О. Л. Абросимова. Чита: ЗабГУ, 2020. С. 46–50.

2. Гомбоева Д. О. Характеристика реализации академической мобильности во взаимодействии 
российского и китайского профессионального образования. Текст: электронный // Учёные записки За-
байкальского государственного университета. Серия «Педагогические науки». 2015. № 5. URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-realizatsii-akademicheskoy-mobilnosti-vo-vzaimodeystvii-
rossiyskogo-i-kitayskogo-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 10.01.2021). 

3. Гомбоева М. И. Концептуальные и институциональные основы модернизации системы управ-
ления непрерывным дополнительным профессиональным образованием как ресурс социокультурного 
развития региона. Текст: электронный // Вестник Забайкальского государственного университета. 2012. 
№ 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-i-institutsionalnye-osnovy-modernizatsii-sistemy-
upravleniya-nepreryvnym-dopolnitelnym-professionalnym-obrazovaniem (дата обращения: 10.01.2021). 

4. Гомбоева М. И., Старостина С. Е. Образовательная деятельность высшего учебного заведения 
в условиях трансграничья. Текст: электронный // Учёные записки Забайкальского государственного 
университета. 2009. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/educational-activities-of-higher-educational-
institution-in-transboundary-context (дата обращения: 10.01.2021).

5. Гурьянова Т. Н., Фатхуллина Л. З. Российские вузы на международном рынке образователь-
ных услуг. Текст: электронный // Вестник Казанского технологического университета. 2014. № 15. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-vuzy-na-mezhdunarodnom-rynke-obrazovatelnyh-uslug (дата об-
ращения: 10.01.2021). 

6. Дедкова Е. Г., Коростелкина И. А. Развитие экспорта образовательных услуг в России. Текст: 
электронный // Вестник Прикамского социального института. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-eksporta-obrazovatelnyh-uslug-v-rossii (дата обращения: 10.01.2021). 

7. Краснова Г. А. Новые тенденции в экспорте международного образования. Текст: электронный // 
Университетское управление: практика и анализ. 2015. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-
tendentsii-v-eksporte-mezhdunarodnogo-obrazovaniya (дата обращения: 10.01.2021). 

8. Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020 гг. // 
Вестник международных организаций. 2010. № 1. С. 96–106.

9. Куриленко В. Б., Бирюкова Ю. Н., Марьянович Д. Дистанционное методическое сопровожде-
ние иностранных специалистов в изучении русского языка в условиях пандемии. Текст: электрон-
ный // Современное педагогическое образование. 2020. № 12. URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/
distantsionnoe-metodicheskoe-soprovozhdenie-inostrannyh-spetsialistov-v-izuchenii-russkogo-yazyka-v-
usloviyah-pandemii (дата обращения: 10.01.2021). 

10. Огнев Д. В., Тулаева Я. И. Обучение иностранных граждан как один из приоритетных показа-
телей конкурентоспособности вуза: состояние, проблемы и перспективы развития. Текст: электрон-
ный // Актуальные вопросы экономических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.). 
Уфа: Лето, 2014. С. 19–22. URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/95/5746/ (дата обращения: 10.01.2021).

11. Русанова А. А. Роль потребительского мониторинга удовлетворённости образовательны-
ми услугами в вузе. Текст: электронный // Дискуссия. 2012. № 3. URL: https://www.cyberleninka.ru/arti 
cle/n/rol-potrebitelskogo-monitoringa-udovletvorennosti-obrazovatelnymi-uslugami-v-vuze (дата обращения: 
10.01.2021). 

12. Чинаева Т. И. Основные тенденции развития международного рынка образовательных услуг. 
Текст: электронный // Статистика и экономика. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
tendentsii-razvitiya-mezhdunarodnogo-rynka-obrazovatelnyh-uslug (дата обращения: 10.01.2021).

13. Reimers F. M., Schleicher A. A Framework to Guide an Education Response to the COVID-19 Pan -
demic of 2020. Organisation for Economic Cooperation and Development, 2020.

14. Weeden K. A., Benjamin C. The Small-world Network of College Classes: Implications for Epidemic 
Spread on a University Campus // Sociological Science. 2020. No. 7. Pp. 222–241.

15. Liberman J., Levin V., Luna-Bazaldua D., Harnisch M. High-stakes School Exams during COVID-19 
(Coronavirus): What is the Best Approach? // World Bank Blogs. URL: https://blogs. worldbank (дата 
обращения: 05.12.2020). Текст: электронный.

16. Rashid S., Yadav S. S. Impact of Covid-19 Pandemic on Higher Education and Research. Текст: 
электронный // Indian Lournal of Human Development. 2020. URL: https://www.researchgate. net/publica-
tion/343820992_Impact_of_Covid-19_ Pandemic_on_Higher_Education_and_Research (дата обращения: 
22.12.2020).

17. Haleem A. М., Javaid M. R., Vaishya S. G., Deshmukh S. G. Areas of Academic Research with 
the Impact of COVID-19. Текст: электронный // American Journal of Emergency Medicine. 2020. No. 38. 
Pр. 1524–1526. URL: https://doi.org/10.1016/j. ajem.2020.04.022 (дата обращения: 22.12.2020).

Статья поступила в редакцию 12.01.2021; принята к публикации 15.02.2021



106

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 1

Библиографическое описание статьи
Биктимирова Ю. В.  Актуальные проблемы методики и организации обучения русскому языку как 

иностранному в период пандемии // Учёные записки Забайкальского государственного университета. 
2021. Т. 16, № 1. С. 100–107. DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-1-100-107.

Yulia V. Biktimirova,
Candidate of Philology, Associate Professor,

Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672009, Russia),

e-mail: pravo_chita@mail.ru
http://orcid: 0000-0002-2043-9665

Actual Problems of Methodology and Organization of Teaching Russian 
as a Foreign languages During the Pandenic

In the era of globalization, Russian universities face an acute problem of participating in a 
single global educational space and exporting educational services for training specialists from 
different countries Russian language training for foreign specialists who are fluent in Russian and 
are able to teach Russian abroad is of particular importance and relevance in this regard. The 
article is devoted to educational products provided by the graduating Department of Russian as 
a foreign language of the Transbaikal state University in the conditions of competition of Russian 
universities for a foreign student during the pandemic. The relevance of the problem is confirmed 
by numerous scientific studies, which analyze both the presence of exports of Russian educational 
services, and the place and specifics of hotel universities in the export of educational services. The 
aim of the study is to analyze the educational services of the Transbaikal state University, provided 
by educational programs producing the Russian as a Foreign Language department, as well as the 
prospects for the development of educational programs during the pandemic. Analysis of the edu-
cational programs of the Transbaikal State University, exported issuing Department RCTS showed 
that the educational product is a coherent and consistent system of educational programs, which 
allows to education of foreign citizens at all stages of study at the University. The author notes the 
strategies for the development of the educational activities of the Department of the Russian Acad-
emy of Sciences, which are aimed at improving the competitiveness and quality of the educational 
product in the international market of educational services in the post-pandemic period. In order to 
achieve the goal and solve the problems, methods of analysis and observation were used, which 
allowed to determine the direction and prospects of the development of international educational 
programs in the city, to identify new challenges for the effective export of educational services and 
how to solve them.

Keywords: international market for educational services, foreign students, international uni-
versity activities, Russian as a foreign language, export of educational services, the department of 
Russian language as a foreign language
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Использование платформы Online Test Pad 
как средства электронного тестирования на занятиях 

иностранного языка в условиях дистанционного обучения
Одной из особенностей современной ситуации в образовании является необходимость 

применения технологий дистанционного обучения в связи с распространением коронави-
русной инфекции. Актуальность исследования обусловлена объективной необходимостью 
изучения возможностей дистанционного обучения при обучении иностранному языку. В си-
туации, связанной с распространением пандемии, применение дистанционных технологий 
обучения стало частью рабочего процесса преподавателя высшей школы, включая препо-
давателей иностранных языков. Целью данного исследования является изучение и анализ 
преимуществ и недостатков, а также результатов применения онлайн-тестов, созданных на 
платформе Online Test Pad как средства электронного тестирования обучаемых на занятиях 
иностранного языка в условиях дистанционного обучения. Основными методами исследова-
ния выступили теоретические методы, направленные на изучение научных работ в области 
дистанционного обучения и применения онлайн-тестирования, а также эмпирические методы, 
включающие наблюдение и анализ результатов электронного тестирования. В статье приве-
дены примеры заданий, применённых в процессе обучения иностранному языку.  Делаются 
выводы о дальнейшем использовании Online Test Pad в обучении иностранному языку в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, платформа Online Test Pad, иностранный 
язык, преимущества и недостатки онлайн-тестирования, онлайн-задания
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3 Д. О. Еремин осуществлял сбор данных, техническую реализацию применения платформы Online Test Pad, 
систематизацию результатов исследования.

