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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION

Научная статья
УДК 378.046.4
DOI: 10.21209/2658-7114-2022-17-3-6-14

Подготовка учителя к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности обучающихся в процессе 

индивидуализированного повышения квалификации
Наталья Ивановна Волынчук

АО «Академия “Просвещение”», г. Москва, Россия
RaitinaNI@mail.ru,  https://orcid.org/0000-0002-0458-5283

Образование сегодня сталкивается со многими вызовами, обусловленными не только 
высокими темпами развития технологий, но и стремительными изменениями политической 
и социально-экономической ситуации в мире. Выпускник школы должен уметь использовать 
свои постоянно обновляющиеся знания и умения для решения широкого круга жизненных 
задач, т. е. должен обладать достаточно высоким уровнем функциональной грамотности. Од-
нако международные сопоставительные исследования фиксируют недостаточный уровень 
сформированности функциональной грамотности у российских школьников. Формирование 
функциональной грамотности обучающихся становится одной из основных задач современ-
ной школы. Проблема индивидуализированной подготовки учителя к формированию и оце-
ниванию функциональной грамотности в процессе повышения квалификации не ставилась 
и не решалась. Цель данной статьи – раскрыть вариант индивидуализированной подготовки 
учителя к формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся через 
описание содержания дополнительной профессиональной программы, спроектированной на 
основе модульного принципа. Методологической основой исследования является акмеоло-
гический подход, поскольку позволяет изучить закономерности профессионального развития 
учителя в процессе повышения квалификации, а также принципы андрагогики, сформулиро-
ванные отечественными и зарубежными учёными. В статье описывается вариант реализа-
ции модульной дополнительной профессиональной программы, содержание инвариантного 
и вариативных модулей, направленное на формирование психологической, теоретической 
и практической готовности учителей к формированию и оцениванию функциональной гра-
мотности обучающихся. Описанный вариант индивидуализированной подготовки учителя к 
формированию и оцениванию функциональной грамотности обучающихся может быть ис-
пользован для проектирования дополнительных профессиональных программ по различным 
направлениям развития российского образования, а также будет полезен исследователям, 
занимающимся поиском эффективных вариантов подготовки учителя к какому-либо направ-
лению профессиональной деятельности в процессе повышения квалификации.

Ключевые слова: подготовка учителя, функциональная грамотность, повышение ква-
лификации, акмеологический подход, модульная профессиональная программа
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Теория и методика профессионального образования

Введение. Российское образование се- 
годня сталкивается со многими вызова-
ми, обусловленными не только высокими 
темпами развития технологий, но и стре-
мительными изменениями политической и 
социально-экономической ситуации в мире. 
Выпускник школы должен уметь использо-
вать свои постоянно обновляющиеся зна-
ния и умения для решения широкого круга 
жизненных задач. 

Вхождение Российской Федерации в 
число десяти ведущих стран мира по каче-
ству общего образования является одной из 
приоритетных целей развития Российской 
Федерации на ближайшие несколько лет, 
зафиксированной в виде целевого показа-
теля национального проекта «Образова- 
ние»1. В этой связи обновлены Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты общего образования. Обновления каса-
ются в том числе реализации требования 
формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся2. Поэтому формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
становится одной из основных задач совре-
менной школы.

Специалисты в нашей стране и мире 
проводят исследование функциональной 
грамотности обучающихся. Например, ис-
следование PISA 2018 г. выявило, что ре-
зультаты российских школьников по чита-
тельской грамотности составили 479 баллов 
(средний балл десяти стран с наилучшими 
результатами равен 526), по математиче-
ской грамотности – 488 баллов (средний 
балл десяти стран с наилучшими результа-

1 Паспорт национального проекта «Образова-
ние»: утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным про-
ектам от 24 декабря 2018 г. № 16. – URL: http://static.
government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8
oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 13.05.2022). – Текст: 
электронный; Об утверждении Методологии и крите-
риев оценки качества общего образования в обще-
образовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки об-
учающихся: приказ Рособрнадзора № 590, Минпросве-
щения России № 219: [от 6 мая 2019 г., с изм. от 24 де-
кабря 2019 г. № 1718/716]. – URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_325095 (дата обращения: 
13.05.2022). – Текст: электронный.

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования: приказ 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации: [от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп. 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 
2020 г.)]. – URL: https://base.garant.ru/55170507 (дата 
обращения: 13.05.2022). – Текст: электронный.

тами равен 541), по естественно-научной 
грамотности – 478 баллов (средний балл 
десяти стран с наилучшими результатами 
равен 534) [1; 2]. Полученные результаты 
свидетельствуют о недостаточном уровне 
сформированности перечисленных основ-
ных компонентов функциональной грамот-
ности у российских школьников. 

Для повышения уровня функциональ-
ной грамотности обучающихся в Российской 
Федерации ведётся специальная работа: 
проводятся обучающие мероприятия для 
руководителей образовательных организа-
ций и учителей, осуществляется монито-
ринг уровня функциональной грамотности 
обучающихся, публикуются статьи прак-
тического содержания, учителям предла-
гаются курсы повышения квалификации, 
разрабатываются банки заданий для оцени-
вания уровня функциональной грамотности 
школьников и т. д.

Однако анализ программ мероприятий 
и курсов повышения квалификации, раз-
мещённых в открытом доступе на сайтах 
региональных учреждений дополнительно-
го профессионального образования, пока-
зывает, что предложенные мероприятия не 
предусматривают реализации механизмов 
индивидуализации. При этом слушатели 
предъявляют высокие требования к своему 
обучению в процессе повышения квалифи-
кации. Им важно, чтобы учебный процесс 
был динамичным и комфортным для каждо-
го, а содержание обучения соответствовало 
современным целям развития российского 
образования и учитывало индивидуальные 
профессиональные потребности.

Понятие «функциональная грамот-
ность» активно исследуется. По мнению 
учёных, функционально грамотный человек 
способен использовать постоянно приобре-
таемые в течение жизни знания и умения 
для решения максимально широкого диапа-
зона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и со-
циальных отношений [3; 4]. Исследования 
показывают, что функциональная грамот-
ность является многокомпонентным фено-
меном. Так, читательская, математическая 
и естественно-научная грамотность являют-
ся основными её компонентами. Выделяют 
и ряд обобщённых характеристик функцио-
нальной грамотности: финансовую грамот-
ность, креативное мышление, глобальные 
компетенции, совместное решение проб- 
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лем. В силу многокомпонентного состава 
функциональной грамотности невозможно 
содержание курсов повышения квалифика-
ции, направленных на подготовку учителей 
к формированию и оцениванию функцио-
нальной грамотности школьников, постро-
енных линейно, спроектировать так, чтобы 
одинаково полно удовлетворить образова-
тельно-профессиональный запрос разных 
слушателей. Преодолеть данную пробле-
му возможно при реализации модульных 
дополнительных профессиональных про-
грамм. 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» при пред-
ставлении содержания дополнительных 
профессиональных программ и построении 
учебных планов позволяет применять мо-
дульный принцип1. 

В последние годы появляется всё боль-
ше публикаций, освещающих проблему 
формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся [5–7]. Авторы описывают 
в основном прикладные аспекты обозначен-
ной проблемы: приводят описание и при-
меры заданий по различным компонентам 
функциональной грамотности, разрабаты-
вают рекомендации по использованию за-
даний в учебном процессе, характеризуют 
компоненты функциональной грамотности 
и пр. Однако анализ тематики научных ра-
бот российских учёных позволяет констати-
ровать факт отсутствия глубоких научных 
исследований проблемы формирования и 
оценивания функциональной грамотности, 
представленных в кандидатских и доктор-
ских диссертациях. В то же время анализ 
имеющихся публикаций показал, что про-
блема индивидуализированной подготов-
ки учителя к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности в процессе 
повышения квалификации не ставилась и 
не решалась.

Сегодня для учителя профессиональ-
ная деятельность по формированию и 

1 Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам: приказ 
Министерства образования и науки РФ: [от 1 июля 
2013 г. № 499]. – URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_151143 (дата обращения: 24.04.2022). – 
Текст: электронный.

оцениванию функциональной грамотности 
является инновационной. Значит, осущест-
влять подготовку возможно с учётом мето-
дики подготовки к инновационной деятель-
ности, разработанной нами ранее [8]. Цель 
данной статьи – раскрыть вариант индиви-
дуализированной подготовки учителя к фор-
мированию и оцениванию функциональной 
грамотности обучающихся через описание 
содержания дополнительной профессио-
нальной программы, спроектированной на 
основе модульного принципа. Предполага-
ем, что описанный вариант индивидуали-
зированной подготовки учителя к форми-
рованию и оцениванию функциональной 
грамотности обучающихся может быть ис-
пользован для проектирования дополни-
тельных профессиональных программ по 
различным направлениям развития россий-
ского образования.

Методология и методы исследова- 
ния. Исследуя проблему подготовки учите-
ля к формированию и оцениванию функцио-
нальной грамотности обучающихся, предпо-
лагаем, что достаточный уровень готовности 
учителя к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности обучающихся 
может быть достигнут, если реализовать ин-
дивидуализированную подготовку в процес-
се повышения квалификации. Методологи-
ческой основой настоящего исследования 
является акмеологический подход, посколь-
ку позволяет изучить закономерности про-
фессионального развития учителя в про-
цессе повышения квалификации, а также 
принципы андрагогики, сформулированные 
отечественными и зарубежными учёными 
[9–11].

Результаты исследования и их об-
суждение. Основной идеей представленной 
статьи является описание содержания кур-
сов повышения квалификации, направлен-
ных на индивидуализированную подготов-
ку учителя к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности. Реализация 
модульного принципа к построению содер-
жания КПК, с одной стороны, позволяет 
учреждению дополнительного профессио-
нального образования включить в програм-
му широкий круг вопросов, а с другой сто-
роны, каждому слушателю предоставляет 
возможность выбрать актуальное для себя 
содержание обучения. Поскольку програм-
ма реализуется в заочном формате с при-
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менением дистанционных технологий, каж-
дый слушатель может её осваивать в любое 
удобное для себя время. Таким образом, 
применение модульного принципа наряду с 
реализацией дистанционных образователь-
ных технологий позволяет каждому слуша-
телю проектировать собственный ИОПМ. 

Опишем вариант индивидуализирован-
ной подготовки учителя к формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся – повышение квалификации 
учителей в рамках дополнительной профес-
сиональной программы «Технологии фор-
мирования и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся».

Цель программы: совершенствование 
профессиональных компетенций учителей в 
области формирования и оценивания функ-
циональной грамотности обучающихся.

Программа спроектирована на основе 
модульного подхода и включает инвариант-
ную, вариативную и индивидуальную части, 
поэтому может быть реализована в широком 
диапазоне учебных часов – от 36 до 144. 

Инвариантная часть состоит из обя-
зательного для всех слушателей модуля 
«Формирование функциональной грамотно-
сти обучающихся как приоритетная задача 
школы». Основные задачи данного модуля: 
1) сформировать у слушателей представле-
ние о результатах участия России в между-
народных сопоставительных исследованиях 
(PISA, TIMSS, PIRLS) и уровне функциональ-
ной грамотности российских школьников, 
зафиксированном в упомянутых исследо-
ваниях; 2) сформировать общее представ-
ление о функциональной грамотности и её 
компонентах (основных и обобщённых ха-
рактеристиках). Указанные задачи решают-
ся посредством реализации ряда учебных 
занятий, включающих как теоретическую 
часть (в лекциях и подборках теоретических 
материалов), так и практическую. 

Практические занятия инвариантного 
модуля включают задания по изучению ана-
литических отчётов, подготовленных Феде-
ральным институтом оценки качества обра-
зования по результатам участия российских 
школьников в международных сопостави-
тельных исследованиях. Изучение отчётов 
происходит через выполнение ряда практи-
ческих заданий по заполнению специально 
разработанных форм фиксации результа-
тов, по фиксации выявленных дефицитов 

в компетентностях основных компонентов 
функциональной грамотности российских 
школьников, по заполнению чек-листов пре-
одоления выявленных дефицитов с экстра-
поляцией на работу в конкретной школе. Та-
кая работа позволяет слушателям не только 
глубоко вникнуть в содержание аналитиче-
ских отчётов, но и научиться использовать 
выявленные результаты в профессиональ-
ной деятельности. Кроме аналитических от-
чётов на практических занятиях слушатели 
изучают уровни читательской, математи-
ческой, естественно-научной грамотности. 
Понимание уровней основных компонентов 
функциональной грамотности приводит к 
осознанному выбору специальных заданий, 
направленных на формирование функцио-
нальной грамотности школьников. 

Особое внимание в рамках инвариант-
ного модуля уделяется изучению одного из 
эффективных инструментов формирования 
и оценивания функциональной грамотно-
сти – специальных учебных заданий. Слу-
шателям предлагается выполнить самим 
комплексное задание, направленное на 
оценивание их читательской грамотности. 
Содержание и уровень сложности текста и 
вопросов к нему соответствуют особенно-
стям взрослой (учительской) аудитории. По-
сле выполнения такого задания слушатели 
анализируют формат, структуру выполнен-
ного задания, особенности его выполнения, 
также анализу подвергаются затруднения, с 
которыми встретились слушатели при вы-
полнении комплексного задания. Также пе-
дагогам для анализа даётся подборка зада-
ний PISA, размещённых в открытом доступе. 
Практическая часть работы с предложенны-
ми заданиями направлена в основном на 
разработку педагогами вариантов использо-
вания таких заданий в учебном процессе в 
образовательной организации. 

После изучения инвариантного модуля 
слушателям предлагается на выбор один 
из трёх вариативных модулей по основным 
компонентам функциональной грамотности 
«Механизмы формирования и оценивания 
читательской / математической / естествен-
но-научной грамотности обучающихся». 
Каждый слушатель выбирает для себя та-
кой модуль, который способствует удовлет-
ворению его профессиональных интересов. 
Основной задачей этого блока вариативных 
модулей является формирование компетен-
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ций слушателей в использовании специаль-
ных учебных заданий для формирования и 
оценивания одного из основных компонен-
тов функциональной грамотности обуча- 
ющихся. Обозначенная задача решается в 
ходе реализации комплекса учебных заня-
тий. Опишем коротко содержание таких за-
нятий.

Отдельное занятие посвящается изуче-
нию содержательных и компетентностных 
областей основных компонентов функцио- 
нальной грамотности. Особое внимание 
уделено глубокому изучению уровней ос-
новных компонентов функциональной гра-
мотности. При этом уровни рассматрива-
ются в привязке к международной шкале, 
используемой в международном сопоста-
вительном исследовании PISA. Понимание 
указанных характеристик позволяет учи-
телю выстраивать на своём рабочем ме-
сте осознанную работу по формированию 
функциональной грамотности школьников. 
Далее слушатели изучают учебные зада-
ния, их модель, структуру и типы. Здесь для 
анализа предлагается ряд комплексных за-
даний из международных открытых банков. 
Слушателям сначала предоставляются за-
дания с указанными характеристиками, и 
все практические задания для слушателей 
направлены на изучение этих характери-
стик, на поиск в предложенных комплексных 
заданиях признаков, на основании которых 
присвоены те или иные характеристики. За-
тем предлагается ряд практических зада-
ний, основной идеей которых является са-
мостоятельное определение характеристик 
комплексных заданий PISA. 

После того как педагоги научатся опре-
делять характеристики специальных зада-
ний, слушателям предлагается работа по 
конструированию заданий, направленных 
на формирование и оценивание функцио-
нальной грамотности. Проходит поэтапная 
работа по конструированию заданий: от 
проектирования предварительной структу-
ры и подбора информационной основы до 
формулирования вопросов и определения 
их характеристик. При этом особое вни-
мание уделяется анализу подготовленных 
комплексных заданий, поскольку эта работа 
позволяет выявить и исправить недостатки 
подготовленных заданий. Поскольку дис-
танционное обучение слушатели проходят 

на платформе, её технические возможно-
сти способствуют обмену между педагогами 
собственными наработками, созданными в 
процессе курсов повышения квалификации, 
обогащая тем самым подборки каждого за-
интересованного педагога полезными мате-
риалами для использования в педагогиче-
ской деятельности. 

Отдельное внимание уделено обучению 
педагогов оцениванию кратких и развёрну-
тых ответов школьников. Для этого создана 
специальная подборка различных ответов 
обучающихся на вопросы комплексных за-
даний. На первом этапе учителям предлага-
ется познакомиться с вариантами решений 
и критериями оценивания заданий. На вто-
ром – учителя анализируют готовые выстав-
ленные баллы, заполняя формы анализа 
качества проверки кратких и развёрнутых 
ответов обучающихся. На третьем – сами 
оценивают ответы обучающихся. На заклю-
чительном этапе учителя анализируют пра-
вильность собственного оценивания зада-
ний: они сопоставляют выставленные ими и 
эталонные баллы, анализируют свои ошиб-
ки в оценивании.

Проведённая скрупулёзная работа с за-
даниями, направленными на формирование 
и оценивание функциональной грамотно-
сти, позволяет перейти учителю на новый 
этап освоения модуля – к изучению вариан-
тов использования таких заданий в учебном 
процессе. По результатам поэтапной работы 
в указанном направлении у каждого слуша-
теля появляется банк собственных методи-
ческих наработок и наработок других учите-
лей. В соответствии с принципами обучения 
взрослых, на занятии выявляется опыт пе-
дагогов и используется в качестве источника 
обучения. 

Заключительным модулем курсов по-
вышения квалификации, который изучают 
слушатели, является модуль предметного 
содержания «Совершенствование пред-
метных компетенций учителей математики / 
русского языка / физики / химии / биологии 
(и других предметов) как основа качест- 
ва современного образования». Поскольку 
каждый учитель-предметник в большей сте-
пени взаимодействует с обучающимися во 
время учебных занятий по своему предмету, 
то и решать проблему формирования функ-
циональной грамотности он будет в рамках 
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этих занятий. Основное назначение этой 
группы модулей состоит в повышении уров-
ня предметных компетенций слушателей и 
методических компетенций в формировании 
и оценивании функциональной грамотности 
школьников. Первая часть содержания этих 
модулей посвящена анализу дефицитов в 
знаниях и умениях школьников, которые 
выявляются посредством проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по пред-
метам. Также отдельное внимание уделено 
разбору заданий государственной итоговой 
аттестации, традиционно вызывающих за-
труднения у обучающихся. Эта часть моду-
ля позволяет учителю устранить дефициты 
в его предметных компетенциях. 

Вторая часть предметных модулей по-
священа изучению готовых и разработке 
собственных учебных занятий по предмету, 
направленных на формирование функцио-
нальной грамотности школьников. Посыл, 
который принимают во внимание учите-
ля, – все материалы должны быть предна-
значены для реального их использования в 
практической педагогической деятельности. 
При этом заостряется внимание педагогов 
на изучении особенностей формирующего 
контроля, которые учитываются при проек-
тировании учебных занятий по предмету. В 
результате слушатели овладевают умения-
ми проектировать учебный процесс, направ-
ленный на формирование функциональной 
грамотности обучающихся.

Индивидуальная часть программы кур-
сов повышения квалификации представ-
ляет собой итоговую работу в формате 
индивидуального итогового проекта по фор-
мированию одного из компонентов функцио-
нальной грамотности. Практика показывает, 
что основные идеи таких проектов связа-
ны с созданием собственных банков зада-
ний, сценариев учебных занятий, программ 
внеклассных мероприятий, направленных 
на формирование функциональной грамот-
ности школьников. При этом у учителей нет 
надобности разрабатывать этот проект от-
дельно: его целевые установки формируют-
ся на проектировочном семинаре в начале 
курсов, а наполняется он в течение всех за-
нятий курсов повышения квалификации. По-
вторим, что главным посылом при создании 
любых материалов слушателями является 
возможность их реального практического 

использования в педагогической деятельно-
сти. В конце обучения педагоги заносят свой 
проект на платформу дистанционного обу-
чения, пополняя с их согласия банк методи-
ческих наработок учителей, которые могут 
быть источником самообразования слуша-
телей в посткурсовой период. 

На протяжении всего обучения осу-
ществляется мониторинг уровня готовности 
учителей к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности, инструмен-
тальную основу которого составляет си-
стема оценочных средств для оценивания 
профессиональных компетенций учителя, 
возможности применения которой в рамках 
модульных программ обоснованы и опи-
саны учёными [12]. В мероприятия мони-
торинга включаются входная диагностика, 
диагностика по итогам каждого модуля и 
итоговая аттестация. Анализ результатов 
мониторинговых процедур не только позво-
ляет зафиксировать дефициты в подготов-
ке, но и даёт информационную основу для 
принятия решения по корректированию 
индивидуального образовательно-профес-
сионального маршрута каждого слушателя. 
На всём протяжении обучения реализуется 
сопровождение со стороны специалиста 
организации дополнительного професси-
онального образования. Это способствует 
объективному оцениванию исходного уров-
ня готовности учителя к формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
школьников, эффективному планированию 
индивидуального образовательно-профес-
сионального маршрута обучения с учётом 
профессиональных потребностей и интере-
сов каждого слушателя, корректированию 
ИОПМ на основе анализа результатов мони-
торинга.

Таким образом, описанный вариант ин-
дивидуализированной подготовки учителя к 
формированию и оцениванию функциональ-
ной грамотности позволяет констатировать, 
что наша работа направлена на формиро-
вание не только мотивации и теоретической 
готовности, но и практической готовности 
педагогов к формированию и оцениванию 
функциональной грамотности школьников. 
Использование специальных заданий пред-
лагается к изучению в качестве важного 
и ключевого инструмента формирования 
функциональной грамотности обучающих-
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ся. Анализ заданий, созданных слушателя-
ми самостоятельно в процессе повышения 
квалификации, показал, что 62 % заданий 
соответствуют всем заявленным характе-
ристикам, они пополнили банк разработок 
учителей и будут использоваться в качестве 
источника обучения других слушателей. По-
рядка 31 % разработанных заданий впол-
не пригодны для использования в учебном 
процессе, но требуют незначительных до-
работок. Каждый слушатель (автор таких 
заданий) получил рекомендации по их дора-
ботке.

Заключение. Подготовка учителя к фор-
мированию и оцениванию функциональной 
грамотности обучающихся может быть эф-
фективной при реализации индивидуали-
зированного обучения в рамках модульных 
курсов повышения квалификации. Описан-

ное в настоящей статье содержание инва-
риантного и вариативных модулей направ-
лено на формирование психологической, 
теоретической и практической готовно-
сти к формированию и оцениванию функ-
циональной грамотности обучающихся. 

Результаты исследования могут быть 
использованы специалистами учреждений 
дополнительного профессионального обра-
зования при создании дополнительных про-
фессиональных программ, направленных 
на совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов в формировании и 
оценивании функциональной грамотности 
обучающихся, а также исследователями, за- 
нимающимися поиском эффективных вари-
антов подготовки учителя к какому-либо на-
правлению профессиональной деятельно-
сти в процессе повышения квалификации.
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Education today faces many challenges caused not only by the high rates of technology 
development, but also by the rapid changes in the political and socio-economic situation in the 
world. A graduate of a modern school should be able to use his constantly updated knowledge 
and skills to solve a wide range of life tasks, i. e. he should have a sufficiently high level of func-
tional literacy. However, international comparative studies record an insufficient level of functional 
literacy among Russian schoolchildren. The formation of functional literacy of students is becom-
ing one of the main tasks of a modern school. The problem of individualized teacher training for 
the formation and evaluation of functional literacy in the process of professional development 
has not been raised and has not been solved. The purpose of this article is to reveal a variant of 
individualized teacher training for the formation and evaluation of functional literacy of students 
through the description of the content of an additional professional program designed on the basis 
of the modular principle. The methodological basis of this study is the acmeological approach, 
since it allows us to study the patterns of professional development of teachers in the process 
of professional development, as well as the principles of andragogy formulated by domestic and 
foreign scientists. The article describes a variant of the implementation of a modular additional 
professional program, the content of invariant and variable modules aimed at the formation of 
psychological, theoretical and practical readiness of teachers for the formation and evaluation 
of functional literacy of students. The described variant of individualized teacher training for the 
formation and evaluation of functional literacy of students can be used to design additional pro-
fessional programs in various areas of development of Russian education, and will also be useful 
to researchers engaged in the search for effective options for preparing teachers for any direction 
of professional activity in the process of professional development.
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В статье на основе анализа исследований выявляются и обосновываются пути подготов-
ки студентов как будущих учителей физики к формированию у школьников естественно-науч-
ной грамотности. Делается вывод о специальной методической подготовке будущего учите-
ля физики к формированию у школьников естественно-научной грамотности. Предлагается 
осуществлять такую подготовку как систему с учётом уровневой реализации (базовый, по-
вышенный, углублённый уровни подготовки). Рассматривается вариант подготовки, осущест-
вляемый в Забайкальском государственном университете в соответствии с учебным планом 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль «Информатика и физика». Базовый уровень подготовки можно реа-
лизовать в рамках нормативной дисциплины «Методика обучения и воспитания (физика)». 
Повышенный уровень подготовки можно осуществлять при изучении дисциплины «Совре-
менные технологии обучения физике». Углублённый уровень подготовки можно реализовать 
в рамках дисциплин по выбору («Современный урок физики», «Избранные главы методики 
обучения физике»), при написании курсовых и выпускных квалификационных работ по мето-
дике обучения физике. В статье приводятся конкретные примеры, иллюстрирующие реали-
зацию разработанной системы методической подготовки. Особое внимание уделяется мето-
дическим заданиям базового и повышенного уровня сложности в рамках рассматриваемых 
методических дисциплин. Подчёркивается особая роль методов и форм обучения студентов, 
предполагающих их активное участие в обсуждении проблем, касающихся формирования 
естественно-научной грамотности у школьников при изучении физики в школе. Приводятся 
и анализируются примеры  специальных заданий различного уровня сложности по форми-
рованию естественно-научной грамотности у школьников при обучении физике в основной 
школе. Данные задания разработаны студенткой под руководством автора статьи в рамках 
выпускной квалификационной работы. Теоретической основой исследования выступает си-
стемный подход. Автор видит перспективы дальнейшего исследования в выявлении и обо-
сновании подходов к формированию компетентностей будущего учителя физики во взаимос-
вязи с естественно-научной  грамотностью и её структурными элементами, формируемыми у 
школьников при обучении физике. 

Ключевые слова: методическая подготовка, будущий учитель физики, естественно-на-
учная грамотность, обучение физике в школе, специальные задания по формированию и 
оцениванию естественно-научной грамотности

Введение. В 2021 г. были утверждены 
обновлённый стандарт для основной школы 
и примерная рабочая программа по физике. 
Анализ содержания данных документов по-
казал, что одной из основных является зада-
ча формирования у школьников естествен-
но-научной грамотности (ЕНГ), при этом 
физика как учебный предмет может внести 
решающий вклад в её формирование. 

В примерной рабочей программе по фи-
зике раскрывается понятие естественно- 
научной грамотности в соответствии с тем 
понятием, которое принято в международ-
ном сообществе: «Естественнонаучная гра-
мотность – это способность человека зани-
мать активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, связан-
ным с естественными науками, и его готов-
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ность интересоваться естественнонаучны-
ми идеями. Научно грамотный человек 
стремится участвовать в аргументирован-
ном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что 
требует от него следующих компетентно-
стей: научно объяснять явления, оценивать 
и понимать особенности научного исследо-
вания, интерпретировать данные и исполь-
зовать научные доказательства для получе-
ния выводов»1.

В 2022/2023 учебном году учитель фи-
зики должен будет скорректировать свои ра-
бочие программы в соответствии с заявлен-
ными целями и задачами в примерной 
рабочей программе по физике. Учителю не-
обходимо продумать методические подхо-
ды, отобрать наиболее оптимальные мето-
ды, формы, средства и технологии обучения, 
направленные на формирование у школьни-
ков естественно-научной грамотности. Воз-
никает ряд закономерных вопросов: «Готов 
ли учитель физики, тем более начинающий 
учитель физики к этой работе?», «Какие ус-
ловия, методический инструментарий соз-
даны для учителя, чтобы он мог в достаточ-
ном объёме организовать в школе свою 
профессиональную деятельность по фор-
мированию у школьников естественно-науч-
ной грамотности?» 

В России и за рубежом на протяжении 
ряда лет, начиная с 2006 г., проводились ис-
следования, касающиеся формирования у 
обучающихся естественно-научной грамот-
ности. В публикациях отмечается недоста-
точный уровень сформированности ЕНГ у 
российских школьников [1; 2 и др.]. Анализ 
результатов ОГЭ по физике у обучающихся и 
ЕГЭ по физике у поступающих в вузы, в том 
числе в Забайкальском крае, позволяет гово-
рить о недостаточной степени сформирован-
ности у них ЕНГ и её структурных элементов. 
Это позволяет предположить, что и у самого 
учителя физики в недостаточной степени 
сформированы компетентности, определяю-
щие ЕНГ. Поэтому и при обучении в вузе не-
обходимо специально готовить будущего 
учителя физики к формированию у школьни-
ков ЕНГ и её структурных элементов. 

Анализ литературы по заявленной про-
блеме исследования можно условно разде-
лить в соответствии с двумя направлениями.

1 Примерная рабочая программа основного об-
щего образования. Физика. Базовый уровень. – М., 
2021. – С. 5.

К первому направлению отнесём рабо-
ты, в которых раскрываются вопросы, каса-
ющиеся оценивания и формирования у 
школьников естественно-научной грамотно-
сти, в том числе при обучении физике. За 
последние годы появился ряд публикаций  
коллектива авторов (Ю. А. Пентин, Г. Г. Ни-
кифоров, Е. А. Никишова), которые являют-
ся сотрудниками ФГБНУ «Институт страте-
гии развития образования Российской 
академии образования» и выполняют иссле-
дования в рамках государственного задания 
по проблемам исследования качества  обра-
зования в России и за рубежом. В одной из 
статей авторы, в частности, описывают мо-
дель заданий по оцениванию естествен-
но-научной грамотности, раскрывают подхо-
ды к разработке данных заданий, приводят 
и анализируют конкретные примеры зада-
ний [3]. В другой статье учёные предлагают 
и на конкретных примерах блоков заданий 
рассматривают две основные формы ис-
пользования заданий: для диагностики и  
для формирования ЕНГ и составляющих её 
компетенций [4]. 

В журнале «Физика в школе» опубли- 
кована статья, в которой приводятся резуль-
таты анализа муниципального исследова-
ния естественно-научной грамотности (на 
примере школ Московской области) [5]. 
Проведённый анализ позволил авторам 
разработать календарно-тематическое пла-
нирование по физике для основной школы, 
направленное на обеспечение формирова-
ния ЕНГ и экспериментальных умений у 
школьников [6; 7]. Также исследователями 
были предложены и на конкретных приме-
рах рассмотрены модели уроков, сконстру-
ированные с учётом формирования ЕНГ  
[8]. В ряде публикаций авторы рассматрива-
ют специальные средства, направленные 
на оценивание и формирование ЕНГ у 
школьников при обучении физике. Так, 
М. Ю. Демидова и Е. В. Камзеева в качестве 
специального средства оценивания компе-
тенций ЕНГ предлагают использовать в за-
даниях компьютерные симуляции как форму 
представления научного эксперимента [9].  
Н. В. Кочергина и А. А. Машиньян описы- 
вают демонстрационно-информационный 
комплекс курса физики, направленный  на 
формирование ЕНГ, а также раскрывают ме-
тодику его создания [10]. Д. А. Исаев и 
А. А. Чернышова предлагают применять на 
уроках физики для формирования у школь-
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ников ЕНГ интегрированные задания, в со-
держании которых прослеживается связь фи-
зики не только с естественными науками, но 
и со всеми областями научного знания [11].  

Второе направление составляют рабо-
ты, в которых  рассматриваются различные 
аспекты подготовки учителя физики и буду-
щего учителя физики к формированию у 
школьников ЕНГ. Так, раскрываются особен-
ности подготовки учителя к проектированию 
экспериментальных заданий для развития 
естественно-научной грамотности обучаю-
щихся на основе предложенной авторами 
технологии [12]. Интерес представляет опыт 
реализации в Московской области проекта 
«Функциональная грамотность как основа 
качества образовательных результатов», в 
рамках которого осуществляется в том чис-
ле подготовка учителей физики к формиро-
ванию ЕНГ по ряду направлений: тренинги 
«Методические приёмы обучения школьни-
ков выполнению заданий PISA по естес- 
твенно-научному направлению в обучении 
физики. Анализ заданий PISA», курсы повы-
шения квалификации «Технологии практи-
ко-ориентированного обучения на уроках 
физики при подготовке к международному 
исследованию PISA», видеоматериалы с 
разбором заданий PISA (естественно-науч-
ная грамотность) для учителей физики и 
т. п. [13]. Исследователи анализируют усло-
вия образовательной среды вуза, реализа-
ция которых направлена на развитие  
профессиональных компетенций будущего 
учителя физики в области формирования 
ЕНГ [14]. Рассматривается комплексный 
подход по подготовке студентов к формиро-
ванию и развитию ЕНГ в рамках ряда дис-
циплин, например физика, философия, 
естественно-научная картина мира и др. 
[15]. Предлагается включать в методику  
обучения физике в вузе новые темы, спо-
собствующие формированию ЕНГ у буду-
щих учителей физики [16]. 

В работах, опубликованных за рубежом, 
также обращается внимание  на формиро-
вание естественно-научной грамотности у 
школьников и студентов. Так, исследовате-
ли подчёркивают значение развития ЕНГ у 
школьников при подготовке учителей и при-
водят примеры двух междисциплинарных 
модулей, включающих естественно-науч-
ные концепции при работе с содержанием 
обучения в среде обитания [17]. Учёные 
предлагают модель развития научной гра-

мотности на основе информационной кон-
цепции природы науки (NoS) в рамках ис-
следовательского обучения [18].  

Анализ тематики публикаций по иссле-
дуемой автором проблеме показал, что в на-
стоящее время нет кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Однако есть публикации, 
в которых рассматриваются отдельные 
аспекты, связанные с методической подго-
товкой будущего учителя физики к форми-
рованию у школьников естественно-научной 
грамотности.    

Сказанное позволяет определить цель 
представляемого в данной статье исследо-
вания – выявить и обосновать возможные 
пути подготовки будущего учителя физики к 
формированию у школьников естественно- 
научной грамотности, рассмотреть данную 
подготовку как систему.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование проводилось в ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный уни-
верситет» в течение ряда лет при обучении 
будущих учителей физики. В исследовании 
использовались следующие общенаучные 
методы: сравнительно-сопоставительный 
анализ теоретических источников и норма-
тивных документов, обобщение, метод мо-
делирования. Теоретической основой ис-
следования выступает системный подход, 
применение которого позволило рассмо-
треть методическую подготовку будущего 
учителя физики к формированию у школьни-
ков естественно-научной грамотности как 
систему, предполагающую уровневую ре- 
ализацию данной подготовки. 

Результаты исследования и их об-
суждение.  Выявить возможные пути мето-
дической подготовки будущего учителя фи-
зики к формированию у школьников 
естественно-научной грамотности можно, 
анализируя учебные планы по соответству-
ющему направлению и профилю подготов-
ки. В Забайкальском государственном уни-
верситете подготовка будущего учителя 
физики реализуется в соответствии с учеб-
ным планом по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профиль 
«Информатика и физика». Анализ данного 
учебного плана показал, что методическую 
подготовку будущего учителя физики к фор-
мированию у школьников естественно-науч-
ной грамотности можно осуществлять в 
рамках ряда дисциплин: «Методика обуче-
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ния и воспитания (физика)» (дисциплина 
обязательной части учебного плана), «Со-
временные технологии обучения физике» 
(дисциплина части учебного плана, форми-
руемая участниками образовательных отно-
шений), «Современный урок физики», «Из-
бранные главы методики обучения физике» 
(дисциплины по выбору). 

Таким образом, можно осуществлять 
методическую подготовку будущего учителя 
физики к формированию у школьников есте-
ственно-научной грамотности (далее мето-
дическую подготовку) как систему, предпо-
лагающую уровневую реализацию данной 
подготовки. 

Базовый уровень методической подго-
товки можно реализовать в рамках норма-
тивной дисциплины «Методика обучения и 
воспитания (физика)» для всех студентов 
как будущих учителей физики. Повышенный 
уровень методической подготовки можно 
осуществлять при изучении дисциплины 
«Современные технологии обучения физи-
ке» для всех студентов на основе учёта их 
способностей, возможностей и интересов к 
проблеме  формирования у школьников 
естественно-научной грамотности при изу-
чении физики в основной школе. Углублён-
ный уровень методической подготовки 
можно реализовать в рамках дисциплин по 
выбору («Современный урок физики», «Из-
бранные главы методики обучения физике») 
для студентов, проявивших особый интерес  
к рассматриваемой проблеме. Кроме того, 
при изучении перечисленных выше дисци-
плин можно организовать подготовку сту-
дентов таким образом, чтобы предлагать им 
для выполнения методические задания раз-
личного уровня сложности (базовый, повы-
шенный). Это позволит в рамках  конкретной 
дисциплины предусмотреть реализацию 
внутренней дифференциации студентов, 
проявивших интерес к проблеме формиро-
вания у школьников естественно-научной 
грамотности при изучении физики в основ-
ной школе. Углублённый уровень методи-
ческой подготовки можно реализовать так-
же при написании студентами курсовых и 
выпускных квалификационных работ по ме-
тодике обучения физике.  

Покажем на конкретных примерах реа-
лизацию предлагаемой системы методиче-
ской подготовки будущего учителя физики к 
формированию у школьников естествен-
но-научной грамотности. 

На базовом уровне методической под-
готовки при изучении дисциплины «Мето-
дика обучения и воспитания (физика)» на 
лекционных занятиях следует рассмотреть 
вопросы, касающиеся понятия «естествен-
но-научная грамотность», её характеристик, 
формируемых компетенций, концепции и 
модели естественно-научной грамотности и 
т. п. На практических занятиях студентам 
следует предлагать задания базового уров-
ня сложности, направленные на усвоение 
сущности ЕНГ, на выявление содержания 
физического материала, при изучении кото-
рого целесообразно формировать у школь-
ников  ЕНГ (как результат анализа Пример-
ной рабочей программы основного общего 
образования предмета «физика», учебников 
физики для основной школы). Для более 
глубокого усвоения и осмысления понятия 
«естественно-научная грамотность» студен-
там целесообразно предлагать задания по-
вышенного уровня сложности. Это могут 
быть задания, предусматривающие прове-
дение сравнительно-сопоставительного ана- 
лиза учебных пособий, в которых приводят-
ся примеры специальных заданий, направ-
ленных на формирование у школьников ЕНГ 
при изучении физики в основной школе;  
анализ содержания специальных заданий; 
анализ заданий, предлагаемых при прове-
дении ОГЭ и ЕГЭ по физике; обсуждение 
методов, средств и форм обучения, наибо-
лее приемлемых для формирования у 
школьников ЕНГ на уроках физики в основ-
ной школе и т. п.  

На повышенном уровне методической 
подготовки при изучении дисциплины «Со-
временные технологии обучения физике» 
следует рассмотреть вопросы, связанные с 
компонентами ЕНГ, формируемыми компе-
тенциями, с образовательными технология-
ми, наиболее приемлемыми для формиро-
вания ЕНГ у школьников при изучении 
физики в основной школе. Студентам можно 
предлагать задания, направленные на вы-
явление компонентов ЕНГ при анализе 
специальных заданий по физике для школь-
ников; на определение и обоснование фор-
мируемых компетенций; на рассмотрение 
места и роли конкретных образовательных 
технологий, например, кейсовой техноло-
гии, проектной технологии, технологии орга-
низации учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся и др., в форми- 
ровании ЕНГ у школьников при изучении 
физики в основной школе и т. п.  
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На углублённом уровне методической 
подготовки при изучении дисциплин по вы-
бору «Современный урок физики», «Из-
бранные главы методики обучения физике» 
появляется возможность рассмотрения, об-
суждения, обоснования путей формирова-
ния ЕНГ у школьников при изучении физики 
в основной школе. Это пути, связанные с 
отбором материала (в области физики, хи-
мии, биологии, т. е. материала естествен-
но-научного характера); с выявлением и 
учётом межпредметных связей учебных 
предметов «физика», «химия», «биология» 
при анализе специальных заданий по фор-
мированию ЕНГ; с определением видов 
специальных заданий по формированию и 
оцениванию у обучающихся ЕНГ; с отбором 
и оптимальным сочетанием методов, форм 
и средств обучения, обеспечивающих фор-
мирование ЕНГ у школьников на уроках фи-
зики и т. п. 

Следует отметить, что при подготовке 
будущего учителя физики к формирова- 
нию у школьников ЕНГ особая роль принад-
лежит методам и формам обучения. На 
практических занятиях целесообразно ис-
пользовать активные методы обучения 
(дискуссия, диалог / полилог, ситуацион-
но-игровое моделирование, деловая игра и 
т. п.), предполагающие активное участие 
студентов  как будущих учителей физики в 
обсуждении проблем, касающихся форми-
рования ЕНГ у школьников при изучении 
физики в основной школе. Студентам сле-
дует предлагать выполнение различных ви-
дов проектов. Это могут быть краткосроч-
ные, так называемые мини-проекты, 
реализуемые в рамках одного занятия;  
долгосрочные проекты, которые выполня-
ются студентами как индивидуально, так и в 
составе определённых групп. При выполне-
нии данных проектов  могут быть рассмо-
трены различные аспекты проблемы фор-
мирования у школьников ЕНГ в области 
школьного физического образования. Инди-
видуальные проекты могут быть предложе-
ны студентам на зачёте как оценочное сред-
ство промежуточной аттестации.

Как было сказано выше, углублённый 
уровень методической подготовки можно  
реализовать при написании курсовых и вы-
пускных квалификационных работ по мето-
дике обучения физике. Так, в 2021/2022 учеб-
ном году под руководством автора была 
написана и защищена выпускная квалифика-
ционная работа (далее ВКР) студенткой груп-
пы ИФ-18 А. В. Ериловой на тему «Есте-
ственнонаучная грамотность при изучении 
физики  в контексте нового образовательного 
стандарта для основной школы». В работе 
рассматриваются теоретические и практиче-
ские аспекты, касающиеся ЕНГ школьников 
при обучении физике в основной школе. В 
рамках ВКР было проведено анкетирование 
учителей физики. Анализ результатов пока-
зал, что понимание сущности естествен-
но-научной грамотности не сформировано у 
большей части респондентов. Однако они 
осознают значимость введения специальных 
заданий для формирования и оценки ЕНГ на 
уроках физики. Специальные задания долж-
ны включать ситуации, в основе которых ле-
жит проблема, связанная с жизненным опы-
том. При разработке заданий следует 
учитывать ряд параметров, в соответствии с 
которыми они должны быть классифициро-
ваны: 1) компетентность, на оценивание ко-
торого направлено данное задание (научно 
объяснять явления, оценивать и понимать 
особенности научного исследования, интер-
претировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов); 
2) тип научного знания, затрагиваемый в за-
дании (содержательное или процедурное 
знание); 3) контекст (сюжет); 4) познаватель-
ный уровень. Следует указать и систему оце-
нивания выполнения задания [3]. 

В ВКР представлены специальные за-
дания различного уровня сложности по фор-
мированию ЕНГ, разработанные студенткой 
под руководством автора статьи. 

Приведём пример разработанного зада-
ния «Коньки» и краткие методические реко-
мендации по его использованию при изуче-
нии темы «Сила трения. Виды силы трения» 
(см. таблицу).   
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Задание «Коньки»

Задание 1 
Укажите причину падения хоккеиста.
Выберите верный вариант ответа:
1. Неправильное распределение центра 
тяжести на коньки.
2. Возникновение трещины на лезвии 
коньков.
3. Неверная заточка средней части лез-
вия.
4.  Плохое состояние ледового поля.
5. Отсутствие эффекта «скобления» 
(сбоку от полосы движения должна обра-
зовываться небольшая борозда из снега)

В юношеской команде «Спартак» произошёл поучитель-
ный случай. Был в команде игрок по фамилии Авдеев, ко-
торый подавал большие надежды, тренеры его хвалили. 
Вдруг словно кто подменил Авдеева. При столкновении 
или вираже покруче он падал. Это было тем более стран-
но, что катался он на коньках лихо. Однажды Александр 
Иванович Игумнов, опытнейший тренер, обратился к Ав-
дееву: «Дай-ка мне твои коньки». Авдеев протянул ему 
коньки. «Так я и знал, – покачал головой Александр Ива-
нович, – не коньки, а кривая турецкая сабля. Да на них и 
фокусник устоять не сможет!»

Рис. 1. Хоккейные коньки

Задание 2
Ответьте на вопрос.
Какие физические свойства должны учи-
тываться при выборе вида коньков?

Установите соответствие.

С п и с о к  А:
A. Хоккейные коньки.
B. Фигурные коньки.
C. Конькобежные коньки.

С п и с о к  Б:
1. Прямое, широкое лезвие, увеличиваю-
щее силу трения.
2. Тонкое лезвие, уменьшающее силу 
трения.
3. Плотное прилегание лезвия ко льду, 
которое приводит силу трения в баланс

Главным элементом экипировки ледового спорта являют-
ся коньки. Существуют три основных вида коньков:
1. Хоккейные коньки. Главная особенность – жёсткость 
ботинка, предназначенная для увеличения скорости и за-
щиты ноги игрока. Передняя и задняя части у них припод-
няты над землёй. 

Рис. 2. Хоккеист

2. Фигурные коньки. Основная особенность – зубчики на 
носке, позволяющие делать трюки и вставать на эти зуб-
чики. Ботинок выполнен из мягких материалов.

Рис. 3. Фигурист

3. Конькобежные коньки. Лезвие зафиксировано только в 
носовой части ботинка.

Рис. 4. Конькобежец
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В качестве примера приведём характе-
ристику задания 1. 

1. Компетентность, на оценивание кото-
рого направлено данное задание, – научное 
объяснение явлений. 2. Тип научного зна-
ния – содержательное знание, физические 
системы. 3. Контекст – местный. 4. Уровень 
сложности – средний. 

Задание «Коньки» можно предлагать 
школьникам на этапе изучения нового мате-
риала. Целесообразнее задание предста-
вить на интерактивной доске. Класс следует 
разделить на две группы для одновременно-
го выполнения заданий 1 и 2. После их вы-
полнения необходимо обсудить с точки зре-
ния физики выбор правильного варианта 
ответа (задание 1) и установленные соот-
ветствия (задание 2).  

Заключение – выводы. Анализ воз-
можных путей методической подготовки бу-
дущего учителя физики к формированию у 
школьников естественно-научной грамотно-
сти показал, что необходима специальная 
подготовка, имеющая систематический це-
ленаправленный характер. Это возможно, 
если такую подготовку рассматривать как 
систему с учётом уровневой реализации 

(базовый, повышенный, углубленный уров-
ни подготовки). Это позволяет учитывать ин-
тересы, способности каждого студента как 
будущего учителя физики при его подготов-
ке к формированию ЕНГ у школьников при 
изучении физики на основе выстраивания 
индивидуальной образовательной траекто-
рии. Вариант подготовки как системы осу-
ществляется в Забайкальском государ-
ственном университете на факультете 
естественных наук, математики и техноло-
гий и реализуется в соответствии с учебным 
планом по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), профиль «Информати-
ка и физика». Анализ результатов опыт-
но-экспериментальной работы на основе 
предлагаемого варианта подготовки показал 
его целесообразность и эффективность. 

В дальнейшем планируется проводить 
исследование в направлении выявления и 
обоснования подходов к формированию 
компетентностей будущего учителя физики 
во взаимосвязи с естественно-научной  гра-
мотностью и её структурными элементами, 
формируемыми у школьников при обучении 
физике.
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Based on the analysis of the research, the author identifies and substantiates the ways of preparing 
students as future physics teachers for the formation of natural science literacy among schoolchildren. 
The conclusion is made about the special methodological preparation of the future physics teacher for the 
formation of natural science literacy among schoolchildren. It is proposed to carry out such training as a 
system, taking into account the level implementation (basic, advanced, advanced levels of training). The 
option of training carried out at the Transbaikal State University in accordance with the curriculum in the 
direction of training 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles), profile “Informatics and 
Physics” is being considered. The basic level of training can be implemented within the framework of the 
normative discipline “Methods of training and education (Physics)”. An increased level of training can be 
carried out when studying the discipline “Modern technologies for teaching Physics”. An in-depth level 
of training can be implemented within the framework of elective disciplines (“Modern Physics Lesson”, 
“Selected Chapters of the Methods of Teaching Physics”), when writing term papers and final qualification 
papers on the methodology of teaching Physics. The article provides specific examples illustrating the 
implementation of the developed system of methodological training. Particular attention is paid to the 
basic and advanced levels of complexity methodological tasks within the framework of the methodological 
disciplines under consideration. The special role of methods and forms of teaching students is emphasized, 
assuming their active participation in the discussion of problems related to the formation of natural science 
literacy among schoolchildren when studying physics at school. Examples of special tasks of various 
levels of complexity on the formation of natural science literacy among schoolchildren when teaching 
Physics in basic school are given and analyzed. These tasks have been developed by a student under 
the guidance of the author of the article as a part of the final qualifying work. The theoretical basis of the 
study is a systematic approach. The author views the prospects for further research in identifying and 
substantiating approaches to the formation of competencies of a future physics teacher in conjunction 
with natural science literacy and its structural elements formed in schoolchildren when teaching physics.

Keywords: methodological training, future physics teacher, natural science literacy, teaching 
Physics at school, special tasks for the formation and evaluation of natural science literacy
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Требование социализации детей с ОВЗ, реализуемое школами РФ, предполагает обу-
чение таких детей в обычных классах для обеспечения возможностей разнообразных кон-
тактов и коммуникаций со сверстниками. Однако малоисследованным и редко реализуемым 
аспектом социализации таких детей остаётся область развития их творческих способностей 
и одарённости. Анализ имеющихся исследований научного и методического характера пока-
зывает, что почти в абсолютном большинстве все они посвящены развитию художественных, 
музыкальных способностей, прикладному творчеству и пр. Современная образовательная 
среда делает доступными ресурсы для интеллектуального развития детей с ОВЗ, предостав-
ляя им те же возможности, что и детям без ограничений (за исключением детей с задержкой 
развития). Федеральный закон № 273 предлагает делать это в рамках дополнительного об-
разования, потенциал процесса изучения предметов практически не используется. Одной из 
причин является недостаточное количество научно-методических исследований по развитию 
в том числе интеллектуальной одарённости у детей с ОВЗ, имеющей свою специфику. Каж-
дый предмет обладает для этого значительным потенциалом, но необходимые методические 
материалы и рекомендации не разработаны. В статье рассмотрены теоретические основы 
формирования методических компетенций учителя в организации развития у обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушениями зрения) творческих способ-
ностей на основе содержания предмета. Использовались следующие методы: анализ педаго-
гических и методических источников; моделирование; анкетирование, изучение и обобщение 
опыта. В результате исследования предложен комплекс компетенций в организации развития 
у обучающихся с нарушениями зрения творческих способностей на основе содержания пред-
мета «Физика».

Ключевые слова: компетенции учителя, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, развитие, творческие способности, нарушения зрения 
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Введение. Отечественное образование 
переживает период преобразований, на-
правленных на обеспечение соответствия 
образовательной системы требованиям 
времени. Одним из направлений этих пре-
образований является новый подход к обра-
зованию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), реализация которого 
началась с изменения отношения к этим де-
тям, как особой, нуждающейся в отдельном 

обучении группе, как к детям с задержками 
в развитии (что, безусловно, присутствует 
там, где есть определённые заболевания 
или работа с детьми проводится в недоста-
точном объёме). Европейские государства 
начали такое движения раньше, и европей-
ское общество уже спокойно воспринимает 
обучение детей с ОВЗ в обычных школах. 
Ряд исследований, проведённых за рубе-
жом, подготовили базу для постепенной со-
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циализации таких детей и взрослых во всех 
сферах жизнедеятельности человека [1; 2]. 

Идея о необходимости включить детей 
с ОВЗ в жизнь всего общества как его пол-
ноправных членов возникла ещё в 70-е гг. 
ХХ в., в 1991 г. комиссия ЮНЕСКО по пра-
вам человека задала вектор исключения 
предрассудков в отношении инвалидов, из-
менение терминологии, используемой в об-
ществе по отношению к ним1. Россия в этот 
процесс включилась позже, и сам термин 
«дети с ограниченными возможностями здо-
ровья» уже не несёт негативного оттенка. 
Конечно, к этому процессу нужно подходить 
аккуратно и обоснованно, но социализация 
нужна не только детям с ОВЗ, она нужна 
также детям обычным, с нормальным здоро-
вьем для воспитания у них правильного от-
ношения к детям с ОВЗ, как к равным себе, 
в том числе интеллектуально. В г. Армавире 
расположено несколько школ-интернатов 
для детей с ОВЗ, в частности – с наруше-
ниями по зрению, что позволяет познако-
миться с реальным опытом работы с такими 
учащимися. Это тем более важно, поскольку 
требование социализации детей с ОВЗ, ре-
ализуемое школами РФ, предполагает обу-
чение таких детей в обычных классах для 
обеспечения возможностей разнообразных 
контактов и коммуникаций со сверстниками. 

Перевод детей с ОВЗ из специальных 
школ в обычные – это благо для этих детей, 
но беда для учителя. Беда в том смысле, 
что учитель не подготовлен к работе с таки-
ми детьми, а краткосрочные курсы, которые 
он обычно проходит, недостаточны. Придя в 
обычную школу из специальной или из до-
машних условий, такой школьник сталкива-
ется с большим количеством трудностей не 
только в общении (этим как раз занимаются, 
и рекомендации есть), но в недоступности 
многих видов деятельности – многим детям 
нужно специальное оборудование, всем – 
внимание и помощь учителя.

Это проблема достаточно глубока, так 
как учитель должен работать с детьми с ОВЗ 
в рамках своей обычной каждодневной ра-
боты с классом, в котором 20–30 учащихся, 
индивидуальные особенности которых тоже 
нужно учесть. Определённую помощь ему 
может оказать школьный психолог, но они 
есть не во всех школах. Учитель не обеспе-

1 Подольская О. А., Яковлева И. В. Теория и прак-
тика инклюзивного образования: учеб. пособие. – М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 202 с.

чен методическими рекомендациями, ди-
дактическими материалами, школы – специ-
альным оборудованием для работы детей с 
ОВЗ на уроке, по крайней мере, в достаточ-
ной степени.

Декларируя обязательность социализа-
ции детей с ОВЗ, обучение их в классах с 
детьми без проблем со здоровьем, государ-
ственные институты мало занимаются ис-
следованиями интеллектуального развития 
детей с ОВЗ, как следствие – подготовкой 
сопровождения процесса обучения таких 
детей. 

Проблемное поле работы с обучающи-
мися с ОВЗ сегодня не содержит вектора 
развития у них интеллектуальных способ-
ностей до уровня, позволяющего им полу-
чать высшее образование (мы не имеем в 
виду детей с нарушениями интеллекта). В 
имеющихся исследованиях (Е. Ю. Шпанко, 
В. В. Юнина и др.) по большей части речь 
идёт о гуманитарных областях, общекуль-
турном развитии. Например, для слабо-
видящих детей, которым посвящено наше 
исследование, это музыка, слово, т. е. всё 
то, что позволяет обходиться без зрения. 
Однако для слабовидящих детей сохраняет-
ся возможность познания и освоения мира 
с помощью зрения, и это познание для них 
очень ценно, оно делает восприятие ими 
мира более гармоничным. Современные 
устройства и приспособления во многом мо-
гут компенсировать наложенные природой 
ограничения, позволяя таким детям разви-
ваться и в других областях знания, но нужно 
подготовить для этого учителя. 

Таким образом, существует противоре-
чие между необходимостью достаточно пол-
но включить детей с ОВЗ в образовательный 
процесс обычных школ по всем предметам, 
невзирая на ограниченность восприятия 
ими мира, с одной стороны, и отсутствием 
теоретических основ и практических реко-
мендаций по подготовке к этому учителя, с 
другой стороны.

Обратившись к этой проблеме и позна-
комившись с реальной ситуацией, прежде 
всего, в специальных образовательных ор-
ганизациях, мы обнаружили наличие значи-
тельного интереса детей к тем областям, ко-
торые, казалось бы, для них почти закрыты. 
Безусловно, у большинства преобладают 
первичные любопытство и любознатель-
ность, например, к физическим явлениям, 
они могут этим и ограничиться. Но всегда 
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имеются дети, которые хотели бы развивать-
ся в области естественных наук, невзирая 
на свои ограниченные возможности. Здесь 
можно вспомнить известного американского 
астрофизика С. Хокинга, которому его фи-
зические возможности не смогли закрыть 
путь в мир большой науки и чьи достиже-
ния превосходят достижение большинства 
его коллег по научной деятельности. Глухой 
Л. ван Бетховен писал замечательные му-
зыкальные произведения, очень сложные 
по гармоническому ряду. Нам пока неиз-
вестны великие физики с очень слабым зре-
нием, но очевидно, что оно не может стать 
препятствием для совершения научных от-
крытий, инженерной деятельности, творче-
ству во многих других профессиях, связан-
ных с физикой. Но анкетирование учителей 
общеобразовательных школ показало, что 
они испытывает трудности даже при органи-
зации обучения детей с ОВЗ, до развития их 
творческих способностей средствами пред-
мета, которое начинается с возможности 
освоения предмета на повышенном уровне, 
дело вообще не доходит.

Имеет место противоречие между же-
ланием и возможностью детей с ОВЗ позна-
вать мир во всех его проявлениях, всеми ор-
ганами чувств, во всех предметных областях 
и на тех же двух уровнях обучения, которые 
указаны во ФГОС, с одной стороны, и него-
товностью учителей-предметников органи-
зовать такое познание, с другой.

Поскольку теоретические основы раз-
вития интеллектуальных творческих спо-
собностей детей с ОВЗ, например, с нару-
шениями зрения, не разработаны, нет даже 
обоснованной полной (достаточной) мето-
дики обучения многим предметам, в частно-
сти, физике, химии, биологии, истории, то в 
ситуации обучения таких детей в общеобра-
зовательной школе учитель даже не может 
воспользоваться собственным опытом (ко-
торый есть у педагогов спецшкол), ему нуж-
ны пособия и рекомендации. Усилий сотруд-
ников Института коррекционной педагогики 
РАО недостаточно. 

Таким образом, существует чёткий раз-
рыв между педагогической теорией интел-
лектуального развития слабовидящих де-
тей, развития интеллектуальных творческих 
способностей и одарённости их в областях, 
ориентированных на познавательную дея-
тельность, науку, сколь бы недостаточной 

эта теория не была, и практикой, деятельно-
стью учителей и воспитателей специальных 
школ-интернатов, а теперь – и общеобра-
зовательных школ, которые самостоятель-
но нащупывают формы и методы обучения 
таких детей, опираясь на рекомендации 
психологов. Он обусловлен неготовностью 
учителя к такой работе, отсутствием у него 
необходимого комплекса компетенций.

Всё это свидетельствует о наличии про-
тиворечия между необходимостью разви-
тия интеллектуальных творческих способ-
ностей и одарённости слабовидящих детей 
(и других нозологических групп) средствами 
предмета (в частности, физики и астроно-
мии) и отсутствием у учителя-предметника 
необходимого комплекса компетенций. 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве основных методологических 
подходов выбраны системный (Ю. К. Ба-
банский, В. П. Беспалько, Н. В. Блауберг, 
В. А. Сластенин, Э. Г. Юдин и др.), компе-
тентностный (И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, Дж. Равен, А. В. Хуторской и 
др.), личностно-деятельностный (Б. Г. Ана-
ньев, Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская 
и др.), средовой (М. Р. Грановская, Ю. С. Ма-
нуйлов, Н. В. Ходякова, А. В. Хуторской, 
В. А. Ясвин и др.).

Для решения поставленных задач ис-
пользуются методы исследования – анализ 
источников по психологии, педагогике, мето-
дике обучения; моделирование; анкетирова-
ние, изучение и обобщение опыта. 

Мы будем опираться на деятельностную 
теорию личности (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн), исследования 
по тифлопсихологии и тифлопедагогике 
(М. И. Земцова, Ю. И. Кулагин, А. Г. Литвак, 
Н. Д. Малиновская), теоретические основы 
развития детской одарённости (Д. Б. Богояв-
ленская, Х. Гарднер, Д. Гилфорд, В. Н. Дру-
жинин, И. Э. Ильенков, В. А. Крутецкий, 
Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, В. А. Петро- 
вский, Е. Торранс, В. С. Юркевич): дея-
тельность способствует развитию лично-
сти; создание активной среды стимулирует 
адаптацию детей с нарушениями зрения, 
предоставление слабовидящим большего 
количества возможностей познавать окру-
жающий мир с помощью зрения ускоряет 
развитие (обычно существенно замедлен-
ное), делает развитие более гармоничным и 
полным; развитие творческих способностей 
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и одарённости базируется на использова-
нии при организации деятельности про-
блемных, поисковых методов, создании ус-
ловий для творческого самовыражения, без 
регламентации и ограничений. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Очерченный ранее круг проблем 
задаёт проблемное поле исследования, об-
разованное пересечением научных обла-
стей теории и методики подготовки учителя 
физики (астрономии), теории обучения де-
тей с ОВЗ (конкретной нозологической груп-
пы), теории развития творческих способно-
стей и одарённости (см. рисунок).

Из рисунка видно, на какой теоретиче-
ской основе можно выделить компетенции 
учителя, необходимые ему для формиро-
вания творческих способностей слабовидя-
щих учащихся.

Развитию одарённости и творческих 
способностей посвящено много исследова-
ний зарубежных и отечественных учёных 
(Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. Н. Дру-
жинин, Н. С. Лейтес, А. Маслоу, А. И. Савен-
ков, Е. П. Торренс), однако до сих пор не 
выработан единый подход к определению 
их компонентного состава, есть неопреде-
лённость терминов, не исследовалась ди-
намика развития творческих способностей и 
одарённости при переходах с одного уровня 
обучения на другой.