Введение. Необходимость примене-
ния технологий дистанционного обучения 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции является одной из особен-
ностей современной ситуации в высшем 
образовании. Актуальность данного иссле-

дования обусловлена объективной необхо-
димостью изучения возможностей дистан-
ционного обучения при изучении иностран-
ного языка обучаемыми разных уровней 
(студентами бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры). 
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Ещё в начале двухтысячных годов поя-
вились научные работы о применении дис-
танционного обучения. По мнению учёных, 
занимавшихся данной проблемой, дистан-
ционное обучение можно считать систе-
матически целенаправленным видом обу-
чения. Его главной отличительной чертой 
является реализация на некотором расстоя-
нии от места расположения преподавателя. 
Отметим, что в то время учёные рассматри-
вали дистанционное обучение как органич-
ную часть непрерывного образования. Кро-
ме того, дистанционное обучение считалось 
новой формой обучения, т. е. системой обу-
чения [9]. 

В ситуации, связанной с распростра-
нением пандемии, применение дистанци-
онных технологий обучения стало частью 
рабочего процесса преподавателя высшей 
школы, включая преподавателей иностран-
ных языков. Целью данного исследования 
является изучение и анализ преимуществ и 
недостатков, а также результатов примене-
ния онлайн-тестов, созданных на платфор-
ме Online Test Pad как средства электрон-
ного тестирования обучаемых на занятиях 
иностранного языка в условиях дистанцион-
ного обучения.

Сегодня, в связи с переходом универси-
тетов на полное дистанционное обучение, 
преподавание всех дисциплин в вузе про-
водится в формате онлайн, включая и обу-
чение иностранному языку студентов всех 
уровней, обучающихся в Забайкальском го-
сударственном университете.  

Среди задач исследования можно вы-
делить следующие: 

– изучение особенностей обучения ино-
странному языку в дистанционном формате; 

– анализ ресурсов онлайн-платформы 
Online Test Pad для дистанционного обучения 
иностранному языку в условиях пандемии; 

– разработка и применение заданий в 
виде онлайн-тестов для обучения иностран-
ному языку в дистанционной форме.

Методология и методы исследо-
вания. Теоретическую базу исследования 
составили научные работы в области дис-
танционного обучения и применения он-
лайн-тестирования Е. С. Полат [9], О. А. Ар-
хиповой [3], О. В. Масловой [6], М. И. Беля-
ева [4] и др. Авторами статьи применялись 
эмпирические методы исследования, такие 
как изучение продуктов деятельности обуча-
емых, полученных в результате тестирова-

ния, наблюдение в ходе образовательного 
процесса в дистанционном режиме, которое 
было связано с основными видами учебной 
деятельности, проведением практических 
занятий и зачётов. 

Научная новизна исследования заклю-
чается в изучении вопросов организации 
онлайн-тестирования в рамках дистанци-
онного обучения иностранному языку обу-
чаемых разных уровней, включая уровень 
аспирантуры, в условиях пандемии и в воз-
можности применения языковых и речевых 
заданий с использованием онлайн-плат-
формы платформы Online Test Pad для эф-
фективного обучения иностранному язы-
ку в дистанционной форме. Практическая 
значимость заключается в разработке ком-
плекса обучающих заданий по английскому 
языку, позволивших обеспечить эффектив-
ный процесс обучения иностранному языку 
аспирантов во время работы в дистанцион-
ном режиме.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Современный уровень развития 
дистанционных технологий позволяет орга-
низовывать практические занятия, прово-
дить лекции, конференции, мастер-классы, 
вебинары, семинары и др. Использование 
обучающих онлайн-платформ предоставля-
ет возможность сделать занятия более ин-
тересными и интерактивными. Кроме того, 
дистанционная форма обучения позволяет 
использовать расширенные возможности 
доступа к источникам информации, переда-
чи её на расстоянии, накопления и хранения 
информации. Преподаватели и обучаемые 
получают возможность организовывать и 
принимать участие в различных интерак-
тивных телекоммуникационных проектах, 
где участниками могут стать носители язы-
ка, т. е. преподаватели и студенты из других 
стран [3]. 

Мы согласны с точкой зрения Н. А. Ка-
меневой, что процесс дистанционного об-
учения может стать в том числе и мотиви-
рующим фактором в изучении иностран-
ных языков. Это способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных 
результатов обучения и в конечном счёте – 
цели обучения иностранным языкам: фор-
мированию иноязычной коммуникативной 
компетенции [5]. 

С учётом цели исследования мы изуча-
ли и анализировали результаты применения 
онлайн-тестов, созданных на платформе 
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Online Test Pad как средства электронно-
го тестирования на занятиях иностранного 
языка в условиях дистанционного обучения. 

Относительно исследования вопросов 
тестирования необходимо отметить, что 
термин «тест» впервые введён в научный 
обиход в 1890 г. американским психологом 
Дж. Кеттелом. Этим учёным специально 
разработаны стандартизированные методи-
ки измерения различий между индивидами 
или реакциями одного индивида в разных 
условиях. Под тестированием в широком 
смысле понимают совокупность процедур-
ных этапов, включая планирование, состав-
ление, апробацию, обработку и интерпрета-
цию результатов. В узком смысле тестиро-
вание можно рассматривать как форму кон-
троля и обучения с помощью проведения и 
использования теста [6].

Тест является такой формой организа-
ции материала, которая позволяет контро-
лировать сформированные навыки. Преи-
муществом компьютерных тестов, по мне-
нию Е. Н. Абрамовой, является то, что в 
процессе проверки знаний студенты видят 
в преподавателе «не оппонента, а союзни-
ка» [1]. Среди преимуществ применения 
тестов в режиме онлайн также можно вы-
делить тот факт, что обучаемые находятся 
в одинаковых временных условиях, рабо-
тают с одинаковыми видами заданий, что 
позволяет исключить элемент случайности. 
Персонализация обучения, когда обучае-
мые имеют возможность самостоятельно 
выбирать время, место и темп обучения, 
также является, по мнению Д. Д. Аветися-
на, одним из главных плюсов дистанцион-
ного обучения [2]. 

Необходимо сказать, что онлайн-те-
стирование может использоваться при из-
учении иностранного языка обучаемыми 
разных уровней (студентами бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры).

В рамках данного исследования приме-
нение электронного тестирования позволи-
ло определить уровень владения иностран-
ным языком с учётом целей и задач дис-
циплины «Иностранный язык», изучаемой 
на уровне аспирантуры. В соответствии с 
требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта, изучение 
иностранных языков аспирантами являет-
ся важной и неотъемлемой составляющей 
их подготовки. Во время изучения курса 
иностранного языка аспиранты всех специ-

альностей должны достичь такого уровня 
практического владения языком, который 
позволит им использовать его в научной ра-
боте. Аспиранты должны владеть аспектами 
устной и письменной речи на иностранном 
языке, уметь демонстрировать свою готов-
ность к работе с текстами научной и про-
фессиональной направленности. Безуслов-
но, владение иностранным языком является 
ключевым фактором, обеспечивающим воз-
можности для профессионального и соци-
ального развития, позволяющим будущим 
учёным принимать участие в работе между-
народных исследовательских коллективов 
по решению научных, технологических и на-
учно-образовательных задач. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что изучение иностранного 
(английского) языка в аспирантуре можно и 
следует рассматривать как одну из важней-
ших составляющих профессиональной под-
готовки будущего учёного [8, с. 4]. 

Содержание и структура дисциплины 
«Иностранный язык» в аспирантуре включа-
ет языковой материал (фонетика, лексика, 
грамматика), а также использование этого 
языкового материала в различных типах 
речевого общения и коммуникации (говоре-
ние, аудирование, чтение, перевод, письмо). 
При организации тестирования в режиме 
дистанционного обучения для аспиран-
тов целесообразно контролировать знания 
грамматики, сформированность коммуника-
тивной компетенции при анализе иноязыч-
ных текстов научной направленности. 

На занятиях иностранного языка, прове-
дённых в режиме онлайн, нами использован 
образовательный онлайн-сервис Online Test 
Pad. Эта популярная платформа не только 
применяется для тестирования по разным 
академическим дисциплинам, но и позво-
ляет создавать различные виды заданий, 
включая кроссворды, опросники, логиче-
ские игры. Главным преимуществом Online 
Test Pad является то, что он представляет 
собой бесплатный универсальный конструк-
тор, с помощью которого преподаватель 
может создать разнообразные тесты, крос-
сворды, сканворды, опросники. Они дают 
возможность не только проверить знания 
обучаемых с помощью тестов, но и подгото-
виться к экзаменам, контрольным работам и 
зачётам. По результатам проведения тестов 
можно сразу дать рекомендации. Кроме это-
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го, Online Test Pad предлагает возможность 
использовать готовые онлайн-тесты из раз-
ных областей науки. 