Проблемное поле исследования 
компетенций учителя в формировании 

творческих способностей слабовидящих учащихся
The problem field of the teacher competencies study 

in the formation of creative abilities 
of visually impaired students

При невозможности отделить педаго-
гические исследования от психологических 
не развиты комплексные исследования этих 
феноменов, мало работ «узкой направлен-
ности» (за исключением так называемых 
творческих областей – музыки, хореогра-
фии и пр.) – предметной, конструкторской. 
Так, развитию творческих способностей в 
области физики посвящены исследования 
Д. Н. Абрамова, В. А. Ишутина, В. Ф. Пасму- 
рнова, явно не перекрывающие весь спектр 
возможностей [3–5]. Многие годы единствен-
ным пособием в этой области оставалась 
работа В. Г. Разумовского.

Несмотря на обширность проводимых 
исследований, в том числе зарубежных 
[6–8], в науке до сих пор не устоялись по-
нятия «одарённость», «творческие способ-
ности», «креативность», последнее близко 
по смыслу к творческим способностям и 
часто рассматривается как синоним, но вы-
ражает, скорее, внешнее проявление разви-
тых творческих способностей, понимается 
как способность к творчеству. Е. П. Ильин, 
Н. С. Лейтес, В. Н. Мясищев, Б. М. Теплов, 
В. Д. Шадриков и другие рассматривают 
одарённость через призму способностей 
человека – одарённость как сочетание спо-
собностей в какой-либо области, обеспечи-
вающее её высокую успешность [9]. В со-
временных документах под одарённостью 
понимают «системное развивающееся в 
течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения чело-
веком более высоких (необычных, незауряд-
ных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с други-
ми людьми» [10]. При этом указывается на 
необходимость создания определённых ус-
ловий для её развития, что приводит нас к 
концепции средового подхода. 

Творческие способности рассматрива-
ются как способности человека к новым, не-
ожиданным решениям, выдвижению  прин-
ципиально новых гипотез и идей, а также как 
особое качество умственных процессов, ак-
тивность личности1. Они также лучше всего 
развиваются в специально созданной учеб-

1 Дружинин В. Н. Психология общих способно-
стей. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.; Крутецкий В. А. Пси-
хология: учебник для учащихся пед. училищ. – 2-е изд.,  
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с.; Ма-
тюшкин А. М. Одарённость и возраст. Развитие твор-
ческого потенциала одарённых детей: учеб. пособие. – 
М.: МОДЭК, 2004. – 192 с.
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ной среде. Показателями наличия творче-
ских способностей могут выступать творче-
ская мотивация, оригинальность, творческое 
мышление; невербальное воображение; 
наглядно-образное мышление; позитивное 
эмоциональное отношение к творческо-
му процессу; эмоциональные пережива-
ния в творческой деятельности и др. [11].  
А. Н. Лук выделил тринадцать основных 
творческих способностей: видеть пробле-
му там, где её не видят другие, сворачи-
вать мыслительные операции, обоснован-
но переносить приёмы в новую ситуацию, 
выбирать одну из альтернатив решения 
проблемы, включать новые знания в имею-
щуюся систему, генерировать идеи, исполь-
зовать творческое воображение и др. [12].

Вслед за Н. Д. Богоявленской будем 
считать, что развитие творческих способно-
стей и одарённости лучше всего происходит 
в условиях проблематизации, обогащения 
образовательного процесса, использования 
проблемных, поисковых, исследователь-
ских, проектных методов и самостоятельной 
индивидуальной или групповой работы [10].

Отдельно стоит проблема подготов-
ки к этому учителя – таких исследований 
немного (например, Г. В. Ахметжановой и 
В. В. Долговой, С. Э. Бердиевой, Е. В. Го-
лубничей, И. К. Кондауровой и др.), они по-
явились в последнее время и также касают-
ся не физики. В. В. Рубцов и В. С. Юркевич 
отмечают: «Самым болезненным вопросом 
был и остаётся вопрос подготовки кадров 
для работы с одарёнными детьми. Многие 
педагоги, даже в том случае, если они гра-
мотные предметники, оказываются в полной 
растерянности, встречаясь с серьёзными 
психологическими проблемами развития и 
обучения одарённых детей и подростков» 
[13, с. 14]. Основными формами организа-
ции работы с одарёнными являются специ-
ализированные школы, профильные классы 
и классы с углублённым изучением предме-
тов, система дополнительного образования. 
Учитель общеобразовательной школы за-
нимается такой работой по возможности и 
с использованием известных ему приёмов 
и средств (кружковая работа, факультати-
вы, ученические научные общества, конкур-
сы, конференции, олимпиады, творческие 
проекты, индивидуальные задания), но в 
большинстве случаев они – не адресны, 
не персонифицированы, не обеспечивают 
необходимую таким детям «творческую на-

грузку». Анализ практики развития одарён-
ности школьников в России показывает, что 
этот процесс реализуется без должной на-
учной основы – создаются ресурсные цен-
тры, Центры одарённости, в том числе объ-
единённые со школами и вузами, но работа 
держится на энтузиастах, причём для боль-
шинства из них она совмещена с основной 
деятельностью. 

В последние годы наметился ряд ис-
следований, посвящённых развитию ком-
петенций учителя в развитии творческих 
способностей и одарённости  детей. Так, 
В. Н. Бочкарева выделяет социально-про-
гностическую, диагностическую педагоги-
ческую, тьюторскую компетенции и ком-
петенцию самосовершенствования [14]. 
Среди них нет компетенции создания ус-
ловий для развития творческих способно-
стей и одарённости или аналогичной, т. е. 
они неполны. Н. П. Ансимова и А. В. Зо-
лотарева считают, что подготовка педаго-
га должна строиться на основе анализа 
проблем, возникающих в процессе сопро-
вождения творческого развития детей, и 
выделяют общие, общепрофессиональ-
ные и специальные компетенции. К пер-
вым двум группам они относят компетен-
ции саморазвития и общепедагогические 
(включающие общеметодические, среди 
которых названы: «применять инноваци-
онные технологии обучения и организо-
вывать учебную работу с учащимися для 
развития их интеллектуальных и творче-
ских способностей; способность анали-
зировать и проектировать компоненты 
среды развития одарённости, руководить 
исследовательской работой обучающих-
ся, умение осуществлять отбор принципов 
моделирования и проектирования образо-
вательной среды для одарённых школьни-
ков, владение методами анализа и проек-
тирования компонентов среды развития 
одарённости, а также тьюторские – знание 
возможных проблем, специфики разви-
тия и личностных особенностей одарён-
ных, умение использовать индивидуаль-
ный подход к организации их обучения), к 
специальным – компетенции, связанные 
с предметными областями (не конкрети-
зированы), с работой с детьми разного 
возраста и управленческие» [15, с. 42]. 
Г. Н. Тараносова и Т. А. Абрамова выде-
лили в качестве компонентов структурной 
модели профессиональной компетентно-
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сти педагога, работающего с одарёнными 
детьми, мотивационно-ценностные, когни-
тивные, процессуально-технологические и 
рефлексивные компоненты [16]. Они рас-
смотрели три уровня сформированности 
компетентности, на высоком у педагога 
сформированы мотивация к работе с та-
лантливыми детьми и умения «выявлять 
и прогнозировать личностное развитие 
обучающегося, выстраивать индивидуаль-
ную образовательную стратегию обучения 
одарённого ребёнка, а также подбирать 
содержание, методы, способы и техноло-
гии обучения для одарённых детей» [Там 
же]. Н. В. Малухина в своём исследова-
нии включает в психологическую компе-
тентность педагога в развитии творческих 
способностей мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-технологи-
ческий, рефлексивный компоненты. Рас-
крывая их сущность, она пишет: «В состав 
мотивационного компонента входят моти-
вация к развитию способности к творче-
ству учащихся, мотивация на творческую 
самореализацию в профессиональной  
деятельности. Когнитивный компонент 
включает в себя адекватные представ-
ления о творчестве, творческом ученике, 
процессе развития творческих способно-
стей личности; дифференциацию педаго-
гами задач творческого развития учащих-
ся; творческое мышление педагогов» [17]. 

«Операционально-технологический ком- 
понент проявляется во владении педаго-
гами разнообразными способами проекти-
рования и организации творчески ориенти-
рованного образовательного процесса. В 
состав рефлексивного компонента входят 
самооценка и самоконтроль педагогами ус-
ловий развития творческих способностей 
учащихся в профессиональной деятельно-
сти» [Там, с. 23]. Из проведённого анали-
за можно сделать вывод, что состав ком-
петенций учителя в развитии творческих 
способностей в психолого-педагогических 
исследованиях представлен набором про-
фессиональных компетенций, в большей 
или меньшей степени конкретизированных 
под работу по развитию творческих способ-
ностей и одарённости. Развитие интеллек-
туальной составляющей творческих способ-
ностей предлагается осуществлять в рамках 
внеурочной работы, дополнительного обра-
зования и всегда неперсонифицированно. 
Нет фундаментальных исследований в этой 

области, естественно, нет и исследований, 
посвящённых развитию творческих способ-
ностей у детей с ОВЗ.

Как уже отмечалось, в работе с детьми 
с ОВЗ учителя сами ищут способы и приёмы 
организации развития их творческих способ-
ностей. Педагоги-практики делятся своими 
методиками в рамках национальных конфе-
ренций. Исследований специфики развития 
одарённости и творческих способностей у 
детей с нарушениями зрения не проводи-
лось. Принимая наличие общей составля-
ющей в организации такой деятельности, 
обратимся всё же к особенностям слабови-
дящих детей.

Прежде всего, исследования показыва-
ют, что «между зрячими и слабовидящими 
людьми различия могут наблюдаться только 
в динамике становления различных свойств 
личности»1, т. е. интеллектуальное развитие 
таких детей страдает лишь при недостаточ-
ном внимании к этому развитию. Педагог, 
работающий со слабовидящими детьми, 
должен помнить, что из-за ограниченного 
поступления информации ребёнок плохо 
воспринимает объекты целиком, ему трудно 
устанавливать связи и наблюдать измене-
ния, хуже развита мелкая моторика, ориен-
тировка в пространстве, его восприятие, по-
нимание и другие мыслительные процессы 
протекают медленнее, чем у зрячих, имеют-
ся проблемы в общении2. Это означает, что 
взаимодействие с детьми с ограничениями 
по зрению не терпит суеты, каждый шаг его 
должен быть хорошо продуман, адаптиро-
ван к особенностям восприятия конкретного 
ребёнка. Формирование творческих способ-
ностей детей с проблемами по зрению на 
материале физики и астрономии затрудне-
но тем, что физика – наука эксперименталь-
ная (это одно из главных её достоинств) и 
именно эта её сторона увлекает детей, но 
физические процессы протекают быстро, не 
все из них можно изучать непосредственно 
детям с плохим зрением. 

Таким образом, учителю необходимо 
отбирать для контактного изучения лишь 
те процессы, которые дают фиксирован-
ный результат (например, смещение тела, 
оптическое изображение), либо особенно-

1 Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих: 
учеб. пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 336 с.

2 Артищева Л. В. Развитие детей с нарушениями 
зрения: учеб.-метод. пособие. – Казань: Изд-во Казан-
ского ун-та, 2018. – 137 с.
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сти их протекания можно наблюдать и «на 
ощупь», например, охлаждение, движение, 
испарение. Часть процессов можно изучать 
с помощью интерактивных моделей и специ-
альных программ (увеличивающих изобра-
жения или предлагающих адаптированные 
модели) или специальных приспособлений. 
Подготовка учителя к организации деятель-
ности ребёнка с ОВЗ потребует дополни-
тельных усилий по созданию специальной 
образовательной среды.

Заключение. Мы назвали лишь неко-
торые особенности, но уже из них ясно, что 
компетенции учителя, связанные с органи-
зацией работы с детьми с определёнными 
проблемами, будут всегда специфичны и без 
подготовленного и предоставленного учите-
лю справочника с чёткими рекомендациями 
никакой продуктивной деятельности, тем 
более развития творческих способностей, 
реализовать не удастся. Мы будем исходить 
из того, что в задачи учителя не входит ди-
агностирование учащихся, определение его 
возможностей и ограничений – для этого в 
школе должен быть специалист, который по-
знакомит учителя с особенностями работы с 
конкретным обучающимся. Учитель занима-
ется только методическим сопровождением 
процесса развития творческих способно-
стей ребёнка с ОВЗ.

На основе проведённого анализа и с 
учётом специфики деятельности учите-
ля-предметника при работе с детьми с ОВЗ 
мы построили комплекс компетенций:

	компетенция разработки адаптиро-
ванного контента с визуализацией везде, 
где это возможно, с возможностью органи-
зации познавательной деятельности обу-
чающихся с акцентами и остановками там, 
где это необходимо, с использованием про-
блемности, подготовки адаптированной об-
разовательной среды (оборудование, ЭОР, 
средства визуализации);

	компетенция мотивации и целепола-
гания: способность представить изучаемый 
материал ярко (словесно или наглядно), до-
ступно для восприятия, разными способами 
(через опыт, видеофрагмент, рисунок) и по-
ставить проблемный, вызывающий затруд-
нение вопрос; способность вовлечь в обсуж-
дение учащихся с ОВЗ;

	компетенция в организации адапти-
рованного учебного процесса с помощью:

– подбора приёмов организации дея-
тельности, организации образовательной 
среды для самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся с ОВЗ с тьютор-
ской поддержкой (сначала учителя, затем – 
подготовленного одноклассника) с учётом 
возможностей учащегося;

– разработки адаптированных творче-
ских заданий (на планирование и проведе-
ние эксперимента, проведение исследо-
ваний явлений, в том числе выходящих за 
рамки школьного курса) для работы на уро-
ке и внеурочной деятельности;

– разработки адаптированных диагно-
стических материалов; создания условий 
для адекватной оценки обучающимися сво-
их успехов и затруднений, поиска выхода 
из них;

– создания активного, эмоциональ-
но-положительного настроя обучающихся 
с ОВЗ на творческую работу, обеспечения 
ситуации успеха для каждого ребёнка, атмо- 
сферы сотрудничества со сверстниками при 
решении учебных задач;    

– проведения расширенного поиска ин-
формации для реализации процесса разви-
тия творческих способностей, поддержания 
собственного актуального уровня знаний и 
умений в рассматриваемой области;

	компетенция рефлексии своих уси-
лий по развитию творческих способно-
стей обучающихся с ОВЗ, их успешности, 
их проблем; коррекции своей деятельности, 
а также реализации элементов научно-ис-
следовательской деятельности для более 
глубокого понимания и оформления в виде 
статей, рекомендаций, пособий.

Мы полагаем, что в процессе форми-
рования данных компетенций у будущего 
учителя или работающего учителя при по-
вышении квалификации будут сформиро-
ваны основы знаний по работе с детьми 
с ОВЗ.

В статье представлены теоретические 
основы построения комплекса компетенций 
учителя-предметника и состав самого ком-
плекса. Работа будет продолжена с целью 
наполнения компетенций конкретным со-
держанием.
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The requirement of socialization of children with disabilities, implemented by schools of the 
Russian Federation, involves teaching such children in regular classes to provide opportunities for 
a variety of contacts and communications with peers. However, the area of their creative abilities 
and giftedness development remains an unexplored and rarely realized aspect of the socialization 
of such children. The analysis of the available scientific and methodological studies shows that 
almost in the absolute majority all of them are devoted to the development of artistic, musical 
abilities, applied creativity, etc. The modern educational environment makes available resources for 
the intellectual development of children with disabilities, providing them with the same opportunities 
as children without restrictions (with the exception of children with developmental delay). Federal 
Law No. 273 suggests doing this as part of additional education, the potential of the process of 
studying subjects is practically not used. One of the reasons is the insufficient number of scientific 
and methodological studies on the development, including intellectual giftedness in children with 
disabilities, which has its own specifics. Each subject has significant potential for this, but the 
necessary methodological materials and recommendations have not been developed. The authors 
discuss the theoretical foundations of the teachers’ methodological competencies formation in the 
organization of the development of students with disabilities (children with visual impairments) 
creative abilities based on the content of the subject. The methods used are analysis of pedagogical 
and methodological sources; modeling; questioning, study and generalization of experience. As a 
result of the research, a set of competencies in the organization of the development of students with 
visual impairments of creative abilities based on the content of the subject “physics” is proposed.

Keywords: teacher competencies, children with disabilities, development, creativity, visual 
impairment

Acknwledgments. The article was prepared within the framework of the state task of the Ministry of 
Education of the Russian Federation (topic No. 073-2022-4F Model of a methodological system for supporting 
a subject teacher in a digital environment in the development of creative abilities of children with disabilities 
(primary school)).

References
1. Guilford, J. P. Creativiti. American Rsychologist, no. 5, p. 444–454,1950. (In Engl.)
2. Thomas, G., Walker, P., Webb, J. The Making of the Inclusive School. London and New York: Rout-

ledge Falmer, 1998. (In Engl.)
3. Abramov, D. N. Creative learning as a means of improving educational knowledge in physics. Cand. 

sci. diss. Samara, 2004. (In Rus.) 
4. Ishutin, V. A. The use of elements of scientific and technical creativity in teaching a physics course:  

Cand. sci. diss. abstr. Samara, 2004. (In Rus.)
5. Pasmurnov, V. F. Formation of creative abilities of students in the process of studying physics at 

school. Cand. sci. diss. abstract. Ryazan, 2005. (In Rus.) 
6. Dyson, A. Inclusion and inclusions: theories and discourses in inclusive education. In Daniels H, Gar-

ner P. (eds.) Inclusive Education. London: Kogan Page, 1999. (In Engl.)



33

Теория и методика профессионального образования

7. Gardner, H. E. Frames of mind: the theory of multiple intelligences. Basic book, 1983. (In Engl.)
8. Torrance, E. P. The nature of creativity as manifest in the testing. R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The 

nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press, 1988: 43–75. (In Engl.)
9. Leytes, N. S. Age-related giftedness of schoolchildren. M: Izdat. center “Academy”, 2000. (In Rus.)
10. Bogoyavlenskaya, D. B. The working concept of giftedness. Questions of education, no. 2, pp. 46–

68, 2004. (In Rus.)
11. Karpova, L. G. development of creative abilities of younger schoolchildren in extracurricular activities. 

Cand. sci. diss. abstr. M: 2011. (In Rus.)
12. Luk, A. N. Psychology of creativity. M: Nauka, 1978. (In Rus.) 
13. Rubtsov, V. V., Yurkevich, V. S. Theory and practice of working with gifted children. Bulletin of practi-

cal psychology of education, no. 1, pp. 9–15, 2001. (In Rus.)
14. Bochkareva, V. N. Formation of teacher competencies for working with gifted children. NOVAUM.RU, 

no. 8, pp. 88–92, 2017. (In Rus.) 
15. Ansimova, N. P., Zolotareva, A. V. Competence of a teacher to work with talented children and youth. 

Yaroslavl Pedagogical Bulletin, no. 5, рp. 38–44, 2016. (In Rus.)
16. Taranosova, G. N., Abramova, T. A. Raising the level of professional competence of teachers in work-

ing with gifted children. ANI: pedagogy and psychology, no. 3, 2017. Web. 02.04.2022: https://cyberleninka.
ru/article/n/povyshenie-urovnya-professionalnoy-kompetentnosti-pedagogov-v-rabote-s-odarennymi-detmi. 
(In Rus.)

17. Malukhina, N. V. Formation of psychological competence of teachers in the development of creativity 
of students of adolescent and youth age. Cand. sci. diss. abstr. Kursk, 2009. (In Rus.)

Information about authors
Dyakova E. A., Doctor of Pedagogy, Professor, Armavir State Pedagogical University (R. Luxemburg st., 

159, Armavir, 352900, Russia), e-mail: dja_e_an@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3699-2676.
Nemykh O. A., Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Armavir State Pedagogical University 

(R. Luxemburg st., 159, Armavir, 352900, Russia), e-mail: nolan29@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-
4696-3438.

Shermadina N. A., Candidate of Pedagogy, Armavir State Pedagogical University (R. Luxemburg st., 
159, Armavir, 352900, Russia), e-mail: h_n_a@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0003-2445-013Х.

Contribution of authors to the article
Dyakova E. A. – the system of teachers’ methodological competencies in the development of students 

with disabilities of creative abilities based on the content of the subject is developed and substantiated, their 
content is determined.

Nemykh O. A. – the analysis of dissertation research and publications on the problems of the children’s 
creative abilities and giftedness development is carried out. The system of teachers’ methodological compe-
tencies in the development of students with disabilities of creative abilities based on the content of the subject 
has been supplemented.

Shermadina N. A. – the analysis of dissertation research and publications on the problems of develop-
ment of children with disabilities is carried out. The content of the teachers’ methodological competencies in 
the development of students with disabilities of creative abilities based on the content of the subject has been 
adjusted.

For citation
Dyakova E. A., Nemykh O. A., Shermadina N. A. The Teacher’s Methodical Competencies in the De-

velopment of Students with Disabilities of Creative Abilities Based on the Content of the Subject // Scholarly 
Notes of Transbaikal State University. 2022. Vol. 17, No. 3. PP. 24–33. DOI: 10.21209/2658-7114-2022-17-
3-24-33.

Received: May 22, 2022; 
approved after reviewing June 25, 2022; accepted for publication June 28, 2022   



34 © Козырева К. С., Роговская Н. В., 2022

Учёные записки ЗабГУ. 2022. Том 17, № 3

http://www.uchzap.com                                                                                 ISSN 2658-7114  ISSN 2542-0070 (Online)

Научная статья
УДК 378.147
DOI: 10.21209/2658-7114-2022-17-3-34-42
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организация и трансформация содержания

Ксения Сергеевна Козырева¹, Наталья Владимировна Роговская²
1 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия
2 Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

1 schel000@mail.ru,  https://orcid.org/0000-0002-0760-6844
2 rogovskayan@inbox.ru,  https://orcid.org/0000-0001-5535-4330

Несмотря на положительные изменения в отношении к географической науке со стороны 
общества и власти, процесс исчезновения географических дисциплин из университетских учеб-
ных планов негеографических направлений и специальностей, который начался ещё в 90-х гг. 
прошлого века, продолжается. Цель статьи – наметить основные направления обновления со-
держания и организации географического образования на негеографических специальностях. В 
качестве главного общенаучного метода выступает рефлексия педагогического опыта. Вторым 
является метод проектирования. В обновлении содержания географического образования на 
негеографических специальностях необходимо проектирование не просто адресных, а эксклю-
зивных курсов. Подобные учебные «интеллектуальные продукты» должны обладать высокой 
конкурентоспособностью для привлечения студентов из различных вузов страны. Представле-
ние и продвижение новых курсов возможно в рамках единого межвузовского образовательного 
портала (платформы). В этой связи интересен опыт работы существующих образовательных 
платформ и электронно-библиотечных систем. Однако, на наш взгляд, необходима синхрони-
зация образовательного процесса. Создание и отлаженная работа единой межвузовской плат-
формы будет обеспечивать академический обмен ресурсами, возможность совместной работы 
преподавателей и студентов, в том числе с применением дистанционных технологий, а при на-
личии системы метрических показателей – всестороннюю оценку деятельности.  Обновление 
содержания географического образования должно происходить не только за счёт внедрения 
в образовательный процесс новых направлений, но и за счёт применения новых схем науч-
ного объяснения в традиционных по тематике курсах. Новые схемы объяснения в географии 
позволяют изменить содержание курсов. География должна быть полимасштабной, т. е. охва-
тывать все уровни: глобальный, национальный, региональный и по возможности локальный. 
Региональный (уровень субъекта РФ) и локальный (уровень города) остаются вне поля зрения. 
А ведь релевантная информация, которую можно использовать в практической деятельности 
малого и среднего бизнеса, находится именно на этих уровнях.

Ключевые слова: географическое образование, единый портал университетских курсов 
по выбору, самореализация преподавателя, учебный «интеллектуальный продукт»

Введение. С 2009 г., когда президен- 
том Русского географического общества 
(РГО) стал С. К. Шойгу, а председателем 
попечительского совета В. В. Путин, вни-
мание общественности и власти к геогра-
фической науке стало возрастать. Вопро-
сы популяризации географических знаний 
среди россиян стали носить системати-
ческий характер. С 2015 г. по инициативе 
председателя попечительского совета РГО 
В. В. Путина ежегодно проходит просвети-
тельская акция «Географический диктант», 
которая в 2017 г. стала международной, 
охватив 25 стран мира. В ряды РГО стали 

вступать люди, которые не являются про-
фессиональными географами и не имеют 
географического образования, но увлечены 
географией.

Отношение к профессиональным гео-
графам тоже изменилось. В декабре 2019 г. 
Президентом РФ было установлено почёт-
ное знание «Заслуженный географ Россий-
ской Федерации». В 2020 г. Правительство 
России установило новый государственный 
праздник – «День географа», который те-
перь празднуется 18 августа. По линии РГО 
географы стали получать гранты на научные 
исследования.
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Положение географической науки и гео-
графов в российском обществе изменилось 
в лучшую сторону.

Постановка проблемы. Парадоксаль-
ность сложившейся ситуации заключается 
в том, что, несмотря на положительные из-
менения в отношении к географической на-
уке со стороны общества и власти, процесс 
исчезновения географических дисциплин из 
университетских учебных планов негеогра-
фических направлений и специальностей, 
который начался ещё в 90-х гг. прошлого 
века, продолжается. Например, экономи-
ческая география очень редко встречается 
на экономических специальностях. Чаще 
можно встретить региональную экономи-
ку. У биологов «уходит из учебных планов» 
биогеография. У историков – картография 
и историческая география. Причин такого 
исхода несколько. География никогда не 
была не отнесена к «базовым дисципли-
нам», определённым Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) на ряду с 
философией, историей, физической культу-
рой и т. п. Поэтому в учебных планах самых 
разнообразных направлений профессио-
нальной подготовки ни в вариативной и тем 
более базовой части мы не встретим пред-
метной дисциплины из области географиче-
ских наук. Тем не менее география обладает 
сильнейшим культурологическим основани-
ем. В. П. Максаковский в 1998 г. одним из 
первых обозначил высокую актуальность 
формирования географической культуры в 
обществе. Научное определение этого по-
нятия включает четыре составные части:  
1) географическую картину мира (приро-
да, население, хозяйство, взаимодействие 
общества и природы); 2) географическое 
мышление, в основе которого лежит про-
странственный, территориальный подход, 
формирующий «образ места», «образ терри-
тории»; 3) методы географии; 4) язык геогра-
фии [1]. Другими словами, географическая 
культура как неотъемлемое интегральное 
качество человека является основой куль-
турного самоопределения человека. Само-
определение, самоидентификация, саморе- 
ализация молодёжи – все эти понятия нераз-
рывно связаны с идеологией патриотизма и 
высокой гражданской ответственности перед 
обществом. География, географические зна-
ния, географическая культура играют в дан-
ном процессе исключительную роль [2].

Географы не претендуют на то, чтобы 
их дисциплина заняла место в каждом учеб-
ном плане в первых строчках рядом с фило-
софией или безопасностью жизнедеятель-
ности. Проблема указанных дисциплин в 
том, что они читаются в потоках различным 
специальностям и не учитывают профес-
сиональной специфики каждой из них. Гео-
графия же должна быть адаптирована под 
каждое направление или специальность. 
Географам остаётся доказывать чрезвы-
чайную важность своей науки для каждого  
негеографического направления и специ-
альности. И вот здесь возникает ещё и про-
блема стереотипного восприятия географии.

В современной системе образования 
существует устойчивый стереотип воспри-
ятия географии как предмета практически 
неизменного в своём содержании. Исто-
ки устойчивости этого стереотипа лежат в 
школьном курсе географии. Если просмо-
треть школьные учебники, то при всём их 
разнообразии можно заметить одну осо-
бенность – перечень изучаемых тем в них 
не изменяется десятилетиями. Конечно, год 
от года меняется фактологическое наполне-
ние, статистика и аналитика. Если обратить-
ся к университетским учебникам по геогра-
фии для негеографических специальностей, 
то ситуация с консервативностью содержа-
ния повторяется. 

Цель статьи – наметить основные на-
правления обновления содержания и орга-
низации географического образования на 
негеографических специальностях.

Обзор литературы. Проблема пре-
подавания географии негеографам перио- 
дически поднимается отечественными и 
иностранными исследователями. А. Е. Ле-
винтов [3] в статье «География для негео-
графов» на страницах журнала «Семья и 
школа» поднял эту проблему в отношении 
школьников. В отношении студентов-негео- 
графов Забайкальского государственного 
университета (ЗабГУ) А. Н. Новиков опубли-
ковал работу в 2018 г. [4], в которой показал 
проблемы и возможности для преподавания 
географии как межфакультетского предмета 
в конкретном университете. В представлен-
ной статье авторы выходят за пределы вуза.

Отметим, что аналогичная проблема 
поднимается и в других науках. Например, 
преподавание дисциплины «История» для 
неисторических специальностей. Как от-
мечают С. И. Кушнир и О. Ю. Яльченко [5], 
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основными проблемами являются низкий 
интерес со стороны обучающихся, а также 
отсутствие учёта особенностей специали-
зации обучающихся при подготовке к заня-
тиям, трудности с формированием фонда 
оценочных средств по дисциплине, зада-
ния которого больше напоминают варианты 
ЕГЭ. В настоящей статье не рассматрива-
ются отмеченные проблемы, хотя они име-
ют место и в географическом образовании 
для негеографов. В данном случае вызыва-
ет интерес сам принцип – «Предмет не для 
профильной специальности».

За рубежом на уровне педагогики выс-
шей школы данной проблемой занимается 
Дж. Х. МакКендрик (J. H. McKendrick) из Ка-
ледонского университета Глазго (Велико-
британия), который посвятил этой пробле-
ме две статьи [6; 7] в журнале “Journal of 
Geography in Higher Education”. Учёный на-
метил несколько тематических направлений 
исследования данной проблемы и обобщил 
свой педагогический опыт.

Р. Джонстон (Ron Johnston) из Бри-
стольского университета (Великобритания) 
ещё в 2009 г. в своей статье «Популярные 
географии и географические фантазии: 
современные англоязычные географиче-
ские журналы» [8] представил анализ ста-
тей из трёх географических научно-попу-
лярных журналов “National Geographic”, 
“Geographical” и “New Zealand Geographic” 
и пришёл к выводу, что они представляют 
своим читателям совершенно иные геогра-
фические представления, чем те, которые 
продуцируют академические географы, с ко-
торыми у этих журналов слабые контакты. 
Более того, автор пишет об игнорировании 
выводов академических географов.

Методология и методы исследо-
вания. В качестве главного общенаучного 
метода исследования выступает рефлексия 
педагогического опыта и научной деятель-
ности, как собственно авторов, так и других 
отечественных и зарубежных преподавате-
лей высшей школы. 

Первый автор (К. С. Козырева) осущест-
вляет подготовку студентов негеографов по 
географическим дисциплинам («Карто-
графические основы исторических иссле-
дований» для студентов направленности 
«Историческое образование», «География 
сервиса», «Научно-познавательные объ-
екты географической среды», «География 
рекреационных систем мира», для студен-

тов направлений подготовки «Сервис» и 
«Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» и др.).

Один из авторов (Н. В. Роговская), заве-
дуя кафедрой географии, безопасности жиз-
недеятельности и методики Иркутского госу-
дарственного университета, осуществляет 
научную работу в Институте географии име-
ни В. Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск). Дан-
ные форматы занятости дают возможность 
отслеживать тенденции развития академи-
ческой географической науки и оценивать 
увеличивающуюся с каждым годом глубину 
отраслевой специализации академической 
географии, её теоретизации, научной фор-
мализации, с одной стороны, и выраженного 
вектора на выполнение производственных 
научно-практических задач, с другой. Гео-
графическое образование подразумевает, 
прежде всего, формирование географиче-
ской образованности и распространение 
географической культуры, что подчёркива-
лось выше [9].

Ведущим являет метод проектирования. 
В статье предлагается проект единой плат-
формы университетских курсов по выбору.

Результаты исследования и их об- 
суждение. В обновлении содержания гео-
графического образования на негеографи-
ческих специальностях необходимо акцен-
тировать внимание на разработке курсов по 
выбору эксклюзивного содержания. Нельзя 
читать один по содержанию курс различ-
ным направлениям и специальностям. Для 
менеджеров необходима управленческая 
география; для экологов – экологическая 
география; для политологов – политическая 
география; для психологов – поведенческая 
география. География, обладая уникальной 
особенностью – разнообразием и детер-
минированностью объектов исследования, 
позволяет это сделать, учитывая все воз-
можные требования и специфичность ау-
дитории. Исходя из общего представления 
системы географических наук по Э. Б. Ала-
еву1, можно всегда определить в любом из 
семейств географических наук тот или иной 
комплекс, раздел, научную дисциплину, на 
основе объекта и предмета изучения кото-
рых разработать адаптированный образова-
тельный курс. 

На кафедре географии, теории и ме-
тодики обучения географии Забайкальско-

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая геогра-
фия: понятийно-терминологический словарь. – М.: 
Мысль, 1983. – 350 с.
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го государственного университета (ЗабГУ)  
была создана программа «География ин-
дустрии моды и красоты» для профиля 
«Сервис в индустрии моды и красоты» (на-
правление «Сервис»), а позже выпущено 
одноимённое учебное пособие1, а в 2020 г. 
была защищена кандидатская диссертация 
по географическим наукам Т. А. Гладенко-
вой «Территориальное развитие парфюмер-
но-косметической промышленности стран 
мира в постиндустриальную эпоху» [10], в 
которой диссертант использовал учебное 
пособие в качестве одного из источников. 

В 2010 г. профессор кафедры геогра-
фии, теории и методики обучения географии 
ЗабГУ В. С. Кулаков, имея спортивный раз-
ряд по шахматам, предложил курс по выбо-
ру «География и шахматы». Курс оказался 
очень востребованным. На него записались 
студенты различных факультетов: физиче-
ской культуры, физико-математического, 
естественно-географического и др. Данным 
курсом заинтересовались студенты из дру-
гих вузов. Именно тогда появилась идея об 
организации возможности межвузовского 
взаимодействия в выборе факультативных  
курсов.

В период пандемии COVID-2019 изме-
нилось представление о форматах и мето-
дах образования. Смешанный формат обу-
чения становится реальностью. Кроме того, 
на сегодняшний день наработан опыт реа-
лизации дистанционного обучения высшей 
школой и другими организациями, как с тех-
нической, так и с психолого-педагогической 
точки зрения. 

Отметим, что дистанционный подход 
лучше применять в отношении курсов по 
выбору. Основные курсы, формирующие ба-
зовые или ключевые компетенции, нельзя 
переводить в дистанционный формат на по-
стоянный режим. Дистанционное образова-
ние – это вынужденная мера только в период 
пандемии и других чрезвычайных обстоя-
тельствах. Авторы разделяют идеи М. Пола-
ни [11], что есть знания, которые передаются 
при непосредственном общении. Формиро-
вание всех ключевых компетенций должно 
происходить именно в очном формате.

Сегодня в мировом образовательном 
пространстве, как и в российском, существу-
ет большое количество различных образо-

1 Горина К. В., Новиков А. Н. География индустрии 
моды и красоты: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 
136 с.

вательных платформ. Они ориентированы 
на различные группы слушателей (школь-
ники, студенты, профессиональное сооб-
щество), их цели (удовлетворение познава-
тельного интереса, освоение определённого 
блока знаний, развитие необходимых навы-
ков, официальная профессиональная пе-
реподготовка и повышение квалификации), 
уровень подготовки (в большинстве случа-
ев он не играет роли), продолжительность 
курсов (от одного дня до одного семестра), 
сотрудничество как с учёными в разных об-
ластях наук, так и специалистами разных 
профессиональных областей, вузами и дру-
гими образовательными учреждениями. К 
классическому высшему образованию, но 
в дистанционном формате, можно отнести 
онлайн-курсы на национальной платфор-
ме «Открытое образование», близки к ней 
«Универсариум», «Лекториум», англоязыч-
ные платформы “Coursera”, “Udemy” и др. 

В этой связи интересен опыт работы и с 
электронно-библиотечными системами ЭБС, 
например Urait, Лань, Бибилиотех, Консуль-
тант Студента и др. Ресурсы ЭБС широко 
применяются в дистанционном обучении, 
начиная от использования бибилиотечного 
фонда до помощи в создании новых учеб-
ных курсов и разработки учебно-методиче-
ской документации, включая фонды оце-
ночных средств. Ряд подобных платформ 
предоставляют возможность использовать 
авторские программы в учебном процессе 
образовательной организации вне зависи-
мости от географического местоположения. 
Однако, на наш взгляд, необходима синхро-
низация образовательного процесса. 

Единый портал мог бы стать главным ме-
ханизмом организации не только географи-
ческого образования для негеографических 
специальностей, но и для других курсов по 
выбору для непрофильных специальностей.

Создание и отлаженный механизм ра-
боты такого единого межвузовского образо-
вательного портала (платформы) позволили 
бы создать единую информационную обра-
зовательную среду, которая не только бы 
обеспечивала академический обмен ресур-
сами, реализовывала возможность совмест-
ной работы преподавателей и студентов с 
применением дистанционных технологий, 
но и при наличии системы метрических по-
казателей позволяла бы выполнять всесто-
роннюю оценку образовательной деятель-
ности. 
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Относительно официального обмена 
программами курсов по выбору между вуза-
ми страны необходимо обозначить ряд по-
ложений. 

Утверждение уникального содержания 
курсов по выбору, адресности их разра-
ботки и преподавания требует от препода-
вателя большого количества времени для 
разработки, совершенствования курса и 
подкрепление его содержания реальными 
научными исследованиями. Вместе с тем 
такие курсы должны в обязательном форма-
те предусматривать работу лектора со слу-
шателями. Обратная связь – обязательное 
условие дистанционного обучения. Именно 
разработчик курса должен принимать непо-
средственное участие в работе со слушате-
лями. В этом случае определённые плюсы 
может дать формирование студенческих 
групп, с которыми напрямую будет работать 
автор курса. Это позволит создать интел-
лектуальное пространство для освоения 
материалов курса, их обсуждения и взаим-
ной оценки достижений, но может несколько 
мешать выстраиванию индивидуальных об-
разовательных маршрутов. 

В рамках изучения курсов по выбору 
должно присутствовать чёткое определение 
часов и заданий на лекционную, практиче-
скую и самостоятельную работу. Как пра-
вило, лекционные материалы и контроль 
их усвоения в дистанционном образовании 
уже отработаны. Однако формат 15–20-ми-
нутных лекций не позволяет формировать 
законченное представление об изучаемом 
предмете и предполагает значительную са-
мостоятельную работу студентов. По мне-
нию авторов, она должна быть представ-
лена не только списком тем для изучения 
и написания эссе, а более чётким набором 
заданий различного вида (с указанием оп-
тимальных источников информации для их 
выполнения). В этом случае курсы становят-
ся своеобразным учебно-методическим ком-
плексом освоения дисциплины с видеолек-
циями, практикумами и самостоятельными 
заданиями, рекомендациями по их выпол-
нению и решению, электронными учебными 
пособиями и списком дополнительной лите-
ратуры. 

В отношении содержания курсов откры-
тым остаётся вопрос о наборе формиру- 
емых компетенций. Определение компетен-
ций в рамках каждого курса происходит при 
составлении основных профессиональных 

образовательных программ, находится в 
ведении вузов и будет отличаться не только 
набором, но и содержанием. Эти различия 
могут стать как препятствием, так и конку-
рентным преимуществом отдельных курсов. 
Вместе с тем оригинальные географические 
курсы, как и курсы по другим наукам, полу-
чили бы возможность распространения по 
всем регионам и вузам. Например, «Крими-
нальная география» могла бы заинтересо-
вать институты МВД, «Медицинская геогра-
фия» – медицинские вузы, «Ветеринарная 
география» – сельскохозяйственные.

Обновление содержания географиче-
ского образования должно происходить не 
только за счёт внедрения в образователь-
ный процесс новых направлений, но и за 
счёт применения новых схем научного объ-
яснения в традиционных по тематике кур-
сах. Новые схемы объяснения в географии 
позволяют изменить содержание курсов.  
География должна быть полимасштабной, 
т. е. охватывать все уровни: глобальный, на-
циональный, региональный и по возможно-
сти локальный.

Чаще всего география для негеографов 
охватывает только два уровня: глобальный 
(в масштабе планеты) и национальный (в 
масштабе России). Региональный (уровень 
субъекта РФ) и локальный (уровень города) 
остаются вне поля зрения. А ведь релевант-
ная информация, которую можно использо-
вать в практической деятельности малого 
и среднего бизнеса, находится именно на 
этих уровнях. Когда они «выпадают», то у 
студента складывается впечатление, что он 
изучает ещё один мировоззренческий курс 
для общего развития. Приведём несколько 
примеров из личной практики, когда изуче-
ние региональных и локальных географи-
ческих проблем подталкивало студентов к 
выбору тем выпускных квалификационных 
работ. Во время преподавания экономиче-
ской географии негеографам один из авто-
ров (К. С. Козырева) прочитала студентам 
лекцию о географии рынков услуг, показав 
карты г. Читы с размещением фитнес-цен-
тров, парикмахерских, кафе, магазинов 
обуви. Студенты были удивлены неравно-
мерностью размещения. Дальнейший инте-
рес нескольких студентов вышел за рамки 
географии. Они провели исследования по 
экономической социологии, рассмотрели 
ёмкость рынков районов города и пришли 
к выводу о возможности открытия торговых 
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точек и предприятий сферы услуг в некото-
рых из них. Отдельная лекция была прочи-
тана про «равновесие Нэша», объяснялось, 
почему многие аптеки или магазины, торгу-
ющие одинаковыми товарами, отрываются 
«дверь в дверь». Этот вопрос ещё не полу-
чил освещения в научных работах и учеб-
никах по экономической географии. Среди 
публикаций можно встретить только статьи 
по экономике [12; 13].

Что касается региональных исследо-
ваний, то здесь у студентов экономических 
направлений география рынков вызывает 
интерес. Авторы проводили практические 
занятия по географии франчайзинга. Сту-
денты изучали франчайзинг как географию 
распространения глобальных компаний, 
которые осваивают региональные рынки. С 
какой скоростью они их осваивают? Где есть 
ещё «белые пятна» на экономической карте 
регионов России? Общаясь с выпускниками 
прошлых лет, авторы узнали, что некоторые 
из них, несколько лет назад уехав в запад-
ные регионы страны и отработав в различ-
ных сферах бизнеса, к настоящему времени 
вернулись в Читу и Иркутск. Вернулись они 
с опытом и желанием открыть бизнес у себя 
на малой родине. Выпускники увидели воз-
можности неосвоенных региональных рын-
ков. Данные примеры и заставили авторов 
начать освещать эти темы в курсе экономи-
ческой географии.

Приведём ещё один пример практиче-
ской важности локального и регионального 
уровней. Один из авторов (К. С. Козырева) 
является экспертом жюри вузовского эта-
па соревнований WorldSkills (компетенция 
«Туризм») в ЗабГУ. Традиционно участники 
успешно выполняют все задания, связан-
ные с экономическими аспектами туризма, 
в то время как задания чисто географиче-
ского содержания вызывают затруднения. 
Так, при оценке рекреационно-географиче-
ского положения города Канкун (Мексика) 
и характеристике главных достопримеча-
тельностей участники не смогли превратить 
концепцию географического положения в 
инструмент позиционирования территории 
в туризме и представляли только её геогра-
фическую характеристику. В Канкуне, кроме 
отелей и пляжей, участники ничего не пред-
лагали своим клиентам. После завершения 
соревнований эксперты-географы встре-
тились с участниками и провели «работу 
над ошибками», рассказав, что в Канкуне к 

россиянам особое отношение, а советский 
и российский учёный Ю. В. Кнорозов – это 
настоящий герой для мексиканцев, так как 
он единственный смог расшифровать пись-
мена древних майя [14], над которыми без-
успешно трудились североамериканские ис-
следователи. Именно поэтому в этом городе 
ему установлен памятник, который должен 
посетить каждый российский турист.

Схемы исследования и научного объ-
яснения в географической науке меняются. 
Период географической инвентаризации, 
когда нужно было ответить на два вопроса: 
«Что расположено?» и «Где расположено?», 
завершился. Географы отвечают на эти во-
просы сегодня, но это не самоцель. Нужно 
объяснить работу географических механиз-
мов в природе и обществе. Востребованной 
становится тема отклика региональных си-
стем на глобальные изменения. Например, 
глобальное изменение климата приводит к 
трансформации природы в регионах. Гео-
графы изучают адаптацию региональных 
природных сообществ к глобальным изме-
нениям. В экономической географии – это 
изучение расширения глобальных рынков 
и адаптации местных рынков к глобальным 
изменениям.

Работа официальной межвузовской 
площадки позволит не просто создать базу 
курсов по выбору и альтернативу для сту-
дентов, но будет стимулировать творческую 
активность преподавателя. 

При условии разработки механизмов 
официального обмена и соответствующих 
измерителей (метрики) можно говорить о 
создании новой конкурентной среды, ана-
логичной платформе elibrary.ru, но в сфере 
преподавания.

Современные технические возмож-
ности позволяют отследить активность 
пользователей в любом информационном 
пространстве. Важно, чтобы оценка и учёт 
показателей носили системных характер 
и давали представление о конкурентоспо-
собности вуза и конкретного преподавате-
ля. Самыми простыми измерителями могут 
выступать уже классические показатели: 
количество представленных курсов, как от 
вузов, так и от преподавателя, разнообра-
зие тематики представленных курсов, коли-
чество просмотров, количество зарегистри-
рованных на курс слушателей и количество 
закончивших его с контрольной точкой, 
«география» слушателей и их активность в 
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освоении материалов, качество освоения 
курсов (показатели текущего и итогового 
контроля), независимое рецензирование и 
экспертиза курсов, динамика показателей 
во времени, финансовые показатели (при-
влечённые средства) и другие, в том числе 
относительные, показатели. 

Разработка подобной метрики позволит 
использовать эти показатели в рейтинговой 
оценке деятельности отдельных преподава-
телей и вузов. 

Проблемы обновления содержания и 
обновления организации географического 
образования на непрофильных специально-
стях и направлениях тесно связаны между 
собой.

Проблем с появлением новых направ-
лений и форм организации нет. Есть про-
блема с их осознанием и внедрением, соб-
ственно чему и посвящена данная статья. 
Связь между академической географией и 
университетской географией неустойчивая. 
Часть учёных, работающих в институтах 
Российской академии наук, привлекаются 
для чтения лекций и имеют возможность 
доносить до студентов свои идеи через кур-
сы по выбору или выпускные квалификаци-
онные работы. Чаще они доносят свои идеи 
на конкретном факультете и не выходят 
на межвузовский уровень. Однако и здесь 
у них возникают проблемы. А. Н. Новиков 
отмечает, что специалисты из академиче-
ских институтов, будучи экспертами в своих 

предметных областях, чаще всего не имеют 
представления о научных основах педагоги-
ки высшей школы [15].

Использование единой платформы кур-
сов по выбору позволило бы и академиче-
ским учёным выйти на новый уровень, сведя 
к минимуму педагогический перформанс в 
виде чтения лекций к единожды записанно-
му видеоматериалу.

Заключение. Одним из основных на-
правлений обновления содержания геогра-
фического образования на негеографиче-
ских специальностях должно быть создание 
уникальных по содержанию и названию 
курсов, которые бы отражали научные инте-
ресы автора и создавались под конкретную 
целевую группу (негеографическую специ-
альность или негеографическое направле-
ние). Разработанный курс должен быть экс-
клюзивным «интеллектуальным продуктом».

Одним из основных направлений обнов-
ления организации географического образо-
вания на негеографических специальностях 
должно быть создание общероссийского 
портала (платформы), на котором бы уни-
кальные курсы (не только географические) в 
форме лекций, учебных пособий, комплекса 
заданий предлагались на выбор всем сту-
дентам вузов России. Курсы по выбору на 
общероссийской платформе – это механизм 
самореализации преподавателей на меж-
вузовском уровне и создание конкурентной 
межвузовской среды. 
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Despite the positive changes in the attitude towards geographical science on the part of society 
and the authorities, the process of the disappearance of geographical disciplines from the university 
curricula of non-geographic areas and specialties, which began back in the 90s of the last century, 
continues. The purpose of the article is to outline the main directions for updating the content and 
organization of geographical education in non-geographic specialties. The main general scientific 
method is the reflection of pedagogical experience. The second method is the design method. In 
updating the content of geographical education in non-geographic specialties, it is necessary to 
design not just targeted, but exclusive courses. Such educational “intellectual products” must be 
highly competitive in order to attract students from various universities in the country. Presentation 
and promotion of new courses is possible within the framework of a single interuniversity educational 
portal (platform). In this regard, the experience of existing educational platforms and electronic 
library systems is interesting. However, it is necessary, in our opinion, to synchronize the educational 
process. The creation and smooth operation of such a single platform will ensure the academic 
exchange of resources, the possibility of joint work of teachers and students, including the use 
of remote technologies, and in the presence of a system of metric indicators, a comprehensive 
assessment of activities. Updating the content of geographical education should take place not only 
through the introduction of new directions into the educational process, but also through the use of 
new schemes of scientific explanation in traditional courses. New explanatory schemes in geography 
allow you to change the content of the courses. Geography should be multi-scale, that is, cover 
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all levels: global, national, regional and, if possible, local. Regional (the level of the subject of the 
Russian Federation) and local (the level of the city) remain out of sight. But relevant information that 
can be used in the practical activities of small and medium-sized businesses is just at these levels.

Keywords: geographical education, a single portal of university elective courses, teacher’s 
self-realization, educational “intellectual product”
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Проблема методической подготовки магистрантов (направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность «Географическое образование») является 
актуальной на современном этапе развития многоуровневого педагогического образования. 
Актуальность определяется существующим противоречием, заключающимся, с одной сторо-
ны, в том, что магистерские программы являются дальнейшим продолжением образования 
бакалавров – будущих учителей географии, а с другой – любой человек с высшим образо-
ванием может поступить в магистратуру по данному направлению. Поэтому в одной группе 
магистрантов обучаются вполне подготовленные с точки зрения предметной и методической 
подготовки специалисты и студенты, не имеющие базового географического, а главное – пе-
дагогического образования. Исходя из этого, для части магистрантов осуществляется про-
цесс действительного совершенствования методической готовности к профессиональной 
деятельности, а для остальных только начинается данный механизм профессионального 
становления. Данное противоречие определяет проблему исследования. В представленной 
статье рассматриваются попытки проанализировать обозначенную проблему, определить 
пути её решения за счёт проектирования системы методической подготовки, состоящей из 
ряда дисциплин, каждая из которых формирует ряд компетенций, как универсальных, так и, 
что особенно важно, общепрофессиональных и профессиональных. Данная система отли-
чается разнообразием организационных форм и методов обучения, особое внимание уде-
ляется современным технологическим подходам, таким как модульное, проектное обучение, 
рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения. Всё это в совокупности даёт 
возможность не только осуществить процесс выравнивания в уровне подготовки всех маги-
странтов, но и поднять его на более высокую ступень. Методы исследования составили тео-
ретико-эмпирический комплекс – системно-структурный анализ, сопоставление учебно-нор-
мативной документации и научно-педагогической литературы по проблеме разноуровневой 
методической подготовки студентов по направлению Педагогическое образование, много-
летнее наблюдение за студентами в условиях аудиторной и внеаудиторной деятельности.

Ключевые слова: система методической подготовки, формы организации процесса  
обучения, образовательные технологии, методы обучения

Введение. Основу нормативной базы 
подготовки магистров педагогического об-
разования географической направленности 
составляют Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее – ФГОС ВО), а также основные 
образовательные программы (ООП). В этих 
документах указаны требования к результа-
там профессиональной подготовки. В каче-
стве критериев определены универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные, а также предметные компетенции, что 
позволяет реализовать компетентностный 
подход в процессе обучения. Учитывая 

актуальность группы профессиональных 
компетенций, отметим, что в последних об-
разовательных стандартах они поделены 
на группы педагогических, методических, 
проектных и научно-исследовательских ком-
петенций. Сформировать, развить данные 
компетенции – важная задача в методиче-
ской подготовке магистров географического 
образования.

В данном направлении подготовки су-
ществует противоречие, заключающееся, 
с одной стороны, в том, что магистерские 
программы являются дальнейшим продол-
жением образования бакалавров геогра-
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фического образования, а с другой – любой 
желающий, который имеет высшее образо-
вание, может поступить в магистратуру по 
данному направлению.

 Поэтому в одной группе магистрантов 
обучаются вполне подготовленные с точки 
зрения предметной и методической подго-
товки специалисты и студенты, не имеющие 
базового географического, а главное, педа-
гогического образования. Исходя из этого, 
для части магистрантов осуществляется 
процесс действительного совершенствова-
ния методической готовности к професси-
ональной деятельности, а для остальных 
только начинается профессиональное ста-
новление. Согласимся с А. Н. Новиковым, 
утверждающим, что «…метакомпетентност-
ное противоречие порождается тем, что в 
магистратуру по географическому образо-
ванию поступают студенты, не имеющие пе-
дагогического географического образования 
или не имеющие педагогического образова-
ния вообще. Противоречие возникает между 
имеющимся и необходимым набором ком-
петенций» [1; 2]. 

Становится очевидной необходимость 
разрешить обозначенное противоречие, 
определить пути решения проблемы за 
счёт проектирования системы методиче-
ской подготовки, состоящей из ряда дис-
циплин, каждая из которых формирует ряд 
компетенций, как универсальных, так и, что 
особенно важно, общепрофессиональных 
и профессиональных. Данная система от-
личается разнообразием организационных 
форм и методов обучения, особое внимание 
уделяется современным технологическим 
подходам, таким как модульное, проектное 
обучение, рейтинговая система контроля и 
оценки результатов обучения. Всё это в со-
вокупности даёт возможность не только осу-
ществить процесс выравнивания в уровне 
подготовки всех магистрантов, но и поднять 
его на более высокую ступень.

Актуальность определяет цель исследо-
вания – определить пути совершенствова-
ния методической подготовки магистрантов 
географического образования. Цель конкре-
тизирована в задачах. В ходе исследования, 
на основе анализа ООП, был дан анализ 
преемственности методической подготов-
ки между бакалавриатом и магистратурой 
в области педагогического географическо-
го образования, соотнесены компетенции, 
дисциплины, учебные и производственные 

практики. Кроме того, определены пути со-
вершенствования методической подготовки 
на уровне магистратуры с учётом разного 
характера базового образования магистран-
тов, на основе анализа используемых форм 
организации процесса обучения, методов 
обучения и образовательных технологий.

Методология и методы исследова- 
ния. Методы исследования составили тео-
ретико-эмпирический комплекс – системно- 
структурный анализ, сопоставление учебно- 
нормативной документации и научно-педа-
гогической литературы по проблеме раз-
ноуровневой методической подготовки сту-
дентов по направлению Педагогическое 
образование, многолетнее наблюдение за 
студентами в условиях аудиторной и вне- 
аудиторной деятельности.

Методологической основой исследова-
ния являются труды А. Н. Новикова, И. А. Бо- 
быкиной, Л. В. Алиевой, А. В. Слепухина, 
О. В. Солопова, И. М. Семеновой, В. И. Тур-
ковского и других [1–7] в области педагоги-
ческого образования, а также по вопросам  
совершенствования методической готовности 
магистров педагогического образования ра-
боты В. В. Васильева, О. Г. Роговой, М. К. То-
летовой, Н. О. Верещагиной, О. А. Имано-
вой, О. М. Красновой1 и др. [8–11].

Исследование проводилось на основе 
учебных групп магистрантов 2017–2021 гг. 
набора в количестве 51 человека.

Результаты исследования и их об-
суждение. Подготовка бакалавров и маги-
стров педагогического образования (нап- 
равленность «Географическое образова-
ние») на современном этапе развития ре- 
гионального образовательного простран-
ства имеет ряд специфических черт. Это 
связано с тем, что, в целом, её можно обо-
значить как системную подготовку. 

В современной науке выделяется ряд 
систем – педагогическая, дидактическая, 
методическая и др. Определяем методиче-
скую систему как совокупность организаци-
онных учебных форм, находящихся в тесной 
взаимосвязи, объединённых общей целью 
функционирования, единым управлением, 
взаимодействием со средой [12, с. 191].

Методическая система подготовки бака-
лавров географического образования стро-

1 Краснова О. М. Технологии методической под-
готовки магистров образования к инновационной дея-
тельности: монография. – Тамбов: Консалтинговая ком-
пания Юком, 2016. – 80 с.
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ится на принципах стандартизации, а исхо-
дя из этого – на системно-деятельностном 
и компетентностном подходах. По учебным 
планам 2019 г. в структуру методической 
подготовки входят курсы методического 
модуля «Методика обучения и воспитания 
(география)», «Проектирование оценочных 
средств в образовании», «Инновационные 
технологии в образовании» и внеклассная 
работа по географии модуля «Практикум по 
методике обучения и воспитания». Кроме 
этого, в структуре методической подготовки 
выделяем элективный курс «Организация 
научно-исследовательской деятельности по  
географии в школе» того же модуля. От-
метим, что в последнем варианте учебных 
планов отсутствуют элективные курсы, по-
свящённые проблемам предпрофильной 
подготовки в основной школе, вопросам ме-
тодики обучения региональной географии, 
которые присутствовали в учебных планах 
2017–2018 гг. 

Кроме данных курсов, в учебных планах 
представлены учебные и производственные 
практики, направленные на закрепление 
предметных и профессиональных знаний и 
умений и составляющие важную часть си-
стемы методической подготовки бакалавров 
географического образования. Это проек-
тно-технологическая практика, научно-ис-
следовательская работа, педагогические 
практики. Завершающим элементом данной 
системы является государственная итого-
вая аттестация, где в процессе сдачи госу-
дарственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавры де-
монстрируют свою готовность к профессио-
нальной деятельности. 

В ходе реализации учебного плана у 
студентов формируются компетенции, свя-
занные с формированием способности к 
контрольно-оценочной деятельности обра-
зовательных результатов обучающихся, а 
впоследствии – к выявлению и корректиров-
ке проблем в обучении. Кроме этого, у бака-
лавров происходит развитие способностей 
использовать инновационные технологии 
обучения и воспитания в профессиональной 
деятельности, способствующие индивидуа-
лизации обучения, развития, воспитания, 
в том числе в связи с требованиями новых 
стандартов, обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями и возможно-
стями здоровья.

Следует отметить и формирование спо-
собности конструировать содержание гео-

графического образования в соответствии 
с требованиями ФГОС основного и среднего 
общего образования, с уровнем развития 
современной науки и с учётом возрастных 
особенностей обучающихся и развитие спо-
собности осуществлять обучение геогра-
фии, включая мотивацию учебно-познава-
тельной и творческой деятельности.

Далее происходит формирование спо-
собности организовывать коллективную и 
индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, возможности осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез, обоб-
щение и систематизацию информации, при-
менять системный подход для решения по-
ставленных задач1.

Кроме того, происходит развитие спосо-
бов осуществлять педагогическую деятель-
ность на основе специальных научных зна-
ний и базовых научно-теоретических знаний 
и практических умений по географии в про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, считаем, что на уровне 
бакалавриата географического образова-
ния сформирована и успешно функциони-
рует системная методическая подготовка, 
результатом которой являются показатели 
текущей аттестации, учебных и производ-
ственных практик, итоговой государствен-
ной аттестации. 

Определённая часть бакалавров те-
кущих выпусков (2019, 2020, 2021), влива-
ясь в систему непрерывного образования, 
продолжает совершенствовать свою ме-
тодическую подготовку в магистратуре по 
направлению подготовки Педагогическое 
образование, направленность «Географиче-
ское образование».

Преемственность в методической под-
готовке будущих магистров географического 
образования заключается как в содержа-
нии, так и в формах организации процесса 
обучения. К структурным элементам ме-
тодической системы можно отнести такие 
дисциплины учебного плана, как «Теория 
и методика обучения географии», «Инно-

1 Федеральный государственный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). – URL: http://www.edu.ru (дата обращения: 
19.03.2022). – Текст: электронный.
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вационные процессы в географическом 
образовании» модуля «Теоретические 
основы географического образования»; 
«Система непрерывного географического 
образования», «Методология психолого-пе-
дагогических исследований» и «Педагогиче-
ское проектирование в географическом об-
разовании» модуля «Актуальные проблемы 
географического образования».  

В модуле «Технология географического 
образования» отмечаем следующие дисци-
плины, имеющие прямое отношение к со-
вершенствованию методической подготовки 
студентов: «Технологическое обеспечение 
формирования географической культуры в 
системе регионального компонента», «Про-
фильная подготовка в обучении», «Органи-
зация научно-исследовательской деятель-
ности обучающихся по географии», «Работа 
с одарёнными детьми на уроках географии».

Анализ учебных планов показывает, что 
процессу совершенствования методической 
подготовки способствует также ряд учебных 
и производственных практик – научно-ис-
следовательская работа, технологическая, 
педагогические.

Представляется возможным сделать 
вывод, во-первых, о содержательной пре-
емственности методической подготовки с 
бакалавриатом, а во-вторых, о более раз-
нообразных проблемах образования, изуча- 
емых на уровне магистратуры.

Связь между бакалавриатом и маги-
стратурой наблюдается и в процессе реали-
зации компетентностного подхода. В рамках 
указанных дисциплин происходит процесс 
формирования способности разрабаты-
вать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся, особенно стар-
шеклассников; совершенствования  спо-
собностей проектировать и использовать 
эффективные психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные, технологии в про-
фессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
географии и др.