На сайте https://onlinetestpad.com есть 
информация о том, что Online Test Pad «по-
зволяет составлять списки участников теста 
с возможностью добавления по одному или 
загрузкой из файла», а также объединять 
пользователей в группы, а группы – в более 
крупные организации. Кроме того, это удоб-
ный и гибкий инструмент для разработки 
различных видов учебных материалов (тек-
стовые работы, pdf-файлы, youtube-видео) 
с возможностью упорядочивания по ката-
логам. В качестве заданий для выполнения 
могут быть использованы как собственные, 
так и общедоступные тесты, кроссворды, 
логические игры в любом количестве, а так-
же их комбинация. В сервисе реализован 
инструмент внесения результатов за внеш-
ние задания. На сайте https://onlinetestpad.
com в учётной записи создателя заданий 
доступны различные статистические отчёты 
для отслеживания процесса обучения с де-
тализацией результата и тестирования: жур-
нал успеваемости, прогресс выполнения, по 
элементам заданий, таблица результатов с 
возможностью пересчёта, таблица заданий, 
план-график заданий. 

Несомненным достоинством программ-
ного продукта Online Test Pad является то, 
что он может быть применён на любых опе-
рационных системах и устройствах. Online 
Test Pad использует в клиентской части язы-
ки HTML, CSS, JavaScript. Эти языки активно 
применяются на веб-сайтах, следовательно, 
Online Test Pad может использоваться как 
преподавателем, так и студентом в популяр-
ных и современных веб-браузерах. 

Функционал онлайн-конструктора по-
зволяет автору реализовать в дистанцион-
ном режиме тест любого уровня сложности. 
Конструктор тестов позволяет разработчи-
ку тестовых заданий использовать различ-
ные типы вопросов, в том числе: установ-
ление последовательности, заполнение 
пропусков, последовательное исключение, 
диктант, множественный выбор или выбор 
одного решения, ввод текста или чисел  
и т. д.

Нами было принято решение исполь-
зовать данный онлайн-сервис в связи с 
тем, что его использование позволяет су-
щественно экономить время урока, а также 
личное время преподавателя на проверку. 

Этот конструктор тестов позволяет создать 
свой тест (или экзаменационную работу на 
основе теста), раздать ссылку для прохож-
дения студентам. Во время пары, в период 
времени, отведённый для контроля знаний, 
студенты (аспиранты) выполняют задания, 
результат выполнения которых можно уви-
деть сразу после выполнения теста. Исполь-
зование онлайн-тестирования позволяет 
получить статистику о результатах выпол-
ненных заданий за считанные секунды ав-
томатически по каждому студенту, который 
принимал участие в тестировании. Такие 
статистические данные позволяют сделать 
анализ для формирования стратегии даль-
нейших действий, так как у преподавателя 
имеется возможность зайти в систему он-
лайн-тестов со своей учётной записи и по-
лучить всю информацию о работе и резуль-
татах каждого обучаемого. Тестируемый мо-
жет пройти тестирование в удобном для него 
месте, в котором имеется доступ в интернет, 
и получить результаты дистанционно, что 
особенно важно в условиях дистанционного 
обучения, связанного с эпидемиологической 
ситуацией в стране. 

Таким образом, у преподавателя появ-
ляется возможность быстро увидеть резуль-
таты теста, которые отражают степень усво-
ения полученных знаний.  Результат оценки 
знаний с помощью онлайн-тестирования 
позволяет преподавателю дать обучаемому 
нужные рекомендации по улучшению каче-
ства его подготовки. Оперативное получе-
ние объективной картины успеваемости и 
возможность своевременно скорректиро-
вать учебный процесс «способствует повы-
шению эффективности данного метода обу-
чения» [6, с. 104].

Результат тестирования может быть 
предоставлен в различных форматах, для 
настройки которых есть персональная шка-
ла. Несомненным достоинством является 
то, что по каждому заполненному опро-
снику в личном кабинете создателя тестов 
возможно получить статистику ответов как 
по отдельности, так и в целом по всем ре-
спондентам, которая доступна для загруз-
ки в формате .xls, который в дальнейшем 
может быть открыт в пакете Microsoft Ofж-
fice Excel. После выполнения комплекса 
заданий, созданных в сервисе Online Test 
Pad, учащиеся сразу могут видеть свои 
результаты. Также вся активность тестиру-
емых автоматически фиксируется в личном 
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кабинете педагога в разделе статистика. 
Варианты представления результатов для 
отчётности самые разнообразные: таблица 
с указанием данных участника, процентом 
выполнения и оценкой; таблица с подроб-
ными результатами ответов на каждое зада-
ние; статистика отдельно по каждому вопро-
су и участнику.

Ещё одним преимуществом данного 
сервиса является возможность скачивания 
созданных тестов для распечатки. 

Таким образом, онлайн-тестирование 
как автоматизированная обучающая систе-
ма позволяет регистрировать, сохранять и 
делать анализ ответов обучаемых, опреде-
лять прогресс в их работе. Преподавателю 
предоставляется возможность осущест-
влять гибкую систему контроля усвоения 
знаний и их оценки [10].

Следует отметить, что в научной лите-
ратуре, посвящённой проблемам тестиро-
вания, выделяют разные виды тестового 
контроля: 

– текущий или тематический контроль. 
Проведение текущего самоконтроля явля-
ется наиболее простым для студента спосо-
бом получения оперативной информации о 
своих знаниях;

– промежуточный или рубежный кон-
троль, нацеленный на выявление результа-
тов определённого этапа обучения. Оценка 
уровня подготовки обучаемых может осу-
ществляться с помощью как тестов, включая 
варианты онлайн-тестов, так и традицион-
ных форм контроля в виде зачётов и экзаме-
нов по разделам осваиваемой программы;

– итоговый контроль. Его целью являет-
ся оценка работы обучаемых после прохож-
дения какого-либо учебного курса [4].

В системе дистанционного обучения 
иностранному языку наиболее часто встре-
чаются два вида контрольных тестов – закры-
тые и тесты на нахождение соответствий [7]. 
Закрытые тесты, как правило, предполагают 
выбор из предложенных ответов. Закрытые 
тесты позволяют проконтролировать усвое-
ние грамматического, лексического и тексто-
вого материала. Тесты на соответствие по-

зволяют сопоставить и установить соответ-
ствия между вариантами, расположенными, 
например, в левой и правой колонках. Такие 
тесты позволяют проконтролировать знание 
в том числе профессиональных терминов, 
освоение терминологической лексики.

Согласно требованиям рабочей про-
граммы дисциплины «Иностранный язык», 
составленной кафедрой иностранных язы-
ков ЗабГУ для уровня аспирантуры, содер-
жание материала, выносимого на самосто-
ятельное изучение, включает и текущие 
контрольные работы по лексике и грамма-
тике. 

В связи с данными требованиями на за-
нятиях по дисциплине «Иностранный язык» 
для аспирантов, проведённых в дистанци-
онном режиме в декабре 2020 г., нами соз-
дан образовательный тест, который включал 
задания для проверки знаний специальной 
лексики, связанной с обучением в аспиран-
туре, а также задания на проверку грамма-
тики. Владение специализированной лекси-
кой, связанной с научно-исследовательской 
работой аспиранта, позволяет ему делать 
сообщения и доклады на иностранном язы-
ке, вести беседу по теме ‟My research work”, 
в том числе на итоговом экзамене во втором 
семестре. 

Аспиранту было необходимо выбрать 
слово из выпадающего списка (рис. 1).

Ряд заданий теста составлен в форме 
теста на нахождение соответствий.  Match 
the words (1–7) with the ones that are similar 
in meaning (a–g). Соотнесите слова (1–7) со 
словами, схожими по значению (например, 
adviser – supervisor). 

Работа с предложенным текстом была 
нацелена на закрепление правил граммати-
ки и лексики (рис. 2).

Кроме того, в тесте были задания по 
грамматике на составление вопросов, кото-
рые оказались наиболее сложными для вы-
полнявших тест.

Как отмечалось ранее, сервис Online 
Test Pad позволяет увидеть статистику от-
ветов как по отдельности, так и в целом 
(рис. 3). 
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Рис. 1. Пример задания на знание лексики, выполненного в Online Test Pad
Fig. 1. An example of the vocabulary task in Online Test Pad

Рис. 2. Задание на контроль знаний лексики и грамматики
Fig. 2. Vocabulary and grammar assignment
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Рис. 3. Статистика правильных ответов
Fig. 3. Statistics of correct answers

Следует отметить, что применение он-
лайн-тестов имеет и ряд недостатков.

 Во-первых, полноценное изучение ино-
странного языка с использованием дистан-
ционных технологий невозможно без под-
держки и живого общения с преподавателем 
и другими студентами. Безусловно, тради-
ционная форма обучения иностранному 
языку подразумевает личное общение пре-
подавателя с каждым студентом в группе, 
возможность преподавателя использовать 
разнообразные формы обучения, включая, 
например, парную или групповую работу 
над заданием и т. д. Важным аспектом яв-
ляется наличие зрительного контакта между 
преподавателем и студентом. Если препода-
ватель исключён из процедуры оценивания 
студента, может появиться ряд недостатков, 
именуемых потерей индивидуального под-
хода [11; 12]. Тесты ставят всех испытуемых 
в единые рамки. Используя тесты, мы полу-
чаем возможность не понять яркую индиви-
дуальность тестируемого и его нестандарт-
ный подход к решению различных задач. 