Перекликаются компетенции в плане 
развития способностей осуществлять обу-
чение географии на основе использования 
предметных методик и применения совре-
менных образовательных технологий, раз-
вивать способы осуществлять педагогиче-
скую деятельность на основе специальных 
научных знаний; формирования способов 

осваивать и использовать базовые науч-
но-теоретические знания и практические 
умения по предмету в профессиональной 
деятельности и др.

На уровне магистратуры происходит 
формирование новых компетенций, таких 
как осуществление проектирования научно- 
методических и учебно-методических мате-
риалов для среднего общего образования в 
области географического образования как 
для урочной, так и внеурочной деятельно-
сти и, что представляется очень важным, 
проектирование научно-методических и 
учебно-методических материалов для реа-
лизации программ профессионального об-
разования, СПО и ДПП и др.

Является актуальным на современном 
этапе развития образования формирование 
умений осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных 
задач.

Сравнительный анализ данного учебно-
го плана с предыдущим (2017–2018) позво-
ляет сделать вывод о практическом сход-
стве в плане методической подготовки.

Анализ контингента поступивших в ма-
гистратуру по направленности «Географи-
ческое образование» показал достаточное 
разнообразие (см. таблицу). 

Контингент поступивших в магистратуру 
«Географическое образование»

Год

На основе базового 
географического 

образования

Другое 
образование

кол-во % кол-во %
2021 6 60 4 40

2020 7 77,8 2 22,2

2019 7 87,5 1 12,5

2018 7 43,7 9 56,3

2017 6 75 2 25

Анализ данной таблицы показывает, что 
от 12,5 до 56,3 % в отдельные годы (в сред-
нем 31,2 % поступающих в магистратуру) не 
имеют базового педагогического и географи-
ческого образования. В силу изменившихся 
жизненных обстоятельств в магистратуру 
поступали инженер, социологи, эколог, эко-
номист, геолог, социальные работники и др. 

Значительная часть магистрантов (от 
43,7 до 87,5 %, а в среднем 68,8 %) имеют 
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базовое педагогическое географическое 
образование. Как отмечалось выше, ситуа-
ция складывается неоднозначная. С одной 
стороны, для ряда студентов их методиче-
ская подготовка, сформированная на бака-
лавриате, должна совершенствоваться, а 
с другой стороны, в группе на занятиях по 
методическим дисциплинам, ранее упомя-
нутым, присутствуют студенты, не имеющие 
базовых знаний ни в географии, ни в мето-
дике. Кроме того, в последние годы (в связи 
с пандемией) дистанционное образование 
отрицательно сказывается на магистрантах, 
которые не имеют базового образования ба-
калавриата по направленности «Географи-
ческое образование» [13].

Представляется возможным сделать 
вывод о необходимости выравнивания уров-
ня подготовки всех магистрантов за счёт 
специально организованных занятий по 
курсу «Теория и методика обучения геогра-
фии», преподавание которого осуществля-
ется в первом семестре.

Студенты, имеющие методическую и 
предметную подготовку, занимаются в тече-
ние первых шести недель по индивидуаль-
ному плану, в котором представлена систе-
ма индивидуальных заданий, в том числе 
проектных, моделирующих профессиональ-
ную деятельность. Это задания, связанные 
с такими дидактическими категориями, как 
цели географического образования, его 
содержание в процессе стандартизации, 
методы, технологии и средства обучения, 
формы организации обучения географии. 
Например: разработайте примеры заданий 
с использованием статистических показа-
телей. Или: проанализируйте учебники 10– 
11-х классов и другие средства обучения 
с точки зрения отражения в них проектной 
технологии; разработайте несколько тем 
возможных проектных заданий. А также: 
спроектируйте урок или фрагмент урока на 
примере одного из курсов школьной геогра-
фии с использованием компьютерной техно-
логии и т. д.

Пока данная группа магистрантов за-
нимается по индивидуальному графику, 
остальные изучают основы методики обуче-
ния географии, преломляя через неё осно-
вы физической и экономической географии. 
Кроме лекций, широко представлены прак-
тические занятия, организованные в форме 
активного взаимодействия, групповой ра-
боты, деловой игры, проектной деятельно-

сти. Задача перед ними стоит сложная – в 
короткий период освоить основы методи-
ческой науки, азы географии, чтобы к опре-
делённому сроку появилась возможность 
объединить столь разные группы студентов 
уже для совместной деятельности. Следу-
ет отметить, что и на других направлениях 
преподаватели-методисты также озадачены 
организацией проектной и научной деятель-
ности [14].

Разумеется, за это время невозмож-
но сформировать у магистрантов все про-
граммные компетенции, вот почему необхо-
дима система курсов, уже нами упомянутых. 
В каждой дисциплине имеется возможность 
рассмотреть (и не только теоретически, но 
и в практической деятельности) основные 
проблемы современного географического 
образования. 

Изучение вопросов методологии пси-
холого-педагогических исследований, ор-
ганизации научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, проектирование 
работы с одарёнными детьми позволят 
сформировать у будущих магистров геогра-
фического образования способность осу-
ществлять руководство исследовательской 
деятельностью старшеклассников.

Анализ профильной подготовки и педа-
гогического проектирования будет способ-
ствовать развитию у магистрантов соответ-
ствующих компетенций в данной области 
применительно к старшей школе. 

Кроме учебных дисциплин, большое 
значение в совершенствовании методиче-
ской подготовки имеют учебные и произ-
водственные практики. В процессе практик 
студенты осуществляют организационную, 
методическую и исследовательскую деятель-
ность. Например, учебная (технологическая) 
практика, на которой необходимо проанали-
зировать сайт школы, изучить состояние и 
потенциал управляемой системы (образова-
тельной организации), нормативно-правовую 
документацию, регулирующую деятельность 
образовательной организации. Также необ-
ходимо дать характеристику одного из на-
правлений деятельности образовательной 
организации (здоровьесбережение, инфор-
матизация, профилизация и т. д.).

Более обширна программа двух про-
изводственных (педагогических) практик, 
в ходе которых студенты дают характери-
стику образовательной организации, в том 
числе инклюзивный характер её деятельно-
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сти, изучают особенности взаимодействия 
учителя / преподавателя и обучающегося 
старшей школы / организации профессио-
нального образования, оценивают их. Кроме 
этого, происходит изучение особенностей 
коллектива обучающихся, индивидуальных 
особенностей обучающихся старшей шко-
лы / организации профессионального обра-
зования, анализ деятельности классного ру-
ководителя/куратора группы, деятельности 
учителя / преподавателя географии, научно- 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся, информационно-образовательной 
среды образовательной организации; на-
личия в организации информационных ре-
сурсов. Во время педагогических практик 
студенты осуществляют проектирование 
и организацию научно-исследовательской  
деятельности обучающихся.

Таким образом, в процессе практик про-
исходит совершенствование методических 
знаний магистрантов, развитие профессио-
нальных умений, становление универсаль-
ных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, которые были 
упомянуты ранее.

Заключение. Анализ представленных 
результатов позволяет сделать определён-
ное заключение.

Основу методической подготовки маги-
стров педагогического образования геогра-
фической направленности составляет ряд 
нормативных документов, таких как Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования, основные 
образовательные программы, составлен-
ные на их основе матрицы универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Именно в этих докумен-
тах определены требования к результатам 
профессиональной подготовки. Сформиро-
вать, развить компетенции, т. е. реализовать 
компетентностный подход, – важная задача 
в методической подготовке магистров гео-
графического образования.

В данном исследовании представлено 
решение проблемы, возникшей на основе 
противоречия, заключающегося в том, что, 
с одной стороны, магистерские програм-

мы являются дальнейшим продолжением 
образования бакалавров географического 
образования, а с другой – любой желаю-
щий, который имеет высшее образование, 
может поступить в магистратуру по данно-
му направлению. В связи с этим в одной 
группе обучаются подготовленные специ-
алисты и студенты, не имеющие базового 
географического, а главное, педагогическо-
го образования. Исходя из этого, для ча-
сти магистрантов осуществляется процесс 
действительного совершенствования мето-
дической готовности к профессиональной 
деятельности, а для остальных только на-
чинается  профессиональное становление.

Поэтому была сделана попытка раз-
решить обозначенное противоречие, опре-
делить пути решения проблемы за счёт 
проектирования системы методической 
подготовки, состоящей из ряда дисциплин, 
каждая из которых формирует ряд компе-
тенций, как универсальных, так и обще-
профессиональных и профессиональных. 
Представленная система отличается раз-
нообразием организационных форм и мето-
дов обучения, особое внимание уделяется 
современным технологическим подходам, 
таким как модульное, проектное обучение, 
рейтинговая система контроля и оценки ре-
зультатов обучения, что даёт возможность 
не только осуществить процесс выравнива-
ния в уровне подготовки всех магистрантов, 
но и поднять его на более высокую ступень.

Таким образом, были определены пути 
совершенствования методической подготов-
ки магистрантов географического образо-
вания, дан анализ преемственности мето-
дической подготовки между бакалавриатом 
и магистратурой в области педагогического 
географического образования, соотнесены 
компетенции, дисциплины, учебные и про-
изводственные практики. Также определе-
ны пути совершенствования методической 
подготовки на уровне магистратуры с учётом 
разного характера базового образования 
магистрантов, на основе анализа использу-
емых форм организации процесса обучения, 
методов обучения и образовательных техно-
логий.
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The problem of improving the methodological training of undergraduates (training area – 
44.04.01 Pedagogical education, focus – “Geographical education”), is relevant at the present 
stage of multi-level pedagogical education development. The relevance is determined by the 
existing contradiction between the fact that master’s programs are a further continuation of the 
education of bachelors – future teachers of geography, on the one hand, and on the other hand, 
any person with a higher education can enroll in a master’s program in this area. Therefore, in one 
group of undergraduates, specialists and students who are fully prepared in terms of subject and 
methodological training, who do not have a basic geographical, and, most importantly, pedagogical 
education, study. Based on this, for some undergraduates, the process of actual improvement of 
methodological readiness for professional activity is carried out, and for the rest, this mechanism of 
professional development is just beginning. This article discusses attempts to resolve the indicated 
contradiction, to determine ways to solve the problem by designing a system of methodological 
training, consisting of a number of disciplines, each of which forms a number of competencies, both 
universal and general professional and professional, which are particularly important. This system 
is distinguished by a variety of organizational forms and teaching methods; special attention is paid 
to modern technological approaches, such as modular, project-based learning, rating assessment 
of control and evaluation of learning outcomes. All this, taken together, makes it possible not 
only to carry out the process of leveling the level of training of all undergraduates, but also to 
raise it to a higher level. The research methods comprised a theoretical and empirical complex – 
a system – structural analysis, a comparison of educational and regulatory documentation and 
scientific and pedagogical literature on the problem of multi-level methodological training of 
students in the direction of Pedagogical education, long-term supervision of students in classroom 
and extracurricular activities.

Keywords: system of methodical training, forms of the learning process organization, 
educational technologies, teaching methods
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На современном этапе развития общества перед сотрудниками полиции встают новые, 
более сложные вызовы. Преступники для реализации своего преступного умысла применя-
ют новейшие технологические достижения, совершенствуют методы и средства совершения 
преступлений. Всё больше правонарушений совершается в сфере информационной безопас-
ности, с использованием компьютерных технологий и сети Интернет. Чтобы достойно отве-
чать на вызовы современности, правоохранительным органам необходимо обратить внима-
ние на процесс подготовки курсантов в образовательных организациях МВД России. Процесс 
обучения в таких организациях строится в основном на передаче знаний от преподавателя 
к обучающимся. Однако знания являются лишь составной частью той компетентности, кото-
рая, согласно ФГОС, должна стать результатом обучения. В данной статье внимание обраща-
ется на иную составляющую компетентности, формирование которой также предусмотрено в 
ФГОС – исследовательскую компетентность. Цель статьи – определить специфические фак-
торы, влияющие на процесс формирования исследовательской компетентности курсантов 
образовательных организаций МВД России (далее – курсанты), разработать их компонент-
ный состав. В статье на основе анализа литературы по проблематике исследовательской де-
ятельности обучающихся высших учебных заведений выявлены особенности факторов, дей-
ствующих в процессе формирования исследовательской компетентности курсантов. Даны 
определения понятиям «исследовательская компетентность» и «фактор». Рассмотрены фак-
торы формирования исследовательской компетентности студентов высших учебных заве-
дений. Конкретизирована структура и специфика действия факторов, влияющих на процесс 
формирования исследовательской компетентности курсантов. Новизна исследования выра-
жается в разработке компонентного состава факторов, действующих в процессе подготовки 
курсантов и влияющих на формирование исследовательской компетентности. Сделан вывод, 
что влияние рассмотренных факторов на формирование исследовательской компетентности 
и профессиональное становление курсантов имеет двойственный характер и может быть как 
положительным, так и отрицательным в зависимости от создаваемых условий.

Ключевые слова: исследование, исследовательская деятельность, исследовательская 
компетентность, курсанты МВД России

Введение. Исследовательские умения 
играют важную роль в профессиональном 
становлении сотрудников полиции [1]. Дан-
ный тезис также упоминается в публикациях 
ряда учёных [2–4]. Вместе с тем отмечается, 
что характер и содержание профессиональ-
ной подготовки курсантов МВД России не 
всегда соответствуют требованиям практи-
ческой правоохранительной деятельности 
[5]. Для того чтобы достойно отвечать вы-
зовам современности, сотрудник полиции 
должен быть способен самостоятельно со-
вершенствовать свои профессиональные 
качества, знания и умения. Соответствен-
но, деятельность вузов МВД России также 
должна быть направлена не только на пе-

редачу знаний, но и на развитие личности 
сотрудника [6], на формирование таких ка-
честв, которые позволят курсантам иници-
ировать и продолжать самообразование на 
протяжении всей жизни. 

Одной из возможных перспектив со-
вершенствования процесса подготовки бу-
дущих сотрудников полиции является орга-
низация исследовательской деятельности в 
образовательном процессе вузов МВД Рос-
сии. Будущая профессиональная деятель-
ность курсантов включает компоненты ис-
следовательской деятельности. В процессе 
расследования преступлений сотрудникам 
следствия и уголовного розыска необхо-
димо обрабатывать значительные объёмы 
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информации, заниматься подготовкой (пла-
нированием, подбором методов) следствен-
ных действий (допросов, экспериментов и 
т. д.) и оперативно-розыскных мероприятий 
(опросы, наблюдение и т. п.). Мы полага-
ем, чтобы сократить разрыв между нужда-
ми практических органов1 и результатами 
процесса подготовки будущих сотрудников, 
следует в качестве одного из приоритетных 
направлений обучения определить форми-
рование исследовательской компетентно-
сти обучающихся. Это означает, что в об-
разовательном процессе вузов МВД России 
следует расширить применение методов ис-
следовательского обучения, способствовать 
профессиональному становлению курсан-
тов через исследовательскую деятельность.

Методология и методы исследова-
ния. В соответствии с целью исследования 
необходимо решить ряд задач:

− охарактеризовать понятия «исследо-
вательская компетентность» и «фактор»;

− рассмотреть факторы, влияющие на 
формирование исследовательской компе-
тентности обучающихся высших учебных 
заведений;

− выявить факторы, действующие в 
процессе подготовки курсантов, определить 
их компонентный состав и специфику дей-
ствия.

Для решения поставленных задач ис-
пользованы следующие методы: анализ 
литературы по теме исследования, обобще-
ние, сравнение, индукция, дедукция, класси-
фицирование, рефлексия.

Теоретическую базу исследования 
составляют работы по вопросам форми-
рования исследовательской компетентно-
сти обучающихся высших учебных заве-
дений (С. А. Гильманов [7], Л. И. Князева 
[8], М. В. Романова [9], И. П. Подласый2, 
Н. В. Тельтевская [10]) и исследовательской 
деятельности курсантов (С. В. Захаренко, 
В. А. Скадинов [11], Т. Г. Мухина, Н. И. Муси-
на [4], П. Е. Суслонов, Л. А. Мельникова [2], 
В. Н. Шарутенко [3]).

Практическая значимость исследова-
ния. В результате исследования разрабо-
тана структура специфических факторов, 

1 Имеются в виду те структурные подразделения, 
в которые направляются выпускники образовательных 
организаций МВД России для дальнейшего прохожде-
ния службы (в основном это подразделения следствия 
и уголовного розыска). 

2 Подласый И. П. Педагогика: учебник. – М.: Выс-
шее образование, 2007. – 530 с.

влияющих на процесс формирования ис-
следовательской компетентности курсантов 
образовательных организаций МВД России. 
Знание о специфике структуры и действия 
таких факторов, в частности, двоякости их 
влияния на рассматриваемый процесс, по-
зволит в дальнейшем выработать ряд ус-
ловий, способствующих усилению положи-
тельного влияния факторов и ослаблению 
отрицательного. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В литературе понятие «исследо-
вательская компетентность» представлено 
широким спектром определений, многие 
из которых достаточно близки по смыслу, 
но отличаются по совокупности ключевых 
признаков. Например, В. В. Лебедев трак-
тует исследовательскую компетентность 
как «субъектный опыт человека, эффек-
тивно и качественно реализуемый через 
интериоризированные компетенции в си-
туациях, содержащих высокую степень не-
определённости и сложности» [12]. Данное 
определение следует принять во внимание, 
поскольку в нём сразу «расставляются на 
места» понятия «компетентность» и «компе-
тенция». Компетентность – это, как указано 
в определении, совокупность присвоенных 
субъектом компетенций, которые результа-
тивно реализуются на практике. Исследо-
вательская составляющая, в свою очередь, 
раскрывается автором через упоминание 
ситуаций неопределённости и сложности.

Наиболее точным и содержательным 
нам представляется определение А. Б. Дам-
буевой, которая пишет, что «исследователь-
ская компетентность – это интегральная 
характеристика личности, проявляющаяся 
в её готовности занять активную исследо-
вательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и выражающаяся в умении 
самостоятельно достигать результатов в 
процессе переноса смыслового контекста 
деятельности к преобразующему, базируясь 
на усвоенной совокупности знаний, умений, 
навыков и способов деятельности» [13]. В 
данном определении чётко прослеживаются 
ключевые признаки характеризуемого поня-
тия. Компетентность определяется в первую 
очередь как характеристика личности, кото-
рая вбирает в себя ряд компонентов (зна-
ний, умений и навыков, самостоятельности 
в деятельности и т. д.). Не менее важным 
является отмеченный факт, что овладение 
смысловым контекстом деятельности (ме-
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тодами, знаниями, представлением…) не 
является достаточным, чтобы проявить ис-
следовательскую компетентность. Необхо-
димо перейти на новый, преобразователь-
ный уровень (анализ, синтез, обобщение, 
эксперимент и т. п.).

Понятие «исследовательская компе-
тентность» применяется в основном в оте- 
чественной науке. По запросу “research 
competence” (дословный перевод словосо- 
четания «исследовательская компетент-
ность») в поисковой системе первыми обна-
руживаются труды русскоязычных исследо-
вателей, переведённые на английский язык 
[14; 15]. В зарубежной науке применяется 
схожее по смыслу понятие «метакогнитив-
ная компетентность» (на англ. “metacognitive 
competence”). В структуру данного понятия 
зачастую включают знания (о том, как стро-
ится процесс познания человеком окружа-
ющей действительности), опыт (то, что пе-
реживает человек при решении проблемной 
ситуации) и умения (владение способами 
осуществления действий по решению про-
блемной ситуации)1. В то же время отмеча-
ется, что сформированная исследователь-
ская компетентность позволяет учащемуся 
планировать и контролировать собственный 
учебный процесс, оценивать ход и результа-
ты такого процесса, выбирать и применять 
методы познания и исследования [16; 17].

Исследовательская компетентность, бу-
дучи интегральной личностной характери-
стикой, предполагает наличие внутренней 
мотивации к деятельности, а также владе-
ние необходимыми знаниями, умениями и 
методологией. В основе такой компетент-
ности лежит субъектность исследователя. 
Субъектность, в свою очередь, включает 
такие признаки, как самостоятельность, 
инициативность, критическое мышление, 
собственное мнение и ещё ряд характери-
стик. В отсутствие субъектности об исследо-
вательской компетентности говорить не при-
ходится, а исследовательская деятельность 
превращается в имитацию.

Очевидно, не каждый курсант имеет 
представление о сущности исследователь-
ской деятельности, и только единицы вов-
лечены в процесс исследования. В то же 

1 Schneider W. The Development of Metacognitive 
Competences. – 2010. – URL: https://www.researchgate.
net/publication/226367707_The_Development_of_Meta-
cognitive_Competences (дата обращения: 13.04.2022). – 
Текст: электронный.

время одним из условий результативности 
формирования исследовательской компе-
тентности является учёт факторов, способ-
ствующих либо препятствующих такому 
формированию. В данной связи необходимо 
проанализировать факторы, влияющие на 
процесс формирования исследовательской 
компетентности курсантов. 

Для начала рассмотрим понятие «фак-
тор». Данное понятие многими учёными 
определяется как причина, движущая сила 
изменения, явления2. Однако такое пони-
мание «фактора» приводит к неизбежному 
отождествлению его с различными близки-
ми по смыслу понятиями, такими как «при-
чина», «условие», «предпосылка» и т. п. Для 
большей определённости выделим сущ-
ностные признаки понятия «фактор».

На основании трактовок, представлен-
ных в работах С. А. Гильманова, Л. И. Князе-
вой и других [7; 8], можно конкретизировать 
ряд характерных признаков «факторов»:

1. Объективная природа (факторы су-
ществуют в реальности независимо от воли 
субъекта).

2. Динамичность (для факторов харак-
терна смена состояний, развитие и движение, 
факторы – это в первую очередь процесс).

3. Естественное происхождение и раз-
витие (зарождение факторов происходит не 
по прямому умыслу субъектов, а под влия-
нием других процессов, на их фоне).

4. Воздействие на другие явления дей-
ствительности (фактор обязательно оказы-
вает влияние на что-либо).

Исходя из обозначенных признаков, 
можно определить «фактор» как объективно 
существующий, естественно развивающий-
ся процесс, который может влиять на рас-
сматриваемые явления. 

Вопрос о факторах формирования ис-
следовательской компетентности студентов 
вузов разработан в литературе достаточно 
широко [7–10; 18; 19] и др. Так, С. А. Гиль-
манов [7] определяет три группы факторов, 
влияющих на исследовательскую деятель-
ность студентов, систематизируя их по мас-
штабу социальной системы, воздействую-
щей на социализацию личности.

Группа 1. Социокультурные процессы и 
явления, которые оказывают косвенное, но 
обширное влияние на общество в целом и 
на каждую отдельную личность.

2 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педаго-
гический словарь. – М.: Академия, 2003. – 176 с.
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Группа 2. Факторы, связанные с воздей-
ствием системы образования на человека. 

Группа 3. Личностные факторы.
В работе Л. И. Князевой с соавторами 

[8] определяются основные организаци-
онные факторы, которые, по мнению сту-
дентов, влияют на результативность на-
учно-исследовательской работы. К таким 
факторам относятся:

– активное участие преподавателей 
в научно-исследовательской работе сту- 
дентов;

– возможность публикации научно-ис-
следовательских работ студентов;

– возможность активно применять 
сформированные при выполнении науч-
но-исследовательской работы умения и на-
выки в процессе познавательной деятельно-
сти студентов и самообразования;

– возможность участия с докладами на 
научно-практических конференциях различ-
ного уровня;

– наличие современной и доступной ин-
формационной базы на кафедрах и т. д.

Следует отметить, что в некоторых 
работах наблюдается смешение понятий 
«факторы» и «условия». Однако, принимая 
во внимание условность границ между ука-
занными терминами, мы не считаем целесо-
образным подробно останавливаться на их 
разграничении в данной статье. 

Когда в литературе речь заходит о 
факторах, существующих в образователь-
ном процессе вузов МВД России (а также 
военных вузов), особенности процесса  
обучения курсантов нередко игнорируют-
ся. Авторы, затрагивающие в своих иссле-
дованиях процесс подготовки курсантов, 
зачастую ограничиваются рассмотрением 
общих факторов, влияние которых рас-
пространяется и на студентов гражданских 
высших учебных заведений [13; 18]. Вопрос 
о специфике факторов формирования ис-
следовательской компетентности курсан-
тов образовательных организаций МВД 
России практически не поднимается, что 
обусловливает актуальность данного ис-
следования.

Анализ научной литературы показал, 
что часть факторов, влияющих на процесс 
формирования исследовательской компе-
тентности студентов гражданских вузов и 
курсантов образовательных организаций 
МВД России, схожи. Тем не менее при бо-
лее детальном рассмотрении можно обна-

ружить специфику структуры и действия 
факторов, которая присуща ведомственным 
вузам МВД России. 

Специфика факторов, влияющих на 
процесс формирования исследовательской 
компетентности курсантов. Учебный про-
цесс в образовательных организациях МВД 
России сочетается со служебной деятельно-
стью. Так, в Федеральном законе «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» отмечается, что «…участие 
курсантов… в мероприятиях по обеспече-
нию общественной безопасности и охране 
общественного порядка и выполнение ими 
других обязанностей, возложенных на орга-
ны внутренних дел, являются частью их под-
готовки…» (ч. 3, ст. 76)1. Курсанты наравне 
с офицерами несут внутреннюю службу, что 
закрепляется локальными нормативными 
правовыми актами вузов МВД России: «Вну-
тренняя служба – целенаправленная дея-
тельность, осуществляемая руководством и 
личным составом института, направленная 
на поддержание в институте внутреннего 
порядка и дисциплины, обеспечивающих 
качественную организацию учебно-воспита-
тельного процесса, выполнения личным со-
ставом в повседневной жизни своих служеб-
ных и трудовых обязанностей…»2. Именно 
внутренняя служба (далее – служба) опре-
деляет особенности образовательной дея-
тельности в вузах МВД России и является 
специфическим фактором, влияющим на 
такую деятельность. 

Служба как фактор обладает призна-
ком многосоставности. Это означает, что 
«служба» содержит в себе ряд компонен-
тов, которые являются факторами меньшего 
масштаба. В составе «службы» можно вы-
делить два основных фактора-компонента: 
управленческий и исполнительский. 

Управленческий компонент отражает 
различные аспекты вертикальных отноше-

1 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон: [от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ] // Российская  
газета. 2011. № 275. 7 декабря.  

2 Положение по организации внутреннего порядка 
и внутренней службы в федеральном государственном 
казённом образовательном учреждении высшего об-
разования «Дальневосточный юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции». П. 3.1. – URL: https://mvd.ru/upload/site134/folder_
page/003/554/996/Polozhenie_ob _organizatsii_vnutren_
poryadka_i_vnutren_sluzhby_2.pdf (дата обращения: 
12.05.2022). – Текст: электронный.
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ний начальство – подчинённые, когда ос-
новным источником влияния и инициатором 
взаимоотношений является начальство. 
Данный компонент отражает систему управ-
ления в вузах МВД России и предназначен 
для обеспечения исполнительской дисци-
плины курсантов.

Исполнительский компонент включает в 
себя отношения, возникающие в связи с ис-
полнением курсантами возложенных на них 
обязанностей, когда источником влияния, 
помимо начальства, становится сам кол-
лектив или отдельные его члены. Факторы, 
включённые в состав данного компонента, 
относятся к особенностям исполнительской 
дисциплины курсантов.

Проведём декомпозицию компонентов, 
рассмотрим по отдельности составляющие 
их элементы (факторы меньшего масштаба) 
и определим принадлежность каждого эле-
мента.

1. Факторы, включённые в управленче-
ский компонент.

П л от н а я  о п е к а  с о  с то р о н ы  к ур - 
с о в ы х  о ф и ц е р о в .  За каждым курсом 
закреплены офицеры, которые осущест-
вляют контроль над курсом, контролируют 
успеваемость и активность курсантов. Это 
может положительно влиять на обучающих-
ся с точки зрения наличия поддержки и ори-
ентиров со стороны руководства. Курсанты, 
в отличие от студентов гражданских вузов, 
обязаны строго соблюдать распорядок дня, 
за соблюдением которого следят непосред-
ственные начальники. Такая опека прак-
тически исключает возможность курсантов 
полностью отстраниться от учебной дея-
тельности и некоторых иных обязательств 
(спортивные, научные мероприятия и т. п.), 
дисциплинирует и стимулирует активность. 
С другой стороны, можно заметить, что 
плотная управленческая опека ведёт к сни-
жению собственной инициативы исполните-
лей-курсантов и порой к работе по принуж-
дению (в том числе и в исследовательской 
деятельности). Такой подход может суще-
ственно препятствовать формированию ис-
следовательской компетентности курсантов, 
поскольку наука предусматривает самостоя-
тельность субъекта (собственно – субъект-
ность), его личную инициативу и творческий 
подход к деятельности. 

И с п ол ь з о ва н и е  а д м и н и с т р ат и - 
в н о го  р е с ур с а  д л я  возд е й с т в и я  н а 
ус п е ва е м о с т ь  к ур с а н то в .  Если у кур-

санта низкие показатели по учёбе и службе, 
к нему могут применяться различные адми-
нистративные меры воздействия (дополни-
тельная служебная нагрузка, сокращение 
свободного времени и т. п.). Это делается 
для стимулирования курсантов к улучшению 
учебных, служебных и иных показателей. Без-
условно, когда за нежеланием осуществлять 
какую-либо деятельность (в том числе учеб-
ную и научную) следует неизбежное приме-
нение административных мер воздействия, 
это стимулирует обучающихся к выполнению 
необходимого минимума, к формированию 
внешней мотивации в отношении осущест-
вляемой деятельности. Однако такой подход 
мало способствует формированию внутрен-
ней мотивации к деятельности, что необходи-
мо для глубокого и осознанного погружения 
в учёбу и науку. Можно обеспечить выполне-
ние курсантами учебных заданий при помощи 
административных и дисциплинарных мер 
воздействия, но исследовательская деятель-
ность требует иной организации и мотивации, 
поскольку находится на принципиально но-
вом уровне по сравнению с репродуктивной 
учебной деятельностью. Если это не учиты-
вать, то со стороны обучающихся неизбежна 
имитация исследовательской деятельности.

С и с те м а  у п р а вл е н и я ,  о р и е н т и -
р о ва н н а я  в  о с н о в н о м  н а  к ол и ч е -
с т ве н н ы е  п о к аз ател и . Одной из основ-
ных задач образования является развитие 
личности обучающихся, что подразумевает 
расширение их кругозора и качественное 
овладение новыми знаниями и умениями. 
Мониторинг и контроль успеваемости по-
зволяет вовремя выявлять и стимулировать 
отстающих, поощрять опережающих и под-
держивать общую тенденцию наращивания 
показателей. Однако, когда для оценки и 
контроля успеваемости курсантов преиму-
щественно применяются количественные 
критерии (средний балл за учёбу, количе-
ство публикаций и научных работ), это мо-
жет приводить к формальному отношению 
к учёбе и исследовательской деятельности. 
При доминировании количественных пока-
зателей в оценивании учебной и исследо-
вательской деятельности из поля педагоги-
ческого внимания уходят такие сущностные 
параметры этих видов деятельности, как, 
например, мера ответственности и добросо-
вестности в подготовке к учебным занятиям, 
к проведению исследований, качество полу-
ченных результатов и т. п.
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Следует отметить, что изначально к 
управленческому компоненту был отнесён 
ещё один фактор, а именно доминирование 
«кнута» над «пряником». Подразумева-
лось, что в вузах МВД негативные стимулы 
(меры наказания курсантов) применяются 
чаще, чем позитивные (меры поощрения). 
Однако опрос, в котором приняли участие 
204 курсанта (I, III и IV курсов) Дальневосточ-
ного юридического института МВД России 
(ДВЮИ МВД России), показал, что 71,6 % 
опрошенных чаще наблюдают применение к 
курсантам мер поощрения, 83,3 % считают, 
что реальное влияние на курсантов оказы-
вают меры поощрения, а 89,7 % отметили, 
что если бы были на месте начальства, то 
отдавали бы предпочтение именно мерам 
поощрения. Такие результаты оказались 
для нас весьма неожиданными. Исходя из 
собственного недавнего курсантского опы-
та, мы предполагали, что большинство кур-
сантов отметят более широкое применение 
наказаний, чем поощрений. Для уточнения 
полученных результатов мы собираемся 
прибегнуть к выборочному интервьюиро- 
ванию. 

Следует отметить, что доминирование 
мер наказания над мерами поощрения (в 
количественном аспекте), с одной стороны, 
обеспечивает выполнение установленных 
норм и может стимулировать к максималь-
ной отдаче для получения желаемого поощ-
рения (когда труднодоступность достижения 
выступает мотивом к работе). С другой сто-
роны, может существенно затруднять фор-
мирование внутренней мотивации к учебной 
и научной деятельности в связи с отсутстви-
ем достаточного количества положительных 
стимулов, и это, в свою очередь, приводит 
к закреплению в качестве доминирующего 
мотива не стремление к успеху, а избегание 
наказания.

2. Факторы, относящиеся к исполни-
тельскому компоненту.

О т н о ш е н и я  в  с л у ж еб н о м  к ол -
л е к т и ве  ( у ч еб н о й  г ру п п е ) . В отличие 
от гражданских вузов, где обучающимся нет 
необходимости постоянно находиться вме-
сте, курсантам приходится регулярно вести 
совместную учебную и служебную деятель-
ность. У курсантов нет возможности без ува-
жительной причины прогуливать занятия 
и покидать территорию института без раз-
решения руководства. Поэтому в течение 
пяти лет курсантский коллектив является 

ближайшим кругом общения практически 
для каждого из членов данного коллекти-
ва. Общие настроения в группе, её успехи 
и неудачи, репутация и отношения наклады-
вают определённый отпечаток на каждого 
курсанта. Если в группе преобладает атмо- 
сфера поддержки и понимания, активности 
и инициативности, то на членов группы бу-
дет оказываться соответствующее влияние, 
которое может стимулировать формиро-
вание исследовательской компетентности. 
Пассивность же членов группы, отрицатель-
ное отношение к инициативе и активности, 
стремление к исполнительскому минимуму 
приводит к существенному усложнению про-
цесса формирования исследовательской 
компетентности. 

К ол л е к т и в н а я  от ветс т ве н н о с т ь , 
проявляющаяся в возложении ответствен-
ности на группу курсантов за проступки от-
дельных её членов. Может показаться, что 
коллективная ответственность является 
сугубо управленческим рычагом воздей-
ствия и относится к управленческой группе 
элементов, однако отметим, что такое рас-
смотрение будет весьма поверхностным. 
При более углублённом рассмотрении кол-
лективная ответственность перерастает из 
внешнего рычага воздействия во внутренний 
механизм саморегулирования субъекта (кур-
санта). Такое преобразование может оказы-
вать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на образовательный процесс. 
С одной стороны, чувство коллективной от-
ветственности может выступать как серьёз-
ный стимул для выполнения поставленных 
задач и достижения результатов каждым из 
членов коллектива (по А. С. Макаренко – 
способствует формированию отношений от-
ветственной зависимости). С другой сторо-
ны, такая ответственность может приводить 
к формированию конформистских устано-
вок, поскольку даже качественное индиви-
дуальное выполнение обязанностей не ис-
ключает возможность наступления общего 
негативного результата (зачастую – общего 
наказания). Зачем делать хорошо, если всё 
равно накажут? 

Позиция «подчинённого», что являет-
ся одной из важнейших составляющих ис-
полнительской дисциплины. В отношениях 
«начальник – подчинённый» преподаватель 
или научный руководитель воспринимает-
ся обучающимися как старший в иерархии. 
Очевидно, что такие отношения являются 
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неотъемлемой частью культуры военизиро-
ванных структур и способствуют формиро-
ванию необходимых на службе личностных 
качеств, в том числе умений репродуктив-
ного характера и некоторой находчивости с 
элементами творчества (когда начальство 
ставит задачу без заранее определённых 
путей выполнения). Однако этот же фактор 
порождает трудности в деятельности, выхо-
дящей за пределы служебных отношений, 
в частности, в осуществлении научной де-
ятельности, в том числе и по той причине, 
что наука предусматривает наличие крити-
ческого восприятия любых авторитетов и их 
доводов. Постоянное столкновение с ситуа-
циями, в которых аргументы начальства не 
подлежат сомнению и опровержению, может 
привести к снижению инициативы и ограни-
чению собственных взглядов обучающихся. 

Одним из результатов действия рас-
смотренных факторов является склонность 
курсантов к уклонению от ответственности. 
Такое явление лучше всего иллюстрируется 
фразой «инициатива наказуема», которую, 
вероятно, слышали все, кто тем или иным 
образом сталкивался со службой (в широ-
ком смысле слова). Подразумевается, что 
ответственность за исполнение инициати-
вы возлагается на инициатора (согласие не 
спрашивается). Это приводит к снижению 
инициативности курсантов, изобретению 
различных способов уклонения от ответ-
ственности и, что самое пагубное, экстра-
полированию подобного принципа на иные 
сферы жизнедеятельности. Очевидно, что 
подобные принципы не совместимы как с 
исследовательским направлением в обуче-
нии, так и с наукой в целом. Исследователь-
ская деятельность подразумевает наличие 
инициативности как одной из ключевых 
характеристик, присущих исследователям. 
Исследование по определению включает в 
себя самостоятельный, инициативный поиск 
нового и неизведанного. В отсутствие ини-
циативы полноценное исследование попро-
сту невозможно. Тем не менее даже такое 
явление не лишено положительных сторон, 
ведь в своём стремлении уклониться от от-
ветственности курсанты нередко проявляют 
удивительную изобретательность. Постоян-
ный поиск «окольных путей» решения про-
блем развивает творческие способности 
курсантов, самостоятельность их мысли и 
действия.

Заключение. Таким образом, нами 
рассмотрены факторы, влияющие на про-
цесс формирования исследовательской 
компетентности курсантов МВД России. 
Основа такой специфики заключается в со-
вмещении при подготовке курсантов учеб-
ной и служебной деятельности. В качестве 
наиболее общего фактора, влияющего на 
образовательный процесс вузов МВД Рос-
сии, была определена «служба». В составе 
«службы» выявлены факторы-компоненты 
(управленческий и исполнительский), в ка-
ждом из которых, в свою очередь, выделе-
ны ещё по четыре фактора меньшего мас-
штаба. Влияние рассмотренных факторов 
представляется амбивалентным. С одной 
стороны, такие факторы могут оказывать 
положительное влияние, способствующее 
становлению квалифицированного специ-
алиста-правоохранителя (особенно, со-
трудника-исполнителя). С другой стороны, 
указанные факторы способствуют возник-
новению существенных затруднений в раз-
витии исследовательской компетентности, 
выходящей за рамки исполнительной дис-
циплины. 

Многое в данном случае зависит от 
того, какое значение вкладывается в поня-
тие «квалифицированный специалист-пра-
воохранитель». Если под таковым понимать 
специалиста, заточенного на подчинение и 
исполнение поручений, не требующих ини-
циативы, то систему подготовки будущих 
сотрудников полиции можно сохранить в 
неизменном виде. Если же взять в расчёт 
переменчивость современных реалий, из-
менение нужд правоохранительной прак-
тики и отмечаемое в научном сообществе 
несоответствие требований профессио-
нальной деятельности и уровня подготов-
ленности выпускников образовательных 
организаций МВД России, если выделить в 
качестве одной из основных составляющих 
профессионального становления сотруд-
ника органов внутренних дел формирова-
ние исследовательской компетентности, 
то необходимо создавать условия, способ-
ствующие формированию у курсантов со-
ответствующей компетентности. Знание о 
факторах и двойственности их действия, 
в свою очередь, позволит определить ус-
ловия, которые минимизируют негативное 
влияние факторов и стимулируют их поло-
жительное влияние. 
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At the present stage of the development of society, new, more complex challenges are faced with 
police officers. Criminals, to realize their criminal intent, use the latest technological achievements, 
improve the methods and means of committing crimes. More and more offenses are committed in 
the field of information security, using computer technology and the Internet. In order to adequately 
respond to the challenges of modernity and keep up with the times, law enforcement agencies 
must pay attention to the process of training cadets in educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. The learning process in such organizations is mainly built on the transfer 
of knowledge from the teacher to students. However, knowledge is only an integral part of the 
competence that, according to the Federal State Educational Standard, should become the result 
of training. In this article, attention is drawn to a different component of competence, the formation 
of which is also provided for in the Federal State Educational Standard – Research Competence. 
The purpose of the article is to determine the specific factors influencing the process of formation of 
the research competence of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, to develop their component composition. In the article, based on the analysis of literature 
on the issues of research activities of students of higher educational establishments, revealing 
the features of the factors acting in the process of forming the research competence of cadets. 
Giving definitions of the concepts “research competence” and “factor”. Considering the factors of 
formation of research competence of students of higher educational establishments. Concretizing 
the structure and specificity of the action of factors influencing the process of formation of the 
research competence of cadets. The novelty of the study is expressed in the development of 
the component composition of factors that act in the process of training cadets and influence the 
formation of research competence. As a result of the research, it is concluded that the influence 
of the considered factors on the formation of research competence and professional development 
of cadets is of a dual nature and can be both positive and negative, depending on the created 
conditions.

Keywords: research, research activity, research competence, cadets of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia
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Современные условия доступности различного рода электронных устройств, свободно-
го и неограниченного доступа к информационным образовательным ресурсам, а также вы-
сокого уровня освоения ИКТ-технологий в среде молодёжи создают предпосылки для при-
менения в образовательном процессе вуза (при сокращении часов на изучение дисциплин) 
образовательных технологий смешанного обучения, в частности технологии «перевёрнутого 
обучения». В статье рассматриваются вопросы внедрения в образовательный процесс техни-
ческого университета рассматриваемой технологии при проведении практических занятий по 
физике. Особенность данной технологии связана с «переворотом» учебного процесса, когда 
аудиторная и внеаудиторная учебная деятельность меняются местами. Для студентов соз-
даётся программа действий, согласно которой они выполняют ряд шагов по изучению темы, 
причём задания, соответствующие низкому уровню познавательной активности, осваивают-
ся самостоятельно во внеаудиторное время, а более сложные – на аудиторном занятии со-
вместно с преподавателем. В результате происходит постепенное формирование целого ряда 
компетенций. Образовательная деятельность студентов во внеаудиторное время происходит 
в информационной образовательной среде вуза, все виды учебной деятельности оценивают-
ся при помощи балльно-рейтинговой системы контроля. На примере изучения модуля «Рас-
чёт электрических цепей. Законы Кирхгофа» авторы демонстрируют применение технологии 
«перевёрнутого обучения» при обучении решению задач. Для студентов создана программа 
учебных действий по формированию предметных компетенций при обучении решению задач, 
которая состоит из ряда обязательных для выполнения шагов, результативность каждого эта-
па оценивается либо в информационной образовательной среде (задания во внеаудиторное 
время), либо преподавателем (для заданий, выполняемых в аудиторное время). В резуль-
тате поэтапного выполнения заданной программы студенты осваивают изучаемый модуль, 
формируются соответствующие предметные компетенции. Экспериментальная проверка 
применения технологии «перевёрнутого обучения» проводилась на базе кафедры «Физика» 
Восточно-Сибирского университета технологий и управления при обучении студентов элек-
тротехнического факультета методом контрольных и экспериментальных групп.

Ключевые слова: технология «перевёрнутого обучения», информационная образова-
тельная среда вуза, обучение физике в техническом вузе, смешанное обучение физике, бал-
льно-рейтинговая система контроля, решение задач по физике
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Введение. Совершенствование про-
цесса обучения физике будущих инженеров 
в условиях сокращения аудиторной нагруз-
ки требует применения эффективных обра-
зовательных технологий, способствующих 
развитию универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций. Физика является 
теоретической и фундаментальной базой 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин  будущих профессионалов. Об-
щеизвестно, что физика как наука и учеб-
ный предмет обладает мощным потенциа-
лом для развития абстрактного мышления и 
формирования научного мировоззрения, ко-
торый необходимо использовать в процессе 
подготовки будущих инженеров. Отметим, 
что процесс обучения физике является до-
статочно сложным и требует применения 
целого ряда современных образовательных 
подходов, методик и технологий.

Опыт преподавания физики в техниче-
ском вузе, а также широкие возможности 
использования ИКТ-технологий показыва-
ют, что среди известных образовательных 
технологий наиболее эффективно при обу-
чении физике будущих инженеров примене-
ние технологии «перевёрнутого обучения». 
В этой технологии аудиторная и внеаудитор-
ная работа меняются местами, т. е. процесс 
изучения нового материала переносится на 
внеаудиторную самостоятельную работу, а 
в совместной образовательной деятельно-
сти с педагогом в аудиторное время проис-
ходит процесс совершенствования знаний, 
формирование необходимых компетенций и 
отработка практических умений.

Идея «перевёрнутого обучения» не 
нова. «В начале 90-х годов прошлого века 
Э. Мазур – преподаватель физики Гарвард-
ского университета США, заранее предла-
гал студентам лекционный материал для оз-
накомления с ним в свободное время, а во 
время очного занятия в университете проис-
ходило углубление знаний и решение задач 
в малых группах. Как показало проведённое 
исследование, студенты Э. Мазура, обуча- 
ющиеся в соответствии с данной технологи-
ей, показали более высокие образователь-
ные результаты, чем студенты, обучающие-
ся по традиционным методикам» [1, с. 149].

Как считают L. Johnson, S. Adams Becker, 
V. Estrada, A. Freeman, «перевёрнутый 
класс – это новый подход к организации 
обучения. Пересекаясь также с проблемно- 
ориентированным обучением, данный ме-

тод обладает большей гибкостью и обеспе-
чивает большую вовлечённость студентов в 
учебный процесс, позволяет сформировать 
динамичную и творческую среду, в которой 
студенты учатся критически мыслить и со-
вместно прорабатывать поставленные зада-
чи» [2; 3]. «В перевёрнутом обучении роль 
учителя заключается в том, чтобы направ-
лять учащихся в процессе формирования 
компетенций, в то время как роль студента 
заключается в активном участии в образо-
вательной деятельности под руководством 
учителя» [4, с. 852]. 

Высокая эффективность рассматрива-
емой технологии является спланированным 
результатом работы профессорско-препода-
вательского состава кафедр по пошаговой 
организации деятельности преподавателей 
и студентов в процессе изучения физики, 
основанной на учёте всех методических 
трудностей, возникающих при обучении ре-
шению задач по каждой теме курса физики. 
Кроме того, по мнению С. Б. Велединской и 
М. Ю. Дорофеевой, при создании электрон-
ного курса «преподаватель выполняет сле-
дующие функции: формирование контента, 
управление учебной деятельностью и по-
строение онлайн-сообщества» [5, с. 62].

Серьёзная подготовительная работа 
преподавателей по организации «перевёр-
нутого обучения» окупается улучшением 
показателей образовательной деятельности 
студентов. «Исследование показало, что 
99 % учителей, внедривших перевёрнутый 
класс, будут продолжать его использовать. 
67 % сообщили об улучшении успеваемости 
учащихся, а 80 % сообщили об улучшении 
вовлечённости учащихся. 71 % учителей 
размещают 50 % или более своих инструк-
ций в интернете» [6, с. 3].

Методология и методы исследо-
вания. Одним из самых важных этапов в 
процессе внедрения технологии «перевёр-
нутого обучения» является организация 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Задача профессорско-преподавательского 
состава кафедр на данном этапе заключа-
ется в создании условий, при которых обра-
зовательная деятельность студентов будет 
направлена на развитие способностей к са-
моорганизации и самосовершенствованию, 
а в некоторых случаях к самообучению.

В свою очередь, самостоятельную рабо-
ту обучающихся на современном этапе це-
лесообразно реализовывать в информаци-
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онной образовательной среде вуза, которая 
позволяет активно использовать элементы 
дистанционного обучения, электронные об-
разовательные ресурсы, цифровые техно-
логии и образовательные возможности сети 
Интернет.

«Информационная образовательная сре- 
да вуза – педагогическая система, объеди-
няющая в себе информационные образова-
тельные ресурсы, компьютерные средства 
обучения, средства управления образова-
тельным процессом, педагогические приё-
мы, методы и технологии, направленные на 
формирование интеллектуально развитой 
социально значимой творческой личности, 
обладающей необходимым уровнем про-
фессиональных знаний и компетенций» [7, 
с. 17]. В Законе об образовании, Федераль-
ной целевой программе «Развитие единой 
образовательной информационной среды» 
описана необходимость создания новой об-
разовательной среды, основанной на стре-
мительном  развитии электронных техно-
логий и высоком уровне информатизации 
в обществе. Проблемам формирования и 
развития ИОС посвящены исследования 
Т. Б. Захаровой, С. В. Зенкиной, А. А. Кузне-
цова, С. В. Панюковой, Е. С. Полат, И. В. Ро-
берт и др. [8–10].

 При этом реализация электронного обу-
чения осуществляется во внеаудиторной де-
ятельности студентов: преподаватель даёт 
задание и предоставляет доступ к электрон-
ным образовательным ресурсам для пред-
варительной теоретической и практической 
подготовки дома. «Такой асинхронный под-
ход высвобождает время в классе для син-
хронного обучения, ориентированного на 
обучающегося» [11]. Наличие в  информаци-
онной образовательной среде  следующих 
образовательных ресурсов: теоретического 
материала по данной теме, образцов и ал-
горитмов решения задач, методик работы с 
моделью  задачи, видеозаписи объяснений 
задачных ситуаций и др., является необхо-
димым условием организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы. 

Рассмотрим пример использования тех-
нологии «перевёрнутого обучения» в рамках 
смешанного обучения физике на примере 
практикума по решению задач по теме «За-
коны постоянного тока». Образовательная 
деятельность студентов при изучении рас-
сматриваемой темы пошагово представле-
на на схеме (рис. 1). 

Программа образовательной деятель-
ности студентов по теме «Расчёт электри-
ческих цепей. Законы Кирхгофа» состоит 
из двух этапов: 1) внеаудиторная самостоя-
тельная работа в информационной образо-
вательной среде; 2) аудиторная работа под 
руководством преподавателя. 

Как показывает практика преподавания 
в условиях применения традиционных об-
разовательных технологий, в рамках одного 
аудиторного занятия, отводимого учебным 
планом, достаточно сложно сформировать 
комплекс учебных действий при решении 
задач по такой сложной теме. Отметим, что 
компетенции, формируемые на данном за-
нятии, являются базовыми при изучении 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин на старших курсах. Решение 
проблемы экономии аудиторного времени 
возможно с применением технологии «пе-
ревёрнутого обучения», так как рассматри-
ваемая технология позволяет эффективно 
перераспределять все необходимые эта-
пы для формирования компетенций между 
внеаудиторной самостоятельной работой  
и аудиторной работой. 

Внеаудиторная работа направлена на 
самостоятельное освоение  базовых зна-
ний и практических умений первого уровня 
сложности.  На основе этих знаний и умений 
в контактные часы совместно с преподава-
телем формируются более сложные ком-
петенции по  расчёту электрических цепей 
параллельного и последовательного соеди-
нений элементов цепи с применением си-
стем уравнений.  

Особо следует отметить задачи на ис-
пользование законов Кирхгофа для слож-
ных разветвлённых цепей постоянного тока 
с несколькими источниками электрического 
тока. Самостоятельно студенты прораба-
тывают лекционный материал, с помощью 
алгоритма выделяют контуры, определяют 
направление обхода контура и направле-
ние электрического тока. На данном этапе 
самостоятельная работа студентов направ-
лена только на составление уравнений по 
первому и второму законам Кирхгофа. Пра-
вильность составления уравнений проверя-
ется при помощи теста в информационной 
образовательной среде. Тесты генерируют-
ся случайным образом, баллы, полученные 
студентами, можно использовать либо как 
допуск к аудиторному занятию, либо вклю-
чать в суммарный рейтинг обучающихся. 
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Изучение методов решения систем уравне-
ний по законам Кирхгофа происходит под 
руководством преподавателя в аудиторной 

работе. Заканчивается занятие выполне-
нием самостоятельной работы по данной 
теме. 

Рис. 1. Программа образовательной деятельности студентов при обучении физике 
по технологии «перевёрнутого обучения» 

Fig. 1. The program of educational activity of students in the training of physics 
on the technology of “inverted” training

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
при обучении решению задач по теме 

«Расчёт электрических цепей. Законы Кирхгофа»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

«Расчёт электрических цепей» «Законы Кирхгофа»

1. Изучение теоретического материала 
по теме «Законы постоянного тока».
2. Блиц-тест в ИОС по изучаемой теме.
3. Изучение алгоритма решения задач 
I типа на тему «Расчёт электрических 
цепей».
4. Просмотр видео с демонстрацией 
решения задачи на расчет электрических 
цепей I типа.
5. Самостоятельное решение задач 
на расчёт электрических цепей 
I типа по алгоритму
6. Выходной контроль в ИОС

1. Изучение теоретического материала 
по теме «Законы Кирхгофа».
2. Блиц-тест в ИОС по изучаемой теме.
3. Изучение алгоритма решения задач 
на составление уравнений 
по законам Кирхгофа.
4. Просмотр видео с демонстрацией 
составления уравнений по первому 
и второму законам Кирхгофа для сложных 
разветвлённых цепей постоянного тока.
5. Самостоятельное решение задач 
по составлению уравнений (без решения 
систем уравнений).
6. Выходной контроль в ИОС

Аудиторная учебная деятельность студентов
совместно с преподавателем

«Расчёт электрических цепей» «Законы Кирхгофа»

1. Входной контроль «Расчёт электрических цепей. Законы Кирхгофа» 
(тест из пяти вопросов)

2. Изучение алгоритма решения задач II типа 
на тему «Расчёт электрических цепей».
3. Объяснение задачи на расчёт электриче-
ских цепей II типа.
4. Самостоятельное решение задач на расчет 
электрических цепей II типа по алгоритму.
5. Рефлексия, работа над ошибками

2. Изучение методов решения систем 
уравнений по законам Кирхгофа.
3. Объяснение задачи по первому 
и второму законам Кирхгофа для сложных 
разветвлённых цепей постоянного тока.
4. Самостоятельное решение задач 
по законам Кирхгофа.
5. Рефлексия, работа над ошибками

6. Выходной контроль (самостоятельная работа)
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Таким образом, применение техноло-
гии «перевёрнутого обучения» при решении 
задач позволяет часть учебной нагрузки пе-
ренести на самостоятельную работу студен-
тов, что позволит усвоить учебный матери-
ал и сформировать первоначальные умения 
в информационной образовательной среде, 
за которую они (в рамках балльно-рейтинго-
вой системы) получат дополнительные бал-
лы. Более сложные умения студенты фор-
мируют под руководством преподавателя в 
аудиторной работе, и оценку их работы за 
входной и выходной контроль даёт препода-
ватель.

Опираясь на мнение Н. В. Тихоновой, 
отметим, что данная технология способству-
ет повышению качества образования «…ис-
ходя из того, что качество образования опре-
деляется, прежде всего, качеством носителя 
знаний, учителя, преподавателя, перевёрну-
тое обучение является эффективным мето-
дом повышения качества, мотивируя препо-
давателей к профессиональному развитию, 
совершенствованию методов работы, рас-
ширению стратегий, внедрению новых обра-
зовательных технологий» [12, с. 78].

Результаты исследования. Экспери-
ментальная проверка применения техноло-
гии «перевёрнутого обучения» проводилась 
на базе кафедры физики Восточно-Сибир-
ского университета технологий и управле-

ния при обучении студентов электротехни-
ческого факультета методом контрольных 
и экспериментальных групп. В экспери-
ментальной группе обучение велось с ис-
пользованием технологии «перевёрнутого 
обучения» физике в информационной обра-
зовательной среде вуза, в контрольной груп-
пе – при помощи традиционных технологий. 
Для студентов контрольных групп доступ в 
ИОС был открыт, однако их учебная дея-
тельность в ней  специально не организо-
вывалась и не контролировалась. Контроль 
во всех группах осуществлялся при помощи 
балльно-рейтинговой системы.

Оценка достижения студентами задан-
ного уровня освоения общепрофессиональ-
ных компетенций (ОПК-1 и ОПК-2) осущест-
влялась по трём дескрипторам («знать», 
«уметь», «владеть»). Для оценивания кате-
гории «знать» нами принимались средние 
значения коэффициентов успешности по ре-
зультатам входного контроля теоретических 
знаний на аудиторном занятии, категории 
«уметь» – средние значения коэффициен-
тов успешности по результатам самостоя-
тельной работы на аудиторном занятии и 
решения задач во внеаудиторное время в 
ИОС. Сравнительные результаты освоения 
компетенций ОПК-1 и ОПК-2 по соответству-
ющим дескрипторам представлены на диа-
граммах (рис. 2).

Рис. 2. Результаты педагогического эксперимента, %
Fig 2. Results of the pedagogical experiment

Обсуждение результатов исследо-
вания.  Из диаграмм видно, что результа-
ты освоения компетенций ОПК-1 и ОПК-2 
в экспериментальных группах выше, чем в 
контрольных. Достоверность результатов 
данного исследования проверялась мето-

дами математической статистики, которые 
подтвердили достоверность результатов 
эксперимента в контрольных и эксперимен-
тальных группах.

На наш взгляд, более высокие образо-
вательные результаты студентов экспери-
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ментальных групп обусловлены примене-
нием в процессе обучения решению задач 
технологии «перевёрнутого обучения». Это 
связано, прежде всего, с тем, что рассматри-
ваемая нами технология позволяет эффек-
тивно перераспределить время, отведённое 
на формирование общепрофессиональных 
компетенций между аудиторной и внеауди- 
торной работой, а система балльно-рей-
тингового контроля не позволяет студентам 
пропускать  обязательные этапы программы 
изучения модуля.

Заключение. Доступность различного 
рода электронных устройств, свободного и 

неограниченного доступа к информацион-
ным образовательным ресурсам, а также 
высокого уровня освоения ИКТ-технологий 
в среде молодёжи создают условия для при-
менения в образовательном процессе вуза 
(при сокращении часов на изучение дис-
циплин) образовательных технологий сме-
шанного обучения, в частности технологии 
«перевёрнутого обучения». Как показывают 
результаты научных исследований, а также 
опыт преподавания в вузе, использование 
рассматриваемых технологий способно зна-
чительно повысить качество подготовки бу-
дущих инженеров.
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Modern conditions for the availability of various kinds of electronic devices, free and unlimited 
access to information educational resources, as well as a high level of mastering ICT technologies 
among today’s youth create conditions for the use of educational technologies of blended learning 
in the educational process of the university (with a reduction in hours for studying disciplines) in 
particular, the technology of “flipped” learning. The article deals with the issues of introducing the 
technology under consideration into the educational process of a technical university during practical 
classes in physics. The peculiarity of this technology is associated with the “coup” of the educational 
process, when classroom and extracurricular learning activities change places. For students, an 
action program is created, according to which they perform a number of steps to study the topic, and 
tasks corresponding to a low level of cognitive activity are mastered independently in extracurricular 
time, and more complex ones – in the classroom together with the teacher. As a result, there is 
a gradual formation of a number of competencies. The educational activity of students outside 
the classroom takes place in the information educational environment of the university; all types 
of educational activities are evaluated using a point-rating system of control. On the example of 
studying the module “Calculation of electrical circuits. Kirchhoff’s Laws” the authors demonstrate 
the use of “flipped” learning technology in teaching problem solving. A program of educational 
activities has been created for students to form subject competencies in teaching problem solving, 
which consists of a number of steps that must be completed, the effectiveness of each stage is 
evaluated either in the information educational environment (tasks in extracurricular time) or by the 
teacher (for tasks performed in classroom time). As a result of the phased implementation of a given 
program, students master the module being studied, and the corresponding subject competencies 
are formed. An experimental verification of the application of the technology of “flipped” learning was 
carried out on the basis of the Physics department of the East Siberian University of Technology 
and Management when teaching students of the Faculty of Electrical Engineering by the method of 
control and experimental groups. 

Keywords: technology of “flipped” learning, informational educational environment of the 
university, teaching physics at a technical university, blended teaching of physics, point-rating 
system of control, solving problems in physics
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В статье приводятся обоснования выполнения курсовых работ по физике в системе ме-
тодической подготовки бакалавров, осуществляемого в условиях реализации Федерального 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки). В качестве одного из важнейших аспектов  
обучения будущих учителей физики авторы выделяют формирование исследовательских 
умений. Раскрывается специфика выполнения курсовых работ по предмету «Общая физика», 
которая способствуют закреплению и обобщению теоретических знаний, применению этих 
знаний к комплексному решению конкретных научно-исследовательских задач, повышению 
уровня предметной компетенции по физике. В данной статье рассматривается возможность 
измерения в видимой области спектра излучения от различных источников света, основанная 
на исследовании спектрального состава исследуемого источника излучения с последующей 
обработкой информации. Методику измерения спектров излучения авторы предлагают ис-
пользовать при выполнении курсовых работ по общей физике. Описаны условия проведения 
эксперимента и дана схема рабочей установки. Измерения спектров излучения проводят с 
помощью предварительно отградуированных по пропусканию и спектральной чувствитель-
ности монохроматора и фотоприёмника. Приведены примеры измеренных по рассмотренной 
методике спектров излучения зелёного светодиода, красного полупроводникового лазера и 
люминесцентной лампы. Предлагаемая авторами методика выполнения исследований помо-
гает студентам научиться работать со спектральной измерительной аппаратурой, измерять 
и строить спектры излучения источников света, рассчитывать ширину щели монохроматора, 
при которой измеряются спектры, и оценивать погрешность измерений. Даны рекомендации 
подобных экспериментов при выполнении курсовых работ студентов.