Во-вторых, некоторые люди испытыва-
ют огромный стресс при выполнении зада-
ний в режиме онлайн, так как могут возни-
кать технические сбои в работе платформы, 
что заставляет обучаемых нервничать и 
приводит к ошибкам даже в простых воп- 
росах. 

В-третьих, одним из главных недостат-
ков является сам факт выполнения задания 
дистанционно, что приводит к тому, что об-
учаемые могут воспользоваться какой-либо 
помощью при прохождении теста (человека 
или интернета). Поэтому высокие результа-
ты далеко не всегда являются подтвержде-
нием качественного усвоения материала. 
Очевидным решением данной проблемы 
является только аудиторное прохождение 
теста под контролем и в присутствии препо-
давателя и введение временного ограниче-
ния на прохождение теста.

В-четвёртых, преподавателю нужно по-
тратить определённое количество времени 
для освоения данной платформы, для за-
грузки составленных им тестов, а также для 
анализа полученных данных.

Заключение. На занятиях иностранного 
языка, проведённых у аспирантов, обучаю-
щихся в режиме дистанционного обучения, 
нами применены задания теста, созданного 
на платформе Online Test Pad. Изучение ре-
зультатов тестирования онлайн позволяет 
сделать вывод, что данный сервис может 
быть рекомендован для изучения отдельных 
аспектов иностранного языка. Его примене-
ние позволяет существенно экономить время 
урока, а также личное время преподавателя 
на проверку. Результат выполнения заданий 
можно увидеть сразу после выполнения теста. 
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Несмотря на перечисленные недостат-
ки применения онлайн-теста в условиях 
дистанционного обучения, мы считаем, что 
преимуществ использования данного сер-
виса больше, чем отрицательных сторон. В 
связи с этим предполагается дальнейшее 
применение этой платформы для создания 
базы тестов по разным аспектам изучения 
иностранного (английского) языка. Считаем 

целесообразным их применение на разных 
уровнях образования, включая уровни ба-
калавриата и магистратуры. Также исполь-
зование онлайн-тестирования возможно 
не только в режиме дистанционного обу-
чения, но и во время обычных аудиторных 
занятий, а также такой вид тестирования 
рекомендуется для проверки домашних за- 
даний. 
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Обучение студентов неязыковых специальностей 
иностранному языку в условиях смешанного обучения

Сегодня в условиях, связанных с глобальными процессами пандемии COVID-19, универс-
ситеты вынуждены адаптироваться к происходящим в системе высшего образования измене-
ниям. Актуальность данного исследования продиктована объективной необходимостью пере-
хода к комбинированной форме работы со студентами – смешанному обучению. Смешанное 
обучение выступает формой работы, позволяющей преодолеть кризис, создав условия для 
реализации личностно ориентированного обучения. Целью данного исследования является 
применение моделей смешанного обучения студентов иностранному языку. В статье даётся 
краткий обзор моделей смешанного обучения и обосновывается выбор расширенной вир-
туальной модели как формы организации обучения иностранному языку студентов техни-
ческих направлений. Основными методами исследования выступили эмпирические методы: 
наблюдение за процессом учебной деятельности студентов, как в аудитории, так и в формате 
онлайн-обучения; анализ возможностей реализации программы дисциплины «Иностранный 
язык» в смешанном формате; проведение практических занятий в новой для студентов фор-
ме. В статье приведены примеры практических заданий для студентов, определён педаго-
гический потенциал модели и сделаны выводы о перспективах дальнейшего использования 
данного формата обучения. 
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Введение. В настоящее время транс-
формация российской системы подготовки 
специалистов в области технического обра-
зования связана с поиском новых форм и 
методов обучения под влиянием глобальных 
процессов пандемии COVID-19, заставившей 
пересмотреть всю существующую систему 
подготовки специалистов, которые будут об-
ладать компетенциями, обеспечивающими 
им успешную интеграцию в международное 
профессионально-научное сообщество. 

С введением ФГОС ВО 3++ в учебных 
планах подготовки специалистов техниче-
ского профиля иностранных язык приоб-
рёл статус дисциплины, направленной на 
формирование одной из категорий универ-
сальных компетенций – профессиональной 
коммуникации на иностранном языке для 
решения задач межличностного и межкуль-
турного общения1. Так, приоритетным стано-
вится не только приобретение специальных 

1 Федеральные государственные образователь-
ные стандарты. – URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 
01.01.21). – Текст: электронный.

знаний будущими инженерами, но и успеш-
ное овладение ими иностранным языком, 
при этом цели и содержание обучения ино-
странным языкам сориентированы на про-
филь специальности. 

В условиях пандемии COVID-19 радия-
кальный переход к дистанционному препо-
даванию и обучению стал решающим фак-
тором в пересмотре традиционной системы 
работы со студентами в вузе. По мере ста-
билизации ситуации с коронавирусом рос-
сийские вузы получают возможность «акку-
ратно снимать ограничения» и постепенно 
переходить к комбинированной форме ра-
боты со студентами или, как мы её называ-
ем, смешанному обучению. Смешанное обу-
чение требует как от преподавателя, так и от 
студента готовности к изменениям традици-
онных подходов к обучению, необходимости 
действовать быстро, гибко подстраиваться к 
происходящим изменениям, работать в со-
трудничестве и планировать учебный про-
цесс и своё время в новых условиях.
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Смешанное обучение является той 
формой работы, которая позволяет преодо-
леть нынешний кризис, создав условия для 
реализации личностно ориентированного 
обучения. Общеизвестно, что личностно 
ориентированное обучение сочетает две 
взаимосвязанные идеи: персонализиро-
ванное обучение (некоторые называют его 
«индивидуализированным обучением») и 
обучение на основе компетентности (также 
называемое «обучением на основе усвое-
ния», «обучением усвоению», «обучением 
на основе квалификации» или иногда «обу-
чением на основе стандартов») [6]. 

В рамках данной статьи мы используем 
термин «смешанное обучение» примени-
тельно к образовательным программам по 
иностранному языку, где оптимально соче-
таются онлайн и традиционное обучение 
языку студентов при обязательном наличии 
элемента контроля времени, места, способа 
и/или темпа.

В процессе плавного возвращения к 
привычной форме работы вузов внедрение 
моделей смешанного обучения только начи-
нает набирать обороты. Следует отметить, 
что большинство преподавателей с боль-
шим энтузиазмом решаются на внедрение 
смешанных моделей обучения, нежели это 
было с дистанционным обучением, посколь-
ку и традиционное обучение в аудитории в 
непосредственном контакте с преподавате-
лем и онлайн-формы обучения должны ор-
ганично сочетаться и дополнять друг друга, 
а не быть взаимозаменяемыми. 

В связи с изложенным целью данной 
статьи является рассмотрение возможно-
стей применения моделей смешанного обу-
чения студентов иностранному языку. 

Для достижения цели решались следу-
ющие задачи: 1) рассмотреть модели сме-
шанного обучения; обосновать выбор наи-
более приемлемой модели применительно 
к обучению иностранному языку студентов 
технических направлений; 2) показать воз-
можности и преимущества данной формы 
работы на практических примерах в совре-
менных условиях.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической базой исследова-
ния явились работы как зарубежных учёных 
(М. Хорна, Х. Стейкера [7; 8]), так и отече-
ственных педагогов, таких как Г. А. Аброси-
мова [1], Т. И. Краснова [2], И. А. Нагаева 
 [4] и др.

Методологическими ориентирами из-
браны системный и лично ориентирован-
ный подходы. Методология исследования 
обусловила уточнение, теоретическое обо-
снование и определение ведущих идей и 
методов, научное описание возможностей 
реализации моделей смешанного обучения, 
их анализ, экспериментальную проверку, 
оценку соответствия разработанной модели 
реальной ситуации.

В работе использованы:
– теоретические методы исследова-

ния: анализ и обобщение педагогической, 
методической, лингвистической литературы 
по теме исследования, анализ федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов высшего образования по техническим 
направлениям подготовки, анализ учебной 
литературы по обучению языку специально-
сти и профессионально ориентированному 
обучению иностранному языку; 

– эмпирические методы исследования, 
которые включали в себя целенаправлен-
ное и внимательное наблюдение за процес-
сом учебной деятельности студентов как в 
аудитории, так и в формате онлайн-обуче-
ния; анализ возможностей реализации про-
граммы дисциплины «Иностранный язык» в 
смешанном формате; проведение практи-
ческих занятий в смешанной, обновлённой 
для студентов форме.