Ключевые слова: спектр излучения, светодиод, лазер, люминесцентная лампа, курсо-
вая работа

Введение. В настоящие время в систе-
ме высшего образования России актуаль-
ны стандарты нового поколения ФГОС ВО 
3++, в том числе стандарт по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) по профилю 
«Информатика и физика» в Забайкальском 
государственном университете (ЗабГУ). 
Данный стандарт нацелен на уменьшение 
аудиторных часов, поэтому особое внима-
ние в нём уделяется самостоятельной вне- 
аудиторной работе, что создаёт потреб-
ность организации новых подходов для са-
мостоятельной работы студентов, в том чис-
ле курсовых работ. В соответствии с данным 
стандартом студенты четвёртого курса по 
предмету «Общая физика» выполняют кур-
совую работу. Выполнение курсовой работы 
подготавливает студентов к умению вести 

самостоятельные научные исследования, 
они совершенствуют и дополняют знания по 
теоретическим вопросам курса «Общая фи-
зика», формируют навыки проведения лабо-
раторных экспериментов. 

Сложившая система организации вы-
полнения курсовой работы требует опреде-
лённой модернизации. Совершенствование 
форм и методов выполнения курсовой ра-
боты должно быть основано на увеличении 
индивидуальной самостоятельной работы 
студентов, способствующей формированию 
и развитию их творческой деятельности [1].   

Курсовое проектирование представляет 
собой ключевое звено в системе профессио-
нальной подготовки будущих учителей физи-
ки. В результате выполнения курсовой рабо-
ты по общей физике студент должен развить 
и приобрести следующие компетенции:
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Знать: 
‒ основные положения классической и 

современной физики;
‒ основные физические явления, опи-

сывающие их законы, а также границы их 
применимости;

‒ методы математического анализа для 
теоретических и экспериментальных иссле-
дований.

Уметь:
‒ анализировать изменение параме-

тров и влияние разных факторов на проте-
кание физических процессов;

‒ выполнять вычисления на основе по-
строенных математических моделей и опре-
делять правдоподобность полученных ре-
зультатов;

‒ использовать информационные тех-
нологии для  поиска необходимой инфор-
мации. 

Владеть:
‒ математическими методами исследо-

вания для решения физических задач;
‒ навыками проведения физического 

эксперимента и обработки эксперименталь-
ных результатов.

Курсовая работа представляет собой 
творческий исследовательский проект. Ра-
ботая над курсовым проектом, студенты  
развивают навыки самостоятельной науч-
но-исследовательской работы, закрепляют 
знания, полученные при изучении теорети-
ческого курса общей физики в течение че-
тырёх семестров. В процессе выполнения 
данной работы бакалавры учатся критиче-
ски анализировать научную литературу, по-
лучают навыки экспериментальной работы 
по основным разделам физики, овладевают 
умением планировать и проводить физиче-
ский эксперимент,  формируют способность 
обработки экспериментальных данных с ис-
пользованием компьютерных технологий, 
осваивают анализ и обобщение результатов 
эксперимента, формулируют выводы и за-
ключения. 

В представленной статье рассматрива-
ется методика измерения спектров излуче-
ния, которая может использоваться студен-
тами педагогического направления 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), профиль «Информа-
тика и физика», при выполнении курсовой 
работы  по общей физике [2–6]. Одной из 

важных составляющих подготовки бакалав-
ров является его предметная подготовка, 
освоение методики планирования научных 
исследований, выполнение эксперимен-
тальных исследований современными ме-
тодами, владение методами обработки и 
анализа полученных результатов. 

Методология и методы исследова-
ния. В экспериментальной части курсовой 
работы подробно описываются эксперимен-
тальная установка, приводится схема из-
мерений, особое внимание уделяется эле-
ментам схемы, влияющим на результаты 
измерения.

Измерения спектров излучения прово-
дят с помощью монохроматора и фотопри-
ёмника, которые предварительно отграду-
ированы по пропусканию и спектральной 
чувствительности. 

Результаты исследования. Исследу-
емое оптическое излучение в виде входного 
сигнала попадает на входную щель моно-
хроматора. Падающий монохроматический 
поток излучения уменьшается согласно 
спектральному коэффициенту пропускания 
оптической системы и поступает через вы-
ходную щель монохроматора на фотопри-
ёмник. Вышедший из монохроматора поток 
излучения измеряется приёмником света, 
у которого область спектральной чувстви-
тельности намного шире предполагаемого 
входящего сигнала и достаточна для изме-
рения спектральной плотности излучения в 
спектре.   

Представленные ниже измерения спек-
тров излучения различных источников све-
та проводились на учебном оборудовании 
кафедры физики в ЗабГУ. Схема установки 
для измерения видимого спектра излучения 
показана на рис. 1. 

Принцип действия установки состоит в 
следующем. Свет от источника излучения (1) 
поступает на входную монохроматора (2).  
Ширина входной и выходной щелей может 
изменяться в интервале от 0,1 до 3 мм. Мо-
нохроматор МУМ-01 разлагает излучение 
в спектр по длинам волн. Излучение, соот-
ветствующее установленной длине волны, 
через выходную щель попадает на фото- 
элемент (3). Блок питания фотоэлемента – 4; 
5 – прибор, который измеряет ток фотоэле-
мента, его показания пропорциональны ин-
тенсивности света на данной длине волны. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки 
для измерения спектров излучения 

Fig. 1. Block diagram of a laboratory installation 
for measuring radiation spectra

Используемый в данной установке фо- 
тоэлемент Ф-25 имеет сурьмяно-калиево- 
натриево-цезиевый фотокатод с областью 
спектральной чувствительности от 300 до 
800 нанометров. Фотоэлемент Ф-25 имеет 
кривую относительной спектральной чув-
ствительности типа С-11. На рисунке 2 при-
ведены значения относительной спектраль-
ной чувствительности.

Выбранный фотоприёмник позволяет, 
как видно из рис. 2, проводить измерения 
излучения во всём видимом диапазоне, а 
также частично захватывает ультрафио-
летовую и инфракрасную области. Кривая 
имеет колоколообразный вид, максимумом 
чувствительности принимаемой за единицу, 
соответствует длине волны 430 нм. Чувстви-
тельность фотоприёмника в относительных 
единицах составляет 0,2 на длине волны 
300 нм, а на длине волны 750 нм она равна 
примерно 0,05. Для построения правильно-
го графика спектра излучения необходимо 
значения интенсивности света, измеренные 
на данной длине волны, разделить на соот-
ветствующие значения относительной чув-
ствительности фотоэлемента.

Рис. 2. Относительная спектральная 
чувствительность фотоэлемента Ф-25 

(спектральная характеристика фотокатода)
Fig. 2. Relative spectral sensitivity of the F-25

photocell (spectral characteristic of the photocathode)

Обсуждение результатов исследо- 
вания. Описание результата измерения – 
наиболее важная часть работы, в ней не-
обходимо выделить основной результат, 
показать ценность информации, правдо-
подобность полученных данных. Описание 
спектрального состава излучения есть пе-
реработанная и критически осмысленная 
информация о полученных данных.

В качестве примера на рис. 3 и 4 приве-
дены измеренные по рассмотренной мето-
дике спектры излучения зелёного светодио-
да и красного полупроводникового лазера [4; 
5]. Ширина спектра излучения для зелёного 
светодиода составляет 28 нм, а максимум 
спектрального распределения приходится 
на длину волны λmax = 525 нм. Из рисунка 4 
видно, что максимум спектра излучения 
красного лазера составляет λmax = 653 нм, 
при полуширине спектра около 0,9 нм.

Рис. 3. Спектр излучения зелёного светодиода 
Fig. 3. Spectral composition of the green LED radiation
  

Рис. 4. Спектр излучения красного лазера 
Fig. 4. Spectral composition of the red laser radiation

Данные измерения для подобного вида 
устройств можно проводить в лабораторных 
работах по физике. Далее рекомендуется 
провести вычисления ширины запрещённой 
зоны полупроводника на основании выра-
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жения ΔE = hc/λ, где h – постоянная Планка, 
с – скорость света, и оценить погрешности 
измерений.   

На этой же установке можно измерять и 
более сложные спектры излучения, например 
спектр тлеющего разряда в неоне или спектр 
люминесцентной лампы [6; 7]. Спектр излу-
чения люминесцентной лампы приведён на 
рис. 5, где изображено 16 максимумов раз-
личной интенсивности в видимой и ультра-
фиолетовой областях, связанных с излуче-
нием атомов ртути и вторичным излучением 
люминофора. Измерения подобных спектров 
требуют достаточно кропотливой эксперимен-
тальной работы, а также тщательного ана-
лиза природы спектральных максимумов на 
основании изучения литературных данных.

Рис. 5. Спектр излучения люминесцентной лампы 
Fig. 5. Emission spectrum of a fluorescent lamp

Заключение. Выполнение курсовой 
работы позволит систематизировать, закре-
пить и расширить теоретические знания по 
физике. Выполняя исследовательскую кур-
совую работу, студенты овладевают навы-
ками самостоятельного научного исследо-
вания.

Особенностями выполнения предло-
женных исследований является знаком-
ство с методикой спектральных измерений 
[8–16], приобретение навыков работы со 
спектральной измерительной аппаратурой. 
Студенты научатся производить измерения 
во всем диапазоне волн, учитывая спек-
тральные характеристики фотокатода. Им 
необходимо будет освоить компьютерную 
программу для построения сложных спек-
тров излучений. Они не только смогут изме-
рять и строить спектры излучения источни-
ков света, указанных преподавателем, но и 
рассчитывать спектральную ширину щели, 
при которой измерялись спектры, и оцени-
вать погрешности измерений. 

Научно-исследовательская курсовая 
работа по физике является ключевым эта-
пом получения профессиональной под-
готовки будущих учителей физики. Такие 
курсовые работы повышают уровень учеб-
ного процесса и выявляют научные инте-
ресы студентов, расширяют возможность 
компетентного выбора своего жизненного 
пути.   
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The Method of Measuring Radiation Spectra in the Course Work in Physics
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The article provides the justification for the implementation of coursework in physics in the 
system of methodological training of bachelors, carried out in the context of the implementation 
of the Federal Educational Standard, higher education in the direction of 44.03.05 Pedagogical 
education (with two training profiles). The authors single out the formation of research skills as 
one of the most important aspects of teaching future physics teachers. The specifics of the course 
work on the subject of “General Physics” are revealed, which contribute to the consolidation and 
generalization of theoretical knowledge, the application of this knowledge to the complex solution 
of specific research tasks, increasing the level of subject competence in physics. In this article, the 
possibility of measuring radiation from various light sources in the visible region of the spectrum 
is considered, based on the study of the spectral composition of the radiation source under study 
with subsequent information processing. The authors propose to use the considered method of 
measuring radiation spectra when performing coursework in general physics. The authors describe 
the conditions of the experiment and give a diagram of the working installation. Measurements of 
the radiation spectra are carried out using a monochromator and a photodetector pre-graded in 
transmission and spectral sensitivity. The examples of the emission spectra of a green LED, a red 
semiconductor laser and a fluorescent lamp measured by the considered method are given. The 
research methodology, proposed by the authors, helps students to learn how to work with spectral 
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measuring equipment, measure and plot the emission spectra of light sources, calculate the width 
of the monochromator slit at which the spectra are measured and estimate the measurement error. 
The recommendations of similar experiments are given when performing students’ term papers.

Keywords: radiation spectrum, LED, laser, fluorescent lamp, coursework
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Выпускные квалификационные работы студентов бакалавриата 
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Анализируется выпускная квалификационная работа как итог в системе образования сту-
дента, выполнение и защита которой предусматривает максимальное, по сравнению с учеб-
ными дисциплинами и практиками, количество компетенций. Рассмотрен вопрос организации 
и первичных установок научно-исследовательской деятельности в формате выполнения ВКР. 
Анализируются две первичные, тесно взаимосвязанные проблемы, над которыми нужно за-
думаться ещё до выбора и формулировки темы ВКР: выбор типа работы и необходимость 
учёта современного международного опыта в педагогических исследованиях. Для теорети-
ческих обобщений нужен большой объём информации, владение разнообразием концепций 
и тематик. Отсутствие в «теоретическом багаже» студента зарубежных концепций обедняет 
это разнообразие и ограничивает его возможности. Среди ведущих методов исследования 
можно отметить типологический подход, реферативный метод и наблюдение. Все ВКР мож-
но разделить на четыре типа: практические, теоретические, комбинированные и компиля-
ционные. Работы практической направленности чаще выполняют студенты заочной формы 
обучения, которые уже имеют и обобщают свой педагогический опыт. Теоретические работы 
пишут чаще студенты очной формы обучения. Комбинированные работы – это попытка со-
вмещения теоретического и прикладного форматов. Компиляционные работы встречаются, 
хотя преподаватели и ведут политику по их снятию с защиты и доработке. Использование 
зарубежных разработок является обязательным требованием Основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования бакалавриата, что означает автоматиче-
ское распространение его и на работы магистрантов. Обязательное наличие теоретических 
изысканий в ВКР требуется только для магистрантов, т. е. для бакалавров допускаются чисто 
практические работы с обзором чужого теоретического инструментария.

Ключевые слова: бакалавриат, географическое образование, Забайкальский государ-
ственный университет, зарубежный опыт, магистратура, теория преподавания географии

Введение. Выпускная квалификацион-
ная работа (ВКР) – это вершина в системе 
образования студента. Не случайно именно 
выполнение и защита ВКР концентрирует в 
себе максимальное количество компетен-
ций. По этому показателю ни одна дисци-
плина в учебном плане как бакалавриата, 
так и магистратуры не может соперничать с 
ВКР. Выполняя ВКР, студент должен проде-
монстрировать владение полным набором 
всех этих компетенций.

ВКР – это интеллектуальный продукт, в 
его выполнении проявляются знания и уме-
ния множества дисциплин, что существенно 
влияет на его качество. Однако не менее 
важным является вопрос организации и 

первичных установок научно-исследова-
тельской деятельности в формате выпол-
нения ВКР. Статья посвящена именно этому 
вопросу, в решении которого возникает ряд 
проблем. Рассмотрим две – первичные, над 
которыми нужно задуматься ещё до выбора 
и формулировки темы ВКР: выбор типа ра-
боты и неучёт современного международно-
го опыта в педагогических исследованиях.

В статье автор обращается к вопросу 
первичных этапов организации выполнения 
ВКР по географическому образованию в За-
байкальском государственном университете.

Отметим, что вопросы выполнения 
ВКР привлекают внимание российских ис-
следователей. По данным электронной би-
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блиотеки E-library.ru (на 18 декабря 2021 г.), 
18 141 публикация прямо или косвенно по-
священа этим вопросам. Только за прошед-
ший 2021 год учёные рассмотрели множе-
ство аспектов выполнения ВКР студентами 
по различным направлениям подготовки. 
Абсолютным лидером по количеству пу-
бликаций не только за 2021, но и предыду-
щие годы выступают методические реко-
мендации по оформлению ВКР. В качестве 
примера приведём работу О. А. Шкляро-
вой с соавторами1, посвящённую не толь-
ко оформлению, но и подготовке к защите 
ВКР. Во многих публикациях представлены 
обзор и анализ защищённых ВКР в различ-
ные годы [1–3]. Очень популярной является 
тематика «ВКР как стартап» [4–7]. Имеются  
работы, посвящённые проблемам выполне-
ния ВКР в условиях реализации дистанци-
онного образования [8] и вопросам исполь-
зования современных информационных 
ресурсов [9]. Публикаций, в которых бы рас-
сматривались типизация ВКР или проблемы 
использования иностранных разработок в 
практике выполнения ВКР, обнаружено не 
было.

Цель статьи – раскрыть первичные 
правила организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов и маги-
странтов географического образования в 
процессе подготовки выпускных квалифика-
ционных работ с учётом современных оте-
чественных требований и зарубежных тен-
денций развития образования.

Методология и методы исследова-
ния. Предложенное исследование является 
науковедческим. Поэтому среди ведущих 
можно отметить реферативный метод, типо-
логический подход и наблюдение.

Представленная статья – это результат 
педагогической рефлексии автора, попытка 
указать на сбои в кафедральной системе 
подготовки кадров.

Результаты исследования. Первая 
проблема – выбор типа работы. На вопрос: 
«Какой тип работы выбирает обучающий-
ся?» должен ответить руководитель, учиты-
вающий психологические особенности сво-
его воспитанника. Предложим типизацию 
ВКР с отражением соответствующих типам 
психологических особенностей их исполни-
телей.

1 Шклярова О. А., Осипова О. П., Савенкова Е. В. 
Методика выполнения и подготовки курсовой работы к 
защите: учеб.-метод. пособие. – М.: МПГУ, 2021. – 32 с.

Первый тип – это прикладная работа. 
Такие работы имеют ряд характерных при-
знаков. Первый признак ‒ работы пишутся 
чаще действующими учителями, которые  
обучаются по заочной форме. На защите у 
них проявляется желание рассказать о лич-
ном опыте. Членам комиссии демонстриру-
ются результаты многолетних наблюдений 
в виде графиков и таблиц, анализа успева-
емости детей за эти годы. Защищающиеся 
рассказывают о нескольких этапах: обна-
ружения затруднения в усвоении знаний 
обучающимися; обнаружения причины воз-
никающей проблемы в процессе обучения; 
выработки предложений по решению про-
блемы и этапе успешного решения пробле-
мы. Почти все такие работы направлены на 
совершенствование процесса образования. 

Второй признак – теоретическая часть 
работы имеет исключительно реферативный 
характер. А это существенный недостаток, 
так как автор работы не вносит свой вклад 
в развитие теории преподавания географии. 
Он берёт на вооружение чужие теоретиче-
ские положения и демонстрирует отличное 
владение ими. Более того, на защите ВКР 
вопрос об его личном теоретическом вкладе 
«ставит в тупик» таких студентов. Их можно 
назвать ремесленниками (в хорошем смыс-
ле этого слова). Они формируют массовость 
процесса обучения географии. Работы тако-
го типа уместны на уровне бакалавриата, но 
не магистратуры. Магистрант обязан внести 
свой вклад в развитие теории обучения гео-
графии. Отметим, что таких «сложившихся 
ремесленников» очень сложно вывести на 
теоретический уровень мышления. Бака-
лавры очной формы обучения гораздо бы-
стрее включаются в процесс теоретических 
обобщений, чем учителя, пришедшие после 
нескольких лет работы в школе.

Именно прикладные работы получа-
ют высокие отметки. В последние годы в 
составе комиссии в расширенном составе 
присутствуют работодатели – действующие 
учителя, а председателем приглашают ди-
ректора одной из лучших школ г. Читы. Это 
настоящие профессионалы своего дела, 
способные по достоинству оценить компе-
тентность учителя. Однако они такие же ре-
месленники (в том же положительном смыс-
ле слова), как и защищающиеся учителя. И 
работодатели ‒ члены комиссии, и защища-
ющиеся учителя, обладающие опытом, от-
лично знакомы с последними изменениями 
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в законодательстве и самыми последними 
изменениями «правил игры» в школе. Они 
быстро находят взаимопонимание и с боль-
шим интересом обсуждают современные 
проблемы. Однако требования по разви-
тию теоретической мысли воспринимаются 
ими как некие абстракции «отвлечённого от 
школьной жизни» профессора. По мнению 
автора, на бакалавриате такие работы мож-
но оценивать на «отлично», но в магистра-
туре чисто практические работы заслужи-
вают только «удовлетворительно». Магистр 
должен уметь совершенствовать процесс 
образования не только за счёт совершен-
ствования личной практики внедрения чу-
жих методик, но и за счёт разработки и вне-
дрения собственных методик. Подкрепим 
это утверждение анализом сравнения двух 
компетенций из Основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП) 
высшего образования бакалавриата и маги-
стратуры, которые должны продемонстри-
ровать обучающиеся при защите ВКР: ПК-3 
(бакалавриат) и ПК-5 (магистратура).

ПК-3 (ОПОП 44.03.05–22.3-21, с. 81). 
Способен (выпускник – пояснение автора) 
осуществлять обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-познавательной 
деятельности, на основе использования 
современных (выделено автором) пред-
метно-методических подходов и образова-
тельных технологий. В одном из индикато-
ров (ПК-3.2) достижения профессиональной 
компетенции конкретизируется: «Умеет ис-
пользовать достижения (выделено авто-
ром) отечественной и зарубежной методи-
ческой мысли, современных методических 
направлений и концепций для решения кон-
кретных задач практического характера…».

ПК-5 (ОПОП 44.04.01/1-22.3-21, с. 21–222). 
Способен осуществлять проектирование на-
учно-методических и учебно-методических 
материалов для реализации программ для 
различных ступеней образования. В одном 
из индикаторов (ПК-5.2) достижения про-
фессиональной компетенции определяется: 

1 Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования. 44.03.05 Педагоги-
ческое образование. Безопасность жизнедеятельно-
сти и география: [утв. ректором ЗабГУ С. А. Ивановым 
31 декабря 2021 г.]. – Чита, 2021. – 34 с.

2 Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования. 44.04.01 Педаго-
гическое образование. Географическое образова-
ние: [утв. ректором ЗабГУ С. А. Ивановым 31 декабря 
2021 г.]. – Чита, 2021. – 40 с.

«Умеет разрабатывать новые подходы 
и методические решения (выделено ав-
тором) в области проектирования научно- 
методических и учебно-методических мате-
риалов…». 

Таким образом, бакалавр должен уметь 
использовать имеющиеся достижения пе-
дагогической науки, а магистр их самосто-
ятельно разрабатывать. Отметим, что ПК-3 
и ПК-5 – это финальные компетенции ука-
занных ранее двух программ, т. е. конечные 
требования этих программ к выпускникам.

Второй тип – теоретическая рабо-
та. Такая работа может быть результатом 
обобщения практической деятельности или 
экспертного анализа. Чаще такие работы 
посвящались изучению системы понятий: 
геологических, геоморфологических, ги-
дрологических и др. Исследователь анали-
зирует школьный курс географии, рассма-
тривает преемственность в формировании 
выбранной группы понятий в разных клас-
сах, пытается найти слабые места, где пре-
емственность в формировании нарушается 
или проявляется недостаточно чётко. В та-
ких работах авторы анализируют и сравни-
вают между собой отдельные линии учебни-
ков и программ. Отметим психологические 
особенности студентов, выполняющих та-
кие работы. Как правило, это люди не всег-
да увлечённые педагогической практикой. В 
среде учителей-заочников они не встреча-
ются, их можно обнаружить только на очной 
форме обучения. Их единицы. Это люди, у 
которых есть склонность смотреть на про-
цессы «со стороны». Ремесло их утомляет 
своим рутинным характером. Их не привле-
кает участие в педагогической практике. Та-
кие студенты дают альтернативный взгляд, 
который у практиков чаще вызывает сомне-
ние, так как практики считают, что теория 
уже вся разработана и нужно только внедре-
ние в виде авторских трактовок.

Студенты-теоретики редко связывают 
свою жизнь со школой. Однако именно та-
кие выпускники наиболее склонны к научной 
деятельности.

Третий тип – комбинированные рабо-
ты, в которых сочетаются теория и практи-
ка, но присутствует тяготение к одному из 
двух ранее отмеченных типов.

Четвёртый тип – работа-компиляция. 
Не вызывает уважение у членов кафедры. 
Как правило, такие работы выполняют сту-
денты без особых успехов в учёбе и педа-
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гогической практике. Работы имеют посто-
янные проблемы с прохождением системы 
«Антиплагиат» и даже после преодоления 
порога оригинальности текста не получают 
отметку выше «удовлетворительно». Са-
мое удивительное, что авторы именно таких 
работ чаще высказывают вопросы членам 
комиссии по полученным оценкам. Для та-
ких людей выражения «интеллектуальная 
собственность» и «интеллектуальный труд» 
не имеют смыслового наполнения. Бесприн-
ципность – черта характера таких студен-
тов. Последний тип работ не предлагается 
студентам, они его выбирают сами.

Вторая проблема – неучёт современно-
го международного опыта в педагогических 
исследованиях.

В приведённой ранее цитате индикато-
ра (ПК-3.2) достижения профессиональной 
компетенции шла речь об умении исполь-
зовать достижения отечественной и зару-
бежной методической мысли, современных 
методических направлений и концепций. 
Студенты не всегда используют современ-
ные отечественные достижения. В список 
литературы включают один-два источника 
за последние два года, а педагогика раз-
вивается очень быстро. Зарубежная мето-
дическая мысль вообще не получает даже 
обзора!

Постараемся в рамках статьи задать 
ориентиры, которых необходимо придержи-
ваться как студентам, так и их руководите-
лям – доцентам.

Любая квалификационная работа начи-
нается с изучения степени разработанности 
выбранной темы. Современный браузер 
Google Chrome даёт возможность просма-
тривать англоязычные сайты на русском 
языке, что снимает языковой барьер для 
студентов и преподавателей, которые не 
изучали английский язык. Каждый студент, 
занимающийся изучением географического 
образования, должен просмотреть ряд вы-
пусков хотя бы одного зарубежного журна-
ла, чтобы иметь представление о тематике, 
которая волнует зарубежных коллег; поста-
раться найти статьи, близкие по тематике 
для своего исследования. Лучше это сде-
лать перед выбором темы.

Как правило, в каждой стране есть ас-
социация учителей географии или ассоциа-
ция географов, члены которой и печатаются 
в журналах по географии и по географиче-
скому образованию. На сайтах ассоциаций 

приводится информация о таких журналах. 
В нашей стране тоже есть Ассоциация учи-
телей географии России.

Сделаем обзор иностранных журналов, 
отметив интересные статьи, тематика кото-
рых никогда не звучала в ВКР кафедры гео-
графии, безопасности жизнедеятельности и 
технологий ЗабГУ.

Для начала можно посмотреть работы 
Австралийской ассоциации учителей гео-
графии, которая к выпускам своего журнала 
«Географическое образование» предостав-
ляет свободный доступ (https://www.agta.
asn.au/Resources/GeographicalEducation/
index.php). 

Например, автора заинтересовала ста-
тья «STEM в географическом образова-
нии – перспектива наук о Земле» д-ра Кейта 
Селуэя из Университета Маккуори (Dr Kate 
Selway, Macquarie University), посвящённая 
STEM-технологиям в обучении географии 
[10]. STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) расшифровывается как 
Наука, Технологии, Инженерия, Математи-
ка. Часто можно встретить аббревиатуру 
STEAM, буква “A” означает “arts” ‒ искусство 
или гуманитарные науки.

Географическая ассоциация Соеди-
нённого Королевства имеет целую се-
рию журналов (https://www.geography.org.
uk/Journals): «Преподавание географии» 
(“Teaching Geography”); «Начальная геогра-
фия» (“Primary Geography”); «География» 
(“Geography”); Журнал Географической ас-
социации (“GA Magazine”). Однако доступ 
к журналам ассоциации только по платной 
подписке.

«Журнал географии в высшем обра-
зовании» (“Journal of Geography in Higher 
Education”), который печатается между-
народным научным книжно-журнальным 
издательством “Taylor & Francis Group” 
(Великобритания), будет интересен как 
преподавателям университетов, так и маги-
странтам. К статьям журнал предоставляет 
свободный доступ (https://www.tandfonline.
com/action/showOpenAccess?journalCode= 
cjgh20). 

Например, у автора наибольший инте-
рес вызвала статья Даниэля Боса, Сервела 
Миллера и Элоизы Булл (Daniel Bos, Servel 
Miller, Eloiser Bull) «Использование вирту-
альной реальности (VR) для преподавания 
и изучения географии: полевые исследова-
ния, аналитические навыки и возможности 
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трудоустройства» [11] из Департамента ге-
ографии и международного развития, Че-
стерского университета (Честер, Великобри-
тания).

Журнал «Изучение географии» (“Lear- 
ning Geography”) Университета Лампунг (Ин-
донезия) публикует статьи как по географи-
ческому образованию в средней школе, так 
и в университете. На сайте университета 
размещаются расширенные аннотации и 
список литературы по каждой статье. Вызы-
вают интерес исследования, напечатанные 
в журнале в 2020 г. по проблемам изучения 
географии студентами в период COVID-19, 
которые провели индонезийские географы 
под руководством Розалины Кумалавати [12].

Отмеченные темы исследований зару-
бежных коллег должны быть в разработке 
студентов, но с учётом российской специ-
фики. Неиспользование зарубежного опыта 
не позволяет студентам чувствовать тен-
денции мировой науки и очень обедняет их 
взгляды. Такая информационная изоляция в 
условиях развития информационного обще-
ства парадоксальна.

Обсуждение результатов иссле-
дования. Развитие кафедры в сфере вы-
пуска квалификационных работ не долж-
но отставать от современных тенденций, 
а для этого нужно постоянно сверять свои 
действия с разрабатываемой документаци-
ей, отечественными и зарубежными разра-
ботками. Однако для магистранта и этого 
оказывается мало. Он должен продемон-
стрировать умение генерировать теорети-
ческое знание и внедрять его в практику. 
Отмеченные две проблемы взаимосвяза-
ны. Для теоретических обобщений нужен 
большой объём информации, а ещё вла-
дение разнообразием концепций и тема-
тик. Отсутствие в «теоретическом багаже» 
студента зарубежного опыта обедняет это 
разнообразие и ограничивает его возмож-
ности. Возможно, изначально проблема 
кроется в преподавателях, которые на за-
нятиях по теории и методике обучения гео-

графии не обращаются к этому опыту и не 
освещают его в своих учебных пособиях.

Выпускники бакалавриата, приходящие 
в магистратуру, часто выражают желание 
продолжить имеющиеся у них выпускные 
квалификационные работы (ВКР), уже за-
щищённые. Причём главное отличие рабо-
ты бакалавра от работы магистра они видят 
в большем объёме последней. Именно этот 
факт заставил автора объяснить потенци-
альным магистрантам эти различия ещё во 
время их обучения на ступени бакалаври-
ата. В представленной статье приводится 
авторская трактовка, не претендующая на 
исчерпывающий ответ.

ВКР магистранта должна качественно 
отличаться от ВКР бакалавра. Различий не-
сколько. Во-первых, это масштаб объекта ис-
следования. Студент бакалавриата должен 
исследовать обучающихся и курс географии 
основной школы, а магистрант ‒ старшей 
школы или рассматривать весь школьный 
курс в целом. Во-вторых, магистрант имеет 
право рассматривать курс географии на ба-
калавриате, изучать студентов-бакалавров 
и вопросы преемственности курсов геогра-
фии в средней общеобразовательной школе 
и вуза. А различия в количестве страниц и 
количестве используемой литературы в ВКР 
бакалавров и магистров – это уже следствие 
различия масштабов объектов исследования. 
Сами по себе эти атрибуты не всегда отра-
жают принципиальные отличия между дву-
мя видами этих квалификационных работ.

Заключение. Выводы:
1. Тип выполненной выпускником рабо-

ты полностью зависит от формы обучения 
и психологических особенностей исполни-
теля. Прикладной тип работ должен допу-
скаться только на уровне бакалавриата. 
Магистрант обязан наряду с прикладными 
исследованиями проводить и теоретические 
изыскания.