Научная новизна исследования заклю-
чается в изучении потенциала организации 
смешанного обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей в ус-
ловиях пандемии. 

Практическая значимость состоит в раз-
работке системы обучения иностранному 
языку студентов при оптимальном сочета-
нии онлайн и традиционных форм организа-
ции учебного процесса по дисциплине «Ино-
странный язык» при обязательном наличии 
контрольных точек, места, способа и/или 
темпа освоения материала.

Результаты исследования и их об-
суждение. В исследовании, инициирован-
ном группой ректоров и экспертов в начале 
распространения коронавирусной инфекции 
Covid-19 и поддержанном лично министром 
науки и высшего образования В. Н. Фалько-
вым, речь идёт о том, что для многих стран 
по всему миру опыт дистанционной работы 
и учёбы показал, что перед системой выс-
шего образования России стоит целый ряд 
вызовов. Некоторые из них связаны с суще-
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ствовавшими ещё до пандемии проблемны-
ми зонами, сильнее обострившимися после 
её наступления. Другие – это новые задачи и 
точки роста1. По мнению В. Н. Фалькова, эти 
вызовы не могут быть оставлены без вни-
мания, особенно в контексте рисков второй 
волны пандемии, следовательно, возникает 
вопрос о переосмыслении образовательных 
моделей в вузах, в основе которых лежит 
только очная коммуникация преподавателя 
и студента.

Сегодня важно найти правильный ба-
ланс между зарекомендовавшими себя с 
лучшей стороны традиционными методами 
обучения в аудитории и новыми формами 
дистанционного обучения на основе ком-
пьютерных технологий. 

Как известно, термин «смешанное об-
учение» происходит от английского слова 
‟blended learning” (в переводе «комбинирое-
ванное обучение») и предполагает созда-
ние комфортной среды для параллельного 
онлайн- и офлайн-обучения. В технологии 
смешанного обучения выделяют несколько 
моделей: ротация станций, «перевёрнутый 
класс», ротация лабораторий, гибкая мо-
дель [8]. Упомянутая классификация являет-
ся самой распространённой и, как правило, 
берётся за основу при создании собствен-
ных моделей смешанного типа.

Применительно к предмету данного ис-
следования – обучения студентов неязыко-
вых специальностей, мы предлагаем взять 
за основу расширенную виртуальную мо-
дель смешанного обучения. Принцип при-
менения данного вида модели в том, что 
студенты присутствуют на очных занятиях, 
но в то же время выполняют полученные 
задания в режиме онлайн. Занятия в ауди-
тории обычно проводятся 1–3 раза в месяц 
(в зависимости от сетки часов), а остальные 
часы реализуются в дистанционном форма-
те. Такая форма работы позволяет выстро-
ить гибкий график встреч со студентами в 
период соблюдения мер частичной само-
изоляции, чтобы избежать второй волны 
пандемии. Также она отличается от дистан-
ционных интерактивных курсов, поскольку 
обучение студентов в стенах вуза является 
необходимостью. 

1 Высшее образование: уроки пандемии. – Текст: 
электронный // Аналитический доклад. – URL: http://
www.tsu.ru/anonses/30-oktyabrya-na-obshchestvennom-
sovete-minobrnauki-doklad-vysshee-obrazovanie-uroki-
pandemii/ (дата обращения: 01.01.2021). 

Общеизвестная истина – коммуника-
ция является важным аспектом жизни лю-
дей. Говоря, люди могут сообщать о своих 
чувствах, делиться идеями и мнениями. 
Умение говорить представляет собой необ-
ходимый навык и имеет большое значение 
при обучении иностранному языку. Высту-
пая продуктивным видом речевой деятель-
ности, посредством которого совместно с 
аудированием осуществляется устнорече-
вое общение, говорение является неотъ-
емлемой составляющей коммуникативной 
компетентности личности и входит в состав 
универсальных компетенций, представлен-
ных во всех ФГОС ВО 3++ для технических 
направлений.

Согласно опросам, проведённым сре-
ди студентов технических специальностей, 
умение вести полноценную коммуникацию 
в сфере своей профессиональной деятель-
ности является одним из самых сложных 
навыков, потому что студенты боятся со-
вершать ошибки, когда пытаются говорить 
на иностранном языке. В связи с этим про-
блема преодоления «языкового барьера» 
в обучении разговорной речи, равно как и 
психологическая боязнь общения с носите-
лем языка, является наиболее актуальной 
при выстраивании процесса обучения в 
вузе. Студентов необходимо научить отно-
сительно свободно/свободно общаться на 
иностранном языке с хорошей грамматикой, 
произношением, беглостью, точностью, по-
ниманием и применением соответствующей 
профессиональной лексики. Для реализа-
ции этой задачи расширенная виртуальная 
модель подходит как нельзя лучше. 

Ещё Е. И. Пассов писал о том, что «на-
выки говорения, как и любые другие навыки, 
не формируются сами собой; для их ста-
новления необходимо использовать специ-
альные упражнения и задания, которые 
призваны в конечном итоге сформировать и 
отшлифовать способность ориентировать-
ся в естественных ситуациях общения. Они 
являются важным компонентом курса изуче-
ния английского языка» [5, c. 133].

Согласно Оксфордскому словарю тер-
мин «стратегия» происходит от древнегре-
ческого слова “strategia”, означающего «ис-
кусство» или «умелое руководство» [10]. 
Поэтому при обучении говорению важно 
правильно выбрать стратегию, а именно: 
создать коммуникацию, объединяющую раз-
розненных личностей (студентов и препода-
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вателя), вокруг общего ядра обучения. Стра-
тегии − это различные траектории и приёмы 
организации процесса обучения говорению 
на иностранном языке, которых мы будет 
придерживаться для достижения постав-
ленной цели.

При расширенной виртуальной мо-
дели организации учебного процесса по 
иностранному языку для студентов, обуча-
ющихся по направлению 08.03.01 Стро-
ительство и 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений, траекто-
рия обучения была выстроена следующим 
образом: при отведённых на практические 
занятия 3 ч в неделю – 2 ч в месяц занимало 
обучение в аудитории, 4 ч – онлайн-обуче-
ние, представленное такими приёмами об-

учения профессионально-ориентированной 
монологической и диалогической речи, как 
подготовленное высказывание, дискуссии, 
«мозговой штурм» или совместное решение 
кейсов, дебаты, создание проекта и др.

Далее практическую реализацию рас-
ширенной виртуальной модели смешан-
ного обучения предлагаем рассмотреть на 
примере изучения темы ‟Building materials”. 
В рамках аудиторной работы студенты 
совместно с преподавателем изучали новую 
профессиональную лексику. Студенту пре- 
длагалось прослушать произношение новых 
слов в формате Британский – Американский 
английский, прочитать без словаря опреде-
ление и постараться подобрать русский эк-
вивалент (рис. 1). 

Рис. 1. Презентация новой лексики по теме ‟Building materials”
Fig. 1. Presentation of the new vocabulary on the topic ‟Building materials”

Упражнения на поиск точного определе-
ния слов, а также на работу со словарем при

подборе синонимичного ряда слов способство-
вали закреплению профессиональной лексики.
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Task 1. Match the terms with their mean-
ings

1 strength
2 toughness
3 hardness
4 elasticity
5 brittleness
6 porosity

a) elastic
b) strong
c) brittle
d) porous
e) hard
f) tough

Task 2. Find words that are similar in the 
meaning to these words

1 goods
2 number
3 value
4 seller
5 lorry
6 client
7 details

–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––

Рис. 2. Пример упражнений на закрепление профессиональной лексики 
по теме ‟Building materials”

Fig. 2. An example of exercises of professional vocabulary revising
 on the topic ‟Building materials”

Как известно, обучение грамотности 
устной речи невозможно без изучения и/или 
повторения основ грамматики. Учитывая 
малое количество часов, отводимое по про-
грамме на дисциплину «Иностранный язык» 

в вузе для студентов технических направле-
ний, мы делали это в контексте изучаемых 
тем. В данном конкретном случае особое 
внимание уделено изучению структур стра-
дательного залога (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Пример объяснения грамматического правила
Fig. 3. An example of a grammatical rule explanation 

Рис. 4. Пример упражнения на закрепление грамматики
Fig. 4. An example of an exercise of grammar revision

Следующим этапом аудиторной ра-
боты была подготовка к переходу в режим 
офлайн. Студентам давался подробный 
инструктаж по формам дистанционной ра-
боты. Инструктаж включал ключевые орга-
низационные моменты, а сам процесс реа-
лизации ниже перечисленных форм работы 
проходил в дистанционном формате.

1. Дискуссия. При организации дискус-
сии необходимо определить цели дискуссии 
и разделить студентов на группы (например, 
по принципу «согласен – не согласен»); рас-
пределить темы для обсуждения, согласо-
вать необходимый набор лексико-грамма-
тических единиц и временной промежуток 
высказывания (рис. 5).
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Task for the discussion. Scaffolding can be constructed using different materials, such as met-
al pipes or bamboo. With a partner, list the properties of these two materials and discuss the ad-
vantages and disadvantages of each.

Рис. 5. Пример задания для дискуссии
Fig. 5. An example of a task for free discussion

В рамках дискуссии обсуждение с эле-
ментами монолога-диалога направлено на 
то, чтобы сделать его возможным для каж-
дого отдельного студента. Важно, чтобы 
дискуссия протекала в форме организован-
ной неформальной беседы.

2. «Мозговой штурм». Это одно из упраж-
нений, которое запускает мыслительную дея-
тельность студентов, помогает получить фо-
новые знания и активировать необходимые 
схемы (рис. 6). Целью «мозгового штурма» яв-

ляется инициирование некоего мыслительно-
го процесса за короткий промежуток времени. 
В период выполнения упражнения запускает 
свою работу воображение студента, возникает 
групповое сотрудничество, что приводит к твор-
ческому обдумыванию поставленной задачи и 
спонтанному вкладу всех членов группы в пред-
ставляемое преподавателю решение задачи. 

Такой вид деятельности не только раз-
вивает креативность и воображение студен-
тов, но и навыки публичной речи [8].

Task for the brainstorming. Imagine you are going to build a driveway to a house. Think about 
the materials and the different layers you will need. Give reasons for your choices. Use these 
sketches to help you.

Рис. 6. Пример задания для «мозгового штурма»
Fig. 6. An example of a task for brainstorming
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3. Совместное решение кейсов. Чтобы 
задача оказалась соответствующей изуча-
емой теме и интересам студентов, необ-
ходимо строго соблюдать меру трудности 
выдвигаемых проблем. Здесь обязательно 
должен выполняться принцип от простого к 
сложному, преподаватель должен опреде-
лить долю самостоятельности при решении 
проблемы. Это в значительной степени за-
висит от достигнутого уровня общего раз-
вития студентов, их способностей, совокуп-
ности приобретённых ими знаний, умений и 
навыков. Поэтому необходимо соблюдение 
преемственности в задачах обучения между 
подразделами темы. 

В своей работе мы опирались на разра-
ботанную А. М. Матюшкиным классифика-
цию проблемных ситуаций, используемых на 
разных этапах образовательного процесса, 
поскольку считаем её классической основой 
для создания собственных кейсов. Все кей-
сы делятся им на следующие классы:

1) поведенческие задачи (головоломки);
2) «структурные» кейсы (на основе фак-

тов прочитанного составить план эссе);
3) вероятностные кейсы (составленные 

на основе понимания мышления как вероят-
ностного процесса);

4) информационно-семантические (кейсы 
с «недостающей» информацией) [3, с. 76–77].

Эта система подразумевает поэтапное 
нарастание степени сложности самих кей-
сов и тех обобщений, к которым приходят 
студенты в процессе их развития. По мере 
продвижения по ступеням системы вверх 
содержание кейсов должно приобретать но-
вое, более высокое качество. Решение та-
ких кейсов включает в себя момент поиска и 
тем самым активизирует мыслительную де-
ятельность студентов. Приведём пример вее-
роятностного кейса: Discuss why the studied 
previously properties of the building materials 
are important in building roads. Mind the fact 
that penetration values tell us how hard or soft 
the asphalt is. The harder asphalt lasts longer, 
but in hot climates hard asphalt cracks. 

Считаем необходимым обратить вни-
мание на то, что для продуктивной работы 
со студентами в режиме онлайн важным яв-
ляется использование визуального канала, 
поэтому при работе в рамках виртуальной 
расширенной модели смешанного обучения 
активно задействуем такие интернет-воз-
можности, как виртуальные доски Padlet или 
Jamboard. 

Данные виртуальные девайсы помога-
ют как преподавателю, так и студенту раз-
мещать все необходимые для выполнения 
упражнений материалы на доску, быстро их 
просматривать, задавать вопросы, если воз-
никнет необходимость что-то уточнить. Во 
время дискуссии, когда мы слушаем высту-
пление докладчика, можно совместно до-
бавлять на доску основные идеи или вопро-
сы, возникшие по ходу обсуждения пробле-
мы. По окончании обсуждения можно попро-
сить студентов ответить на ряд вопросов по 
обсужденной теме или сделать логическое 
заключение. Все участники онлайн-занятия 
получают, таким образом, возможность не 
только увидеть ответы друг друга в Padlet, 
но и прокомментировать их, добавив текст, 
ссылку или мультимедийный файл. Такую 
доску удобно использовать в дальнейшем 
для повторения материала.

При работе с Jamboard и Padlet стур-
денты могут создавать галерею QR-кодов. 
Первоначально информация, изображения 
и ссылки по определённой теме размеща-
ются на доске, а потом генерируется для 
неё QR-код. Получившимися кодами можно 
обмениваться и делиться. Это необычное и 
увлекательное задание, которое позволить 
не только изучить ту или иную тему, но и по-
высить техническую грамотность студентов. 
Кроме того, такие доски удобно использо-
вать как систему хранения документов, за-
грузив на доску материалы, которые будут 
доступны для скачивания в любое время. 

Создание доски виртуальных досок 
может быть самостоятельным заданием 
и предполагает работу с неограниченным 
количеством студентов. Студентам предо-
ставляется выбор – сделать доклад, пре-
зентацию, интерактивный плакат, карту па-
мяти или доску Padlet. Получившуюся доску 
можно встроить в сайт или блог группы. 
Наблюдать за обновлениями можно мгно-
венно на всех устройствах, а также разре-
шить другим пользователям переделывать 
вашу работу для использования в качестве 
шаблона. В отличие от корпоративной элек-
тронной среды (Big Blue Button), платформ 
ZOOM, SKYPE и других Jamboard и Padlet 
поддерживают (почти) каждый тип файлов. 
От электронных таблиц до селфи Spotify. 
Помимо этого предоставлена возможность 
загружать файлы со своего компьютера, де-
лать снимки или видео со своего телефона 
или добавлять ссылки из интернета. А функ-
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ции «публикуйте изображения, докумен-
ты, видео, музыку и файлы из Photoshop, 
Illustrator, Autocad и др.», «встраивайте кон-
тент из любой точки сети, включая YouTube, 
Instagram, Twitter, Vimeo, The New York Times 
и 400 других приложений» не оставляют сту-
дентов равнодушными и пассивными при 
выполнении домашних заданий1.

Таким образом, сочетая, с одной сторо-
ны, научные знания и современные интер-
нет-технологии, с другой – профессиональ-
ные потребности и личностно значимые за-
дачи, способствующие развитию студентов, 
расширенная виртуальная модель позволя-
ет достичь поставленной цели в освоении 
учебной дисциплины. 

По нашему мнению, педагогический по-
тенциал расширенной виртуальной модели 
смешанного обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей за-
ключается в следующем:

− освоение дисциплины в удобном фор-
мате, при рациональной интеграции онлайн- 
и офлайн-форм обучения;

− обеспечение эффективного социаль-
ного взаимодействия студентов между со-
бой и с преподавателем с ярко выраженным 
акцентом на иноязычной коммуникации;

− вовлечение студентов в активную 
творческую деятельность, направленную на 
решение учебных задач и являющуюся необ-
ходимым условием возникновения и разви-
тия внутренних мотивов учения, вызванных 
самой учебной деятельностью студентов;

− разнообразие дидактических подхо-
дов и инструментов их практической реали-
зации;

− приоритет самостоятельной работы 
при индивидуальной поддержке каждого 
студента.

Заключение. Проведённое исследова-
ние подтвердило нашу идею о том, что рас-
ширенная виртуальная модель, как одна из 
подвидов моделей смешанного обучения, 
способствует эффективной организации 
процесса обучения студентов технических 

специальной иностранному языку с акцен-
том на формирование коммуникативной 
иноязычной компетенции и, как результат, 
обеспечивает возможность реализации фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. 

Отличительной чертой предлагаемого 
подхода является то, что возможно организо-
вать процесс обучения иностранному языку 
в гибком онлайн-офлайн-формате с учётом 
ситуации с COVID-19 в стране. Кризис актиа-
визировал всех и каждого, желающего со-
хранить своё рабочее место, и открыл иные 
возможности и перспективы для профессио-
нального творчества. Кроме того, пандемия 
напомнила преподавателям о таких формах 
работы, как работа в сотрудничестве, акту-
ализировала потребность пробовать новые 
инструменты, в частности цифровые техно-
логии, а также готовность учиться у других, 
обмениваться опытом как на местном, так и 
на мировом уровнях. 

Применяя расширенную виртуальную 
модель смешанного обучения иностранному 
языку, мы изменили характер взаимоотно-
шений преподавателя и студента, сместив 
акцент с первостепенной важности предме-
та на самого студента, при этом активиро-
вав его умения работать самостоятельно и 
креативно. В свою очередь преподаватели 
стали внедрять новые виды ИКТ контроля и 
коммуникации в педагогическом процессе, 
повышая тем самым мотивацию познава-
тельной деятельности студентов.

Педагогический потенциал данной мо-
дели и приведённые практические примеры 
её реализации в учебном процессе ЗабГУ  
могут быть применены для разработки ана-
логичных курсов смежных дисциплин. Раз-
работка онлайн-курсов, создание новых 
систем тестирования компетенций студен-
тов, обсуждение и внедрение обновлённых 
форм принятия экзаменов и защит выпуск-
ных квалификационных работ, безусловно, 
помогут сделать процесс обучения в он-
лайн-среде качественным для студентов. 
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шениями в области политики, экономики и культуры между двумя дружественными государ-
ствами Ираном и Россией в обучении русскому языку в высших учебных заведениях Ирана 
наметился частичный отход от языкового в пользу коммуникативного подхода обучения. Пре-
подавание русского языка как иностранного в Иране, в условиях отсутствия языковой среды и 
нехватки учебников, связано с острой необходимостью постоянного совершенствования про-
цесса обучения с помощью использования информационных электронных средств обучения 
в соответствии с современными образовательными стандартами. Происходят изменения в 
подходах и методиках обучения, что требует постоянного повышения квалификации препода-
вателей. Изучение любого иностранного языка при отсутствии естественной языковой среды 
требует создания искусственной языковой обстановки. Образовательно-воспитательный про-
цесс реализуется с применением традиционных форм обучения в совокупности с внедрени-
ем инновационных информационно-коммуникационных технологий в качестве средств улуч-
шения коммуникативных навыков. Использование данных технологий имеет положительный 
эффект и позволяет в значительной мере добиться результативности в процессе обучения 
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Введение. Русский язык – один из са-
мых богатых языков мира. Русский язык как 
иностранный является одним из учебных 
предметов гуманитарного профиля в выс-
ших учебных заведениях Ирана. Геополити-
ческое положение двух дружественных госу-
дарств Ирана и России, а также изменения, 
происходящие между ними под воздействи-
ем различных факторов в социально-эконо-
мических и культурных взаимоотношениях, 
обусловливают потребность в высокоэф-
фективном овладении русским языком и 
тем самым предъявляют новые требования 
к подготовке будущих специалистов в обла-
сти РКИ, проходящих подготовку в иранских 
высших учебных заведениях.

Основной задачей обучения иностран-
ных студентов, изучающих русский язык 
как иностранный в Исламской республике 
Иран, является формирование коммуни-
кативной компетенции. Под коммуникатив-

ной компетенцией понимается способность 
учащегося средствами изучаемого языка 
осуществлять речевую деятельность в со-
ответствии с целями и ситуацией общения 
в рамках определённой сферы деятель-
ности. В основе коммуникативной компе-
тенции лежит комплекс умений, который 
позволяет коммуникатору участвовать в 
речевом общении (в его продуктивных и 
рецептивных видах) [2]. 

Повысить качество формируемой ком-
муникативной компетенции призваны новые 
технологии и специальные средства обу-
чения, создающие имитацию естественной 
языковой среды и активизацию учащихся, 
что способствует совершенствованию учеб-
ного процесса. Таким образом, актуальность 
обусловлена необходимостью внедрения 
преподавателями новейших информаци-
онных-электронных и технических средств 
обучения рецептивного характера в препо-



129

Проблемы обучения иностранному языку

давании иностранного языка как следствие 
провозглашения новых требований к каче-
ству и формам обучения РКИ в Иране. 

Цель данного исследования обуслов-
ливается теоретическим обоснованием ре- 
ализации практического внедрения компью-
терных технологий на занятиях русского 
языка в вузах Исламской Республики Иран в 
связи с новыми требованиями современных 
информационных электронных технологий 
согласно целям обучения русского языка в 
Иране, т. е. отход от языкового в пользу ком-
муникативного подхода изучения РКИ. 

Методология и методы исследова-
ния. Методами исследования являлись на-
блюдение за процессом обучения русского 
как иностранного в вузах Ирана, а также пе-
дагогические эксперименты, используемые 
в процессе обучения студентов, внедрение 
компьютерных технологий, анализ и обоб-
щение собственного опыта. Социологиче-
ский опрос и диагностическое тестирование 
по оценке лингвометодического качества 
учебных ресурсов проводились среди пре-
подавателей и учащихся на базе кафедр 
иностранных языков и РКИ университетов 
Исламской Республики Иран. 

Теория изучения проблем использова-
ния возможностей компьютера на занятиях 
по РКИ в Иране до сих пор не получила над-
лежащего внимания, потому главная зада-
ча исследования – провести краткий обзор 
средств обучения и учебно-образователь-
ных материалов, используемых в процессе 
преподавания русского как иностранного в 
высших учебных заведениях Ирана.

Материалом для исследования стали 
наблюдения за коммуникативно-речевой де-
ятельностью иранских студентов-русистов и 
анализ учебных материалов и программ, ис-
пользуемых преподавателями при обучении 
РКИ в высших учебных заведениях Ирана.

Результаты исследования и их об-
суждение. Современные технологии позво-
ляют учитывать индивидуальные потребно-
сти и интересы учащихся, различные стра-
тегии усвоения языком; дифференцировать 
способы предъявления учебного материа-
ла; обеспечивать индивидуальные формы 
тренировки; создавать широкий диапазон 
стимулов для вовлечения учащихся в ино- 
язычную речевую деятельность [10].

Как правило, преподаватель является 
основным источником знаний на занятиях. 
Именно его деятельность рассматривается 

как один из ключевых элементов, обеспе-
чивающих успех процесса обучения ино-
странным языкам. На уроках иностранного 
языка преподаватель не только играет важ-
ную роль как учитель, отвечающий за фор-
мирование знаний, навыков и умений, но и 
способствует распространению культуры 
изучаемого языка. Средство обучения – это 
то, что призвано помочь учителю при орга-
низации и проведении учебного процесса. 

Е. И. Литневская о средствах обучения 
иностранному языку пишет: «Под средства-
ми обучения понимают материалы разного 
рода (печатные или на электронных носите-
лях), при помощи которых осуществляется 
учебный процесс» [Цит. по: 1, с. 1630].

Средства обучения иностранному язы-
ку разнообразны. Выделяютcя следующие 
средства обучения: для преподавателя, для 
учащихся, аудиовизуальные и технические. 
Одними из самых важных и доступных обу-
чающих средств, занимающих значительное 
место среди всех компонентов учебно-мето-
дического комплекса, считаются учебники. 
«Учебник – это цельная методическая си-
стема, воплощенная в конкретном материа-
ле, …организующая весь учебный процесс» 
[4, с. 57]. Основная часть преподавателей 
русского языка в Иране, делая основной 
уклон на языковой подход обучения языка, 
рассматривает учебник как единственно 
возможное средство обучения, формирую-
щее связь между преподавателем и студен-
том. Этим и объясняются глубокие познания 
иранских студентов в области грамматики 
русского языка, однако коммуникативный 
подход обучения так и остаётся вне зоны 
внимания местных преподавателей на про-
тяжении всего процесса обучения учащих-
ся. В результате целенаправленных бесед с 
преподавателями РКИ в Иране выяснилось, 
что обучение не ведётся по определённым 
учебным пособиям, используются старые 
традиционные учебники, что, несомненно, 
оказывает положительное влияние на раз-
витие языковой компетенции учащихся [7, 
с. 142]. Ряд преподавателей считает умест-
ным и целесообразным использовать автор-
ские пособия, составленные на родном язы-
ке учащихся, или пособия, представляющие 
собой перевод универсальных пособий об-
щего типа. Всё это указывает на факт отсут-
ствия критериев и нормативов составления 
и применения учебных пособий на совре-
менном этапе преподавания РКИ в Иране. 
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Русский язык представляет для нас ин-
терес с точки зрения коммуникативного под-
хода, а не языкового, и мы, упуская некото-
рые достоинства этих учебников, вынужде-
ны констатировать, что они не соответству-
ют целям обучения иранских студентов-ру-
систов, а в ряде случаев даже вызывают 
некоторый дискомфорт и определённые 
проблемы среди учащихся, так как данные 
учебники не предназначены специально для 
иранских учащихся, а являются переводом 
учебных пособий, изначально предназна-
ченных для обучения вьетнамских, китай-
ских, арабских и англоязычных учащихся. 
Следовательно, учебники составлены без 
учёта специфических особенностей двух 
взаимодействующих (русской и иранской) 
лингвистических культур. И именно здесь 
возникает необходимость в использовании 
преподавателем всего накопленного опыта 
решения методических проблем, направ-
ленных на оптимизацию и повышение учеб-
ного процесса. 

Сегодня на смену веку постиндустри-
ального развития пришёл век развития ин-
формационных технологий. Использование 
наглядности является актуальным элемен-
том на занятиях, однако повсеместно на 
смену одним методическим техническим 
средствам обучения (таким как учебники, 
классная доска, мел, наглядности-макеты, 
плакаты, звукотехнические средства и т. д.) 
пришли новые методические медиаинфор-
мационные и цифровые средства обуче-
ния, способствующие созданию коммуника-
тивной ситуации в условиях искусственной 
языковой среды, развитию мотивации изу-
чения предмета и наглядно-образного мыш-
ления. 

Известно значительное количество 
новых технологий, направленных на твор-
ческую реализацию личности в условиях 
учебного процесса. Одним из таких инфор-
мационных средств обучения является ком-
пьютер как средство обработки информа-
ции, заменившее устаревшие технические и 
аудиовизуальные средства обучения. В со-
временных условиях преподавания русского 
языка в Иране, т. е. в условиях отсутствия 
лингвокультурной среды, что негативно ска-
зывается на процессе овладения коммуни-
кативными навыками и умениями на изучае-
мом языке, задействование компьютера как 
средства наглядности является более чем 
актуальным и своевременным.

Одной из характерных особенностей 
обучающегося контингента Ирана является 
то, что у них хорошо сформирован навык ви-
зуального восприятия какой-либо информа-
ции. Наблюдения за студентами и их опрос 
продемонстрировали, что иранские сту-
денты предпочитают широкое применение 
классной доски в качестве основополагаю-
щего средства обучения с целью изложения 
учебного материала в письменном виде. От-
метим, что преподаватель бывает вынужден 
практически всю информацию с учебника 
переносить на доску, что занимает значи-
тельный объём учебного времени, которое 
можно было бы успешно использовать в це-
лях реализации и приобретения практиче-
ского навыка использования языка как сред-
ства коммуникации. Студенты даже считают 
необходимым сфотографировать данный 
материал на свои мобильные телефоны 
с целью его последующей визуализации. 
Практически все занятия РКИ сопровожда-
ются широким использованием классной 
доски. Однако аудио- и аудиовизуальное 
восприятие учебного материала развито от-
носительно слабо, чем и объясняется отсут-
ствие практических навыков как перцептив-
ного, так и рецептивного характера, на чём 
основывается и эффективно реализуется 
коммуникативный подход обучения. 

Во всём мире используют интернет, ин-
формационные и цифровые коммуникаци-
онные технологии (микроэлектроника, вы-
ход в интернет, веб-страницы, веб-ресурсы, 
вебинары) в целях получения необходимой 
информации. Данные технологии предо-
ставляют потребителям широкий спектр 
возможностей для преподавателей различ-
ных научных сфер. Однако реальная оценка 
оснащения современными информацион-
но-компьютерными и интерактивными тех-
нологиями вузов Ирана оставляет желать 
лучшего. Исходя из социальной ситуации, 
отметим, что не все высшие учебные заве-
дения Ирана (по разнообразным причинам), 
где преподается русский язык как иностран-
ный, обладают возможностью оборудова-
ния лингафонных кабинетов, а в универси-
тетах с наличием подобных кабинетов, как 
правило, проводятся только лабораторные 
занятия либо преподаватели стараются не 
эксплуатировать оборудование чтобы не  
испортить то, что осталось ещё целым. Пре-
подаватели вынуждены пользоваться тем 
оснащением, что предлагает университет, 
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так как новейшими информационными сред-
ствами обучения оснащены только ведущие 
университеты Ирана.

Несмотря на это, ряд преподавателей 
предпринимают всевозможные шаги для 
того, чтобы найти выход из сложившейся 
ситуации, демонстрируя готовность к осво-
ению и использованию новейших инфор-
мационно-компьютерных технологий в ор-
ганизационном процессе. Они приносят на 
занятия свои персональные ноутбуки для 
демонстрации различных аудио- и аудиови-
зуальных файлов. 

Заключение. Результаты исследования 
демонстрируют неоднородность процесса 
обучения русскому языку как иностранному 
в Иране. Несомненно, использование персо-
нального компьютера в целях демонстрации 
аудиофайлов и видеофильмов способству-
ет эффективности процесса обучения. Пре-
имущества работы с такого рода материала-
ми на занятиях по русскому языку в Иране 
очевидны: они аутентичны, актуальны, ис-
пользуют все виды наглядности, обеспечи-
вают возможность самостоятельной работы 
обучаемых. Наблюдения ряда методистов 
и исследователей показали, что проблем-
ность и ценность полученной информации 
мотивируют устное обсуждение увиденного 
и услышанного. 

Подводя итоги, отметим, что главная 
роль в организации учебного процесса 

закреплена за преподавателем и его ор-
ганизационными способностями. Именно 
деятельность преподавателя способствует 
формированию, развитию, направлению 
и поддержанию интереса у обучающихся. 
Непосредственный контакт, возникающий 
между преподавателем и студентами, яв-
ляется основой обучения. Но в условиях 
отсутствия естественной языковой среды, 
с целью создания её искусственно, важное 
значение приобрели современные техно-
логии как дополнительные средства об- 
учения. В условиях современного подхода 
к процессу обучения иностранного языка в 
Иране невозможно представить преподава-
теля, не использующего компьютерные тех-
нологии. Учебные пособия, используемые 
в университетах Ирана, не отвечают тре-
бованиям иранских учащихся, изучающих 
русский язык, так как они были изначально 
предназначены для совсем иного контин-
гента студентов. Поэтому использование 
компьютера как дополнительного средства 
обучения на занятиях русского языка в Ира-
не, в условиях отсутствия языковой среды, 
стало повседневной необходимостью. Си-
стематическое использование компьютер-
ных и цифровых технологий в обучении 
способствует развитию коммуникативной 
компетенции, рецептивных и перцептивных 
особенностей иранских студентов на заня-
тиях РКИ.
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Teaching Russian as a Foreign Language 
in Iranian Universities at the Present Stage

The article is devoted to a brief overview of the problems of teaching Russian as a foreign 
language at the present stage to students of higher educational institutions of the Islamic Republic 
of Iran from the point of view of the use of modern teaching aids in the absence of a language en-
vironment. This problem is relevant for modern linguistics, especially in Iran. In connection with the 
developing relations in the field of politics, economics and culture, between the two friendly states 
Iran and Russia in teaching the Russian language in higher educational institutions of Iran, there 
has been a partial departure from the language in favor of a communicative approach to teaching. 
Teaching Russian as a foreign language in Iran, in the absence of a linguistic environment and 
an acute shortage of textbooks, sharply raises the question of the need to constantly improve 
the learning process through the use of informational electronic learning tools in accordance with 
modern educational standards. Changes are taking place in the teaching approach, which requires 
constant professional development of teachers. Learning any foreign language in the absence of a 
natural language environment requires the creation of an artificial language environment. The mod-
ern educational process requires the use of traditional forms of education in conjunction with the 
introduction of innovative information and communication technologies, as a means of improving 
communication skills. The use of these technologies has a positive effect and allows us to achieve 
significant results in the process of teaching Russian in higher educational institutions in Iran.

Keywords: Russian as a foreign language, learning tool, visual training, textbook, technical 
training, communicative learning approach
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Научные обзоры, рецензии 0,2 п. л. (8 000 знаков)

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и назва-

ние статьи. 
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора. 
3. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК. 
Имя, отчество, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество 

соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответ-
ственный/основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследова-
ние каждого автора (по 1 предложению). Orcid автора.

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на рус-

ском и английском языках.
Почтовый адрес – на русском и английском языках.
Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными).
Аннотация: 150–200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен вклю-

чать основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не 
должна содержать каких-либо ссылок.

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий) отделяются друг от друга 
запятой. Приводятся на русском и английском языках.

Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: введение, методология и методика 
исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выводы. Назва-
ние блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся 
в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например  
[1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 
15 источников. Желательно, чтобы в нём были представлены зарубежные источники. Литература 
на иностранных языках должна следовать за литературой на русском языке. 

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материа-
лы являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстроч-
ных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обяза-
тельно указываются издательство, общее количество страниц. 

Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить References согласно следующим требованиям:

• Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN);
• Название работы/источника (перевод на английский язык);
• Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
• Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в 

списке литературы.
Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи. 
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Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – 

Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в ре- 
дакцию.

При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся 

дата и Ф.И.О. автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») 

и т. д. Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нуме-

рацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте 
ссылки нужно писать сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублиро-
вать текст. Слова в таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены 
верно. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат 
Excel, схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) 
и везде обозначаются сокращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разреше-
ние – не менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии 
автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 170  ×  240 мм. Все детали рисунка при его умень-
шении должны хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском 
языках прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 
Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение 

фактов, представленных в статье.
Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материа-
лов, отсылается по электронной почте: zab-nauka@mail.ru. 

Адрес редакции:
672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский госу-

дарственный университет. Редакция научных журналов (каб. 126).
Ответственный секретарь:
Седина Елена Витальевна.
Тел. 8 (3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru
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