2. Обзор и анализ зарубежного опыта 
является обязательным атрибутом ВКР как 
студентов бакалавриата, так и магистратуры.
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The graduate qualification work (GQW) is analyzed as a result in the student’s education 
system, the implementation and protection of which provides for the maximum, in comparison with 
academic disciplines and practices, the number of competencies. The issue of the organization 
and primary installations of research activities in the format of the implementation of the GQW 
is considered. Two primary problems are analyzed that need to be thought about even before 
choosing and formulating the topic of the GQW: the choice of the work’s type and the need to 
take into account modern international experience in pedagogical research. These two problems 
are closely interrelated. For theoretical generalizations, a large array of information is needed, as 
well as a mastery of a variety of concepts and topics. The absence of foreign concepts in the 
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student’s “theoretical baggage” impoverishes this diversity and limits its possibilities. Among the 
leading research methods are: typological approach, observation and abstract methods. All GQWs 
can be divided into four types: practical, theoretical, combined and compilation. Practical work 
is more often performed by correspondence students who work at school and generalize their 
pedagogical experience. Theoretical works are written more often by full-time students. Combined 
works are an attempt to combine theoretical and applied formats. Compilation works are found, 
although teachers have a policy of removing them from protection and revision. The use of foreign 
developments is a mandatory requirement of the Basic Professional Educational Program of Higher 
Education for Bachelor’s Degree, which means that it is automatically extended to the work of 
undergraduates. But the obligatory presence of theoretical research in the GQW is required only 
for undergraduates, that is, purely practical work with a review of someone else’s theoretical tools 
is allowed for bachelors.

Keywords: bachelor’s degree, geographical education, Transbaikal State University, foreign 
experience, master’s degree, theory of teaching geography
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В настоящее время финансовая грамотность признаётся ключевой компетенцией, ко-
торая не только позволяет каждому отдельному человеку управлять личными финансами и 
быть более защищённым от мошеннических действий, но и является способом повышения 
финансового благосостояния и стабильности всего государства. Проблемы формирования 
финансовой грамотности остро стоят на разных уровнях системы образования. Для студен-
тов вузов − будущих учителей математики – вопрос формирования финансовой грамотно-
сти и повышение её уровня носит не только личностный характер, но и становится залогом 
его будущей профессиональной деятельности, так как именно педагоги закладывают своим  
обучающимся фундамент для формирования финансовой культуры. Цель данного исследо-
вания заключается в выявлении возможностей использования кейсов для формирования фи-
нансовой грамотности будущих учителей математики в процессе изучения математических 
дисциплин. Методологической базой выступает практико-ориентированный подход. В статье 
представлен один из кейсов, разработанных в рамках исследования, который может быть 
использован в высшей школе при изучении дисциплины «Алгебра». Данный кейс использует 
математический аппарат темы «Матрицы и определители» и рассматривается как основной 
инструмент формирования финансовой грамотности будущих учителей математики. Исходя 
из контекста предложенного кейса, были выделены составляющие финансовой грамотно-
сти, выступающие в роли дескрипторов базовых и ключевых компетенций. Выполнение кейса 
подразумевает реализацию определённого плана, который можно рассматривать как алго-
ритм, реализуемый в соответствии с дидактическими принципами. Результаты работы могут 
быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений, реализующих програм-
мы педагогического направления.

Ключевые слова: финансовая грамотность, кейс, студент, будущий учитель математи-
ки, математические дисциплины, матрица

Введение. Каждый человек почти еже-
дневно сталкивается с какой-либо финан-
совой деятельностью, в результате которой 
ему приходится принимать взвешенные ре-
шения: покупка в магазине, денежные пере-
воды, получение кредита, сдача недвижимо-
сти в аренду, размещение средств в банке, 
ведение бизнеса и т. д. Сочетание знаний, 
умений и поведенческих моделей, необхо-
димых для принятия успешных финансовых 
решений, лежит в основе определения по-
нятия финансовой грамотности.

В общегосударственном документе «Стра-
тегия повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017−2023 го- 
ды»1 указано, что вопросы финансовой гра-
мотности населения приобрели чрезвычай-
ную актуальность для большинства стран 

1 Об утверждении Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017−2023 годы: распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации: [от 25 сентября 2017 г. № 2039-р]. –  
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012  
01709290002 (дата обращения: 13.03.2022). – Текст: 
электронный.
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мира. В исследованиях проблем формиро-
вания финансовой грамотности молодёжь 
выделяется в отдельную группу, для которой 
особенно важно углублять знания и разви-
вать практические навыки в сфере управле-
ния личными финансами [1]. 

Большинство работ, связанных с фор-
мированием финансовой грамотности, 
условно можно разделить на две группы: 
1) формирование путём реализации до-
полнительных образовательных программ 
или организации и проведения обучающих 
и популяризационных мероприятий [2–5]; 
2) формирование посредством внедрения 
в образовательные программы различных 
уровней образования специализированных 
курсов. Ряд исследователей [6–9] определя-
ет общие подходы, стратегию и задачи обра-
зовательной деятельности вузов в области 
формирования финансовой грамотности. В 
качестве одного из основных современных 
подходов предлагается включение в обра-
зовательные программы высшей школы 
специальных дисциплин. Однако реализа-
ция такого подхода выявляет определённого 
рода проблемы. Во-первых, отмечается не-
достаточная мотивация студентов к изуче-
нию предлагаемой дисциплины. Во-вторых, 
выделение часов на специальную дисци-
плину для формирования финансовой гра-
мотности приводит к уменьшению объёма 
часов в учебном плане, отводимых для изу-
чения других, не менее важных дисциплин. 
В-третьих, необходимо дифференцировать 
содержание предлагаемой дисциплины 
для обучающихся технических, естествен-
но-научных и гуманитарных направлений. 
В-четвёртых, наполнение курса требует не-
прерывного обновления, так как постоянно 
обновляются финансовые инструменты и 
меняется законодательство РФ.

Для решения проблем мотивации обу- 
чающихся предлагается использование 
активных [10] и интерактивных [11] мето-
дов обучения, в том числе с применением 
информационных технологий [12]. Для по-
вышения качества обучения – внедрение 
комплексных заданий с постепенно услож-
няющимся материалом [13], подключение 
цифровых технологий [14] и использование 
практико-ориентированных задач, в том 
числе кейсов. Для реализации практико- 
ориентированного подхода предлагаются 
способы разбиения задач на блоки [15], 

внедрение циклов перехода от экономиче-
ской задачи к математической модели и об-
ратно [16].

Многолетние исследования венгерских 
учёных [17] о финансовых знаниях, отно-
шениях, поведении учителей, преподающих 
различные предметы, показали, что в от-
личие от других профессий учителя имеют 
более высокий уровень финансовой грамот-
ности. Следовательно, вопросам формиро-
вания финансовой грамотности и повыше-
ния её уровня необходимо уделять особое 
внимание при подготовке будущих учителей, 
в первую очередь учителей математики, так 
как в основном педагоги закладывают своим 
обучающимся фундамент для формирова-
ния финансовой культуры, чем и обусловле-
на актуальность данной работы.

Также следует отметить, что среди 
студентов вузов разных направлений под-
готовки в особую категорию выделяют  
обучающихся математической направлен-
ности, которые имеют более высокий уро-
вень финансовой грамотности за счёт своей 
математической и читательской грамотно-
сти [18]. В рамках совместного проекта Мин-
фина РФ и Всемирного банка для вузов 
были разработаны учебные пособия (прак-
тикум1 и методические рекомендации2 для 
преподавателей), которые содержат боль-
шое количество расчётных задач и кейсов. 
Однако математический аппарат, использу-
емый для их решения, достаточно прост для 
студентов математических специальностей, 
в связи с чем у них теряется интерес при 
обучении. Это и подтолкнуло авторов дан-
ной работы на проведение исследования 
по формированию финансовой грамотности 
будущих учителей математики с разработ-
кой специальных кейсов, предполагающих 
использование более сложного математиче-
ского аппарата.

Цель данного исследования заключает-
ся в выявлении возможностей использова-
ния кейсов для формирования финансовой 
грамотности будущих учителей математики 
в процессе изучения математических дис-
циплин. Результаты работы могут быть ис-
пользованы в учебном процессе высших 

1 Финансовая грамотность: практикум для студен-
тов вузов / науч. ред. Р. А. Кокорев. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2021. – 79 с.

2 Финансовая грамотность: метод. рекомендации 
для преподавателей вузов / науч. ред. Р. А. Кокорев. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2021. – 222 с.
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учебных заведений, реализующих образо-
вательные программы подготовки будущих 
учителей математики.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической базой исследова-
ния выступает практико-ориентированный 
подход.

Методы исследования: теоретические 
(сравнительный анализ педагогической и 
научно-методической литературы; изучение 
и обобщение отечественного и зарубежного 
передового педагогического опыта); эмпири-
ческие (наблюдение, беседа).

Результаты исследования и их обсу- 
ждение. Формирование финансовой гра-
мотности – непрерывный процесс, который 
сопровождает каждого человека практически 
с самого раннего возраста до глубокой ста-
рости. Его можно представить в виде зам-
кнутого циклического процесса (см. рисунок). 
Этапы «А», «В» и «С» периодически повто-
ряются, в результате чего достигается опре-
делённый уровень финансовой грамотности.

Циклический процесс 
формирования финансовой грамотности

Cyclic process of formation of financial literacy

При исследовании различных модели-
руемых ситуаций, сопоставимых с этапами 
«А» и «В», возникает потребность в имита-
ции указанных этапов в учебном процессе. 
Имитация этапов «А» и «В», с одной сторо-
ны, позволит снизить риски получения убыт-
ков в результате ошибочных действий при 
наступлении реальной ситуации и, с другой 

стороны, предоставит возможность скор-
ректировать математическую модель и уве-
личить её адекватность для эффективного 
принятия финансовых решений.

Для обучающихся высших учебных за-
ведений – будущих учителей математики – в 
дополнение к перечисленному актуальным 
является формирование навыков практи-
ческого применения математических зна-
ний при принятии экономических решений 
(в личной, семейной, профессиональной, 
научной и общественной деятельности). 
Дополнительным фактором учебной моти-
вации являются открывающиеся возможно-
сти задействовать математические знания, 
выходящие за пределы арифметики, и на-
учный тип мышления. Использование бо-
лее глубоких знаний из области математики 
должно давать им определённые преиму-
щества в управлении личными финансами.

Одним из средств формирования фи-
нансовой грамотности в учебном процессе 
высшей школы могут выступать кейсы, ко-
торые позволяют проводить имитацию раз-
личных ситуаций. Приведём пример кейса, 
который может быть предложен студентам 
вуза – будущим учителям математики − в 
рамках освоения дисциплины «Алгебра».

К е й с : «Преподаватель математи-
ки Иван Иванович Иванов дополнительно 
занимается бизнесом – проводит кратко-
срочные платные интенсив-курсы для под-
готовки к ЕГЭ. Для этого он получил статус 
самозанятого и, в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации, упла-
чивает налог на профессиональный доход в 
размере 4 % от выручки.

Подготовка проводится в очном форма-
те для группы из десяти слушателей. Стои-
мость курса для одного слушателя состав-
ляет 1 000 р.

На проведение курсов расходуются два 
ресурса: денежные средства и личное вре-
мя преподавателя. Денежные затраты вклю-
чают: арендную плату в размере 1 000 р. за 
проведение одного курса для одной группы 
и уплату налога. Затраты личного времени: 
на проведение одного курса для одной груп-
пы − 20 часов, а на коммуникации (беседы 
с родителями, индивидуальные консульта-
ции) − в среднем 30 минут на человека.

Задание 1. В феврале чистая прибыль 
И. И. Иванова составила 50 тыс. р. Найди-
те: размер выручки, количество слушателей 
(групп), количество затраченных часов пре-
подавателя.
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Задание 2. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой принято 
решение о переводе в марте всех планиру- 
емых курсов в дистанционный формат. По-
сле перевода наполняемость групп увеличи-
лась до 20 человек, а арендная плата снизи-
лась до 500 р. Однако увеличились затраты 
личного времени на 1 % как на проведение 
одного курса, так и на одного человека в 
связи с изменением технологии обучения. 
Определите: 1) на сколько часов снизятся 
общие затраты времени; 2) как изменит-
ся количество слушателей для сохранения 
прибыли в объёме 50 тыс. р. за месяц.

Задание 3. В апреле рыночная цена 
на подобные услуги снизилась, и поэтому 
И. И. Иванов собирается снизить цену до 
800 р. за курс. Хватит ли личного времени 
для обеспечения прежней прибыли (из рас-
чета 10 часов рабочего времени в неделю, 
так как это дополнительный заработок)?»

Зависимости параметров и перемен-
ных рассматриваемой ситуации (матема-
тической модели) представимы в виде си-

стемы линейных уравнений: X = A ∙ X + Y, 
где X – вектор-столбец валового выпуска, 
Y – вектор-столбец конечного выпуска (по-
сле вычитания промежуточного потребле-
ния), A – матрица технологических коэф-
фициентов. Обучающимся предлагается 
решить данную систему матричным спо-
собом в терминах экономико-математиче-
ской балансовой модели В. В. Леонтьева1, 
используя формулу X = (E – A)–1 ∙ Y, где 
E – единичная матрица, A – построен- 
ная матрица технологических коэффици-
ентов.

Так как процесс подготовки будущих 
учителей математики в большинстве вузов 
не предполагает подробное изучение ба-
лансовой модели, то для обучающихся мож-
но вместе с формулировкой кейса раздать 
разъясняющий материал в виде таблицы 
(матрицы) для построения технологических 
коэффициентов (табл. 1). Курсивом в табли-
це выделены элементы матрицы, которые 
можно дополнительно задействовать в ка-
честве условий к заданиям кейса.

Таблица 1
Матрица для построения технологических коэффициентов1

М
ат

ри
ца

 
A Денежные 

средства, р.
Кол-во 

слушателей, чел.

Кол-во 
курсов лекций, 

шт.

Личное время 
преподавателя, ч

Д
ен

еж
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, р

.

Удельные затраты 
в виде налогов на 
оплату 1 р. выручки 
(значение указывает-
ся в рублях с исполь-
зованием десятичной 
дроби)

Стоимость возможных 
дополнительных затрат 
на одного слушателя 
(например, изготов-
ления раздаточного 
материала)

Затраты в рублях 
на один курс лек-
ций в виде аренд-
ных платежей

Возможные допол-
нительные затраты, 
линейно зависящие 
от использованного 
личного времени 
(средние значения на 
1 ч личного времени)

Ко
л-

во
 

сл
уш

ат
ел

ей
, ч

ел
. Доля от одного слу-

шателя, которая идёт 
на получение 1 р. 
выручки – величина, 
обратная цене одно-
го курса для одного 
слушателя

Доля слушателей, кото-
рым пришлось вернуть 
деньги ввиду неуспеш-
ной сдачи экзамена 
(контрольной) – средне-
статистическая величи-
на, характеризующая 
качество преподавания

Ко
л-

во
 к

ур
со

в 
ле

кц
ий

, ш
т.

Доля от одного курса, 
соответствующая одно-
му слушателю – вели-
чина, обратная напол-
няемости групп

1 Попов А. М., Сотников В. Н. Экономико-математические методы и модели: учебник для бакалавров. – М.: 
Юрайт, 2011. – 479 с.
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Окончание табл. 1
М

ат
ри

ца
 

A Денежные 
средства, р.

Кол-во 
слушателей, чел.

Кол-во 
курсов лекций, 

шт.

Личное время 
преподавателя, ч

Ли
чн

ое
 в

ре
м

я 
пр

еп
од

ав
ат

ел
я,

 ч

Кол-во часов времени 
преподавателя, которое 
затрачивается на одно-
го слушателя

Кол-во часов 
времени препода-
вателя, которое 
затрачивается на 
проведение одного 
курса

Особенности математического модели-
рования проявляются на всех его этапах, 
начиная от построения матричной модели 
реальной ситуации и заканчивая трактов-
кой получившегося произведения матриц с 
учётом области применения построенной 
модели. Математическая составляющая 
рассматриваемого кейса включает основ-
ные понятия, относящиеся к теме «Матрицы 
и определители».

Для решения кейса обучающийся дол-
жен владеть следующими элементами тео-
рии матриц:

– понятие матрицы и её элементов, стро-
ки и столбцы матрицы;

– виды матриц (квадратная, единичная, 
обратная для данной матрицы);

– основные операции над матрицами 
(сложение, умножение, построение обрат-
ной матрицы).

Преподаватель математики И. И. Иванов 
в ситуации, представленной в кейсе, выступа-
ет одновременно в двух ролях: предпринима-
тель сегодня и потребитель завтра, поэтому 
для решателя задачи очевидны два контек-
ста: «Образование и работа» и «Индивиду-
альные финансовые решения». Но любой 
человек является также членом общества, в 
силу этого он принимает и «Общественные 
финансовые решения (налоги, сборы, права 
и ответственность потребителей)».

Исходя из контекста предложенного 
кейса на основании «Рамки базовых ком-
петенций по финансовой грамотности для 
взрослого населения» Международной сети 
по финансовому образованию ОЭСР1, мож-
но выделить составляющие финансовой 
грамотности (табл. 2), выступающие в роли 
дескрипторов базовых и ключевых компе-
тенций.

Таблица 2
Составляющие финансовой грамотности, связанные с решением предложенного кейса1

Знание и понимание Умения, навыки и поведение Установки и мотивация
Деньги: виды и назначе-
ние денег

– бережно относится к деньгам;
– сравнивает цены у разных 
поставщиков образовательных 
услуг;
– ведёт учёт потраченных средств

– уверенно принимает самосто-
ятельные решения относитель-
но того, как именно использовать 
деньги для повышения своего фи-
нансового благополучия;
– мотивирован к поиску источников 
получения доходов, достаточных 
для достижения необходимого 
жизненного уровня;
– уверенно делает шаги, приводя-
щие к развитию карьеры

1 Core competencies frameworks on financial literacy for adults OECD (2016), G20/OECD. – URL: https://www.oe 
cd.org (дата обращения: 14.03.2022). – Текст: электронный.
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Окончание табл. 2

Знание и понимание Умения, навыки и поведение Установки и мотивация
Планирование и управле-
ние финансами: доходы 
и финансовое состояние, 
способы контроля дохо-
дов и расходов 

– понимает и сопоставляет фи-
нансовую информацию;
– составляет регулярный бюджет;
– претворяет планы в жизнь;
– меняет финансовые планы в 
случае необходимости

– мотивирован для разработки 
стратегии по поддержанию и нара-
щиванию финансового благососто-
яния;
– ценит финансовое планирование 
как способ поддержания или сохра-
нения финансового благосостояния

Управление рисками: спо-
собы управления рисками 

– разбирается, объясняет и оце-
нивает различные финансовые 
ситуации;
– производит собственную оценку 
рисков

– мотивирован к снижению рисков;
– уверенно принимает обдуманные 
решения, когда риски становятся 
очевидными;
– мотивирован к анализу доступной 
информации при рассмотрении ри-
сков;
– не позволяет высоким выгодам 
увлечь себя прежде, чем будут 
приняты во внимание связанные с 
ними риски

Финансовая среда: права 
и обязанности участников 
финансовых отношений, 
понимание базовых эко-
номических понятий

– принимает эффективные реше-
ния о финансовых продуктах;
– учитывает потенциальную сто-
имость образовательных услуг в 
случае изменения обстоятельств;
– учитывает все налоговые обя-
зательства при составлении бюд-
жета

– признаёт необходимость и важ-
ность установленных налоговых 
сборов;
– мотивирован вносить изменения 
в индивидуальные финансовые 
планы в зависимости от внешних 
факторов

Выполнение предложенного кейса под-
разумевает реализацию следующего плана:

1) анализ текста предложенного кейса 
с чётким выделением условий и нескольких 
заключений, отражённых в заданиях;

2) анализ как поиск способа решения 
предложенного кейса; 

3) составление плана решения;
4) решение учебной задачи, направ-

ленной на выявление методов и способов 
решения предложенного кейса;

5) решение практической задачи, ин-
терпретация полученного результата;

6) защита кейса.
Отметим, что преподаватель вуза, реа-

лизующий такой практико-ориентированный 
подход к формированию финансовой гра-
мотности, должен опираться на следующие 
классические принципы дидактики:

− принцип дифференцированного обу- 
чения с учётом индивидуальных особенно-
стей студентов. Индивидуальные особенно-
сти обучающегося (его потребности и способ-
ности, круг его познавательных интересов, 
стиль мышления) должны быть известны 
преподавателю, в лучшем случае, ещё до 
начала изучения соответствующих матема-

тических дисциплин, а в худшем – в конце 
первого месяца изучения этой дисциплины;

− принцип свободного выбора. В со-
ответствии с этим принципом должен быть 
обеспечен выбор обучающимся типов и ме-
тодов решения как математических, так и 
прикладных задач;

− принцип наглядности. Реализация 
этого принципа обеспечивает визуализацию 
процесса обучения математике (печатная 
продукция, видео- и аудиоматериалы о про-
дукции и деятельности тех или иных ком-
паний, соответствующие дидактические и 
справочные материалы по математике);

− принцип реального равновесия «те-
ория – задачи», иными словами «знаю – 
умею», при обучении математике без пере-
гиба в сторону теории;

− принцип изменения роли преподава-
теля математики с «преподаватель – источ-
ник знаний» на «тренер-инструктор», к 
которому всегда можно обратиться за кон-
сультацией;

− принцип сознательности, активности 
и самостоятельности. Этот принцип стиму-
лирует познавательную активность обуча- 
ющегося с помощью эффективных совре-
менных технологий обучения;
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− принцип развивающего обучения. Ука-
занный принцип направлен на дальнейшее 
развитие сильных сторон обучающегося.

Очевидно, что реализация перечис-
ленных принципов претерпевает незначи-
тельную, а иногда и существенную транс-
формацию.

Заключение. Сегодня вопросам фор-
мирования финансовой грамотности на-
селения уделяется большое внимание на 
государственном уровне, о чём говорят со-
ответствующие документы. В связи с этим 
необходимо вносить корректировки в об-
разовательные программы высшего обра-
зования подготовки специалистов разной 
направленности. В первую очередь измене-
ния должны коснуться программ подготовки 
будущих учителей математики, так как на 
них в большей степени возложена ответ-
ственность за развитие основных знаний, 
умений и установок в сфере финансовой 
культуры. Одним из вариантов таких кор-
ректировок и изменений является усиление 
практико-ориентированного подхода к пре-
подаванию фундаментальных математи-

ческих дисциплин, когда элементы финан-
совой грамотности естественно вводятся в 
содержание математических курсов. Наибо-
лее эффективным средством являются кей-
совые задания с экономическим наполне-
нием. Выполнение таких заданий, с одной 
стороны, раскрывает возможности профес-
сиональной деятельности будущего учите-
ля математики, а с другой – способствует 
формированию финансовой грамотности 
самих студентов. Кейс, представленный в 
данной статье, иллюстрирует то, что уме-
ние ориентироваться в экономических ситу-
ациях является действенной предпосылкой 
для финансового «благополучия для себя».

Результаты исследования внедрены в 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» с 2019 года. Данное 
исследование может быть продолжено в 
направлении поиска иных эффективных 
средств, применение которых наиболее це-
лесообразно для формирования финансо-
вой грамотности у будущих учителей мате-
матики при изучении различных дисциплин 
математического (предметного) цикла.
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Currently, financial literacy is recognized as a key competence. It not only allows each 
individual person to manage personal finances and be more protected from fraudulent actions, 
but also is a way to improve the financial well-being and stability of the entire state. The problems 
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of forming financial literacy are acute at different levels of the education system. For university 
students − future teachers of mathematics − the issue of forming financial literacy and raising its 
level is not only personal in nature. It becomes the key to his future professional activity, since it 
is the teachers who lay the foundation for their students to form a financial culture. The purpose 
of this study is to identify the possibilities of using cases to form the financial literacy of future 
mathematics teachers in the process of studying mathematical disciplines. The methodological 
base is a practice-oriented approach. The paper presents one of the cases developed in the study, 
which can be used in higher education in the study of the discipline “Algebra”. This case uses the 
mathematical apparatus of the topic “Matrices and determinants” and is considered as the main tool 
for the formation of financial literacy of future mathematics teachers. Based on the context of the 
proposed case, financial literacy components were identified, acting as descriptors of basic and key 
competencies. The execution of the case implies the implementation of a certain plan, which can 
be considered as an algorithm implemented in accordance with didactic principles. The results of 
the work can be used in the educational process of higher educational institutions that implement 
programs in the pedagogical direction.

Keywords: financial literacy, case, student, future teacher of mathematics, mathematical 
disciplines, matrix
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Использование современных средств контроля знаний студентов вузов 
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Современный мир предоставляет всё больше и больше возможностей для использо-
вания цифровых ресурсов в системе образования. Разнообразие цифровых инструментов 
и повсеместная доступность информации в любом месте и в любое время создают огром-
ные возможности для творческого использования разнообразных подходов к оценке обуче-
ния студентов в высших учебных заведениях. Одним из широко распространённых методов 
онлайн-оценки, используемых в высшем образовании, является онлайн-тестирование. Уве-
личение использования онлайн-тестов требует изучения различных ресурсов и их возможно-
стей в оценке обучения. В статье дан анализ роли онлайн-тестов в высшем образовании, их 
возможностей в оценивании результатов обучения студентов в дистанционном и смешанном 
формате, а также вопросов и проблем, которые они представляют. В статье рассмотрены эта-
пы разработки тестовых заданий, а также приведены правила, которых необходимо придер-
живаться при их составлении. Представлен анализ некоторых интерактивных инструментов 
для разработки различных проверочных материалов, на основе которого предложены не-
сколько инструментов. Кроме того, в исследовании сделан вывод, что ограничения, очевид-
ные при использовании онлайн-тестов, не являются их неотъемлемыми чертами, а являются 
результатом плохо разработанных тестовых заданий, неудачного выбора инструментов для 
разработки онлайн-тестов. 

Ключевые слова: онлайн-тестирование, тестовые задания, интерактивные инструмен-
ты для разработки проверочных материалов, дистанционное и смешанное обучение

Введение. Актуальность исследования 
связана с активным использованием дис-
танционных и смешанных форм обучения 
в высшем образовании. Одной из главных 
проблем при дистанционном или смешан-
ном формате обучения является контроль 
знаний студентов. Основным методом кон-
троля знаний при такой форме обучения 
является тестирование. В России пробле-
мы, связанные с применением онлайн-те-
стирования, в том числе в дистанционном 
формате обучения, исследовали Е. С. По-
лат [1], О. А. Архипова [2], О. В. Маслова [3], 
М. И. Беляев [4] и др.

Использование онлайн-тестов за ру-
бежом часто рассматривают параллель-
но с особенностями использования LMS 
(Learning Management System) – системы 
управления обучением, в интерактивном и 
смешанном обучении, особенно после их 
широкого внедрения в высшем образовании 
в начале XXI в. [5]. Как правило, многие за-

рубежные учёные используют термин «он-
лайн-тесты» для обозначения определён-
ного типа оценивания на основе ИКТ или 
электронного оценивания, которое можно 
использовать в диагностических и контро-
лирующих целях. В то время как электрон-
ная оценка рассматривается ими в широком 
смысле для обозначения любой практи-
ки, в которой технология используется для 
улучшения или поддержки деятельности по 
оценке и обратной связи, онлайн-тесты кон-
кретно относят к компьютерной оценке, где 
основные процессы автоматизированы [6].

При изучении зарубежной литературы 
мы выявили несколько обзорных исследова-
ний (Gipps [6], Stödberg [7], Sweeney [8]), свя-
занных с онлайн-тестами, которые касались 
широкой области электронной оценки, а 
также исследование, в котором особое вни-
мание уделяется практике обратной связи 
в онлайн-тестах (Nicol, Macfarlane-Dick [9]). 
Обзор T. Sweeney включал систематический 
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обзор научных статей об оценке с использо-
ванием технологий, опубликованных за три 
года (2014–2016) [8]. В этом исследовании 
рассматривалось, какие технологии исполь-
зуются в электронной оценке и улучшают ли 
они или трансформируют практику оценки; 
однако, хотя в нём упоминалась электрон-
ная оценка в LMS, он не касался конкретно 
онлайн-тестов. 

Хотя общая оценка использования он-
лайн-тестов в обучении положительна и 
исследователи подтверждают возможность 
использования онлайн-тестов для оценки 
обучения на разных когнитивных уровнях, 
они обычно используются только для оценки 
когнитивных способностей низкого уровня. 
Так, имеются данные, указывающие на то, 
что «тестирование с множественным выбо-
ром слишком часто не включает, не поощря-
ет и не оценивает когнитивные процессы и 
навыки более высокого уровня» [10, с. 194]. 
Влияние этого на обучение учащихся будет 
зависеть от уровня и результатов обучения 
по разделу, а также от веса оценивания и 
сочетания используемых типов оценивания.

Следовательно, для того чтобы досто-
верно суметь оценить знания студентов, 
нужно, во-первых, уметь разрабатывать 
качественные тестирующие материалы и, 
во-вторых, суметь провести тестирование 
таким образом, чтобы студенты не списыва-
ли друг у друга или не брали ответы из ин-
тернета и других источников.

Цель исследования заключается в изу- 
чении вопросов организации онлайн-тести-
рования в рамках дистанционного или сме-
шанного обучения, подробном рассмотре-
нии онлайн-инструментов для разработки 
тестирующих материалов, которые позволя-
ют обеспечить эффективный процесс про-
верки и контроля знаний в дистанционном 
режиме. 

Методология и методы исследова-
ния. Применялись эмпирические методы 
исследования, такие как: изучение продук-
тов деятельности обучаемых, полученных 
в результате тестирования; наблюдение в 
ходе образовательного процесса в дистан-
ционном режиме, которое связано с основ-
ными видами учебной деятельности, про-
ведением практических занятий и контроля 
знаний. 

Результаты исследования и их об-
суждение. На сегодняшний день актуаль-
ным является онлайн-тестирование как 

средство проверки знаний обучающихся 
при дистанционном и смешанном обучении. 
Онлайн-тестирование позволяет провести 
проверку знаний студентов в форме теста 
с использованием возможностей интернета.

Определений тестов существует много, 
рассмотрим некоторые из них. А. А. Шеме-
тев под педагогическим тестом понимает 
систему заданий специфической формы и 
определённого содержания [11]. В. С. Ава-
несов определяет «педагогический тест» 
как метод педагогического измерения [12]. 
По мнению других авторов, например, 
В. А. Красильниковой [13], тест состоит из 
системы заданий, процедуры тестирования 
и технологии обработки результатов. Те-
сты позволяют дать оценку испытуемому в 
соответствии с поставленной целью иссле-
дования. В целом тестирование можно рас-
сматривать как форму контроля и обучения 
с помощью проведения и использования  
теста.

Разработка тестовых заданий разбива-
ется на несколько этапов.

Первым этапом следует определить 
цели создания тестовых заданий. Это может 
быть контрольное тестирование, входное 
тестирование, проверка остаточных знаний 
или самоподготовка.

Далее непосредственно разрабатыва-
ется структура и спецификация тестового 
задания, а затем следует разработка самих 
тестовых заданий. Тестовые задания могут 
быть различными по своей форме, напри-
мер, тестовые задания закрытой формы или 
открытой формы, тестовые задания на уста-
новление последовательности или установ-
ление соответствия. 

Следующим этапом нужно проанали-
зировать соответствие тестовых заданий 
области содержания и цели тестирования. 
Далее проводится апробация, в результате 
которой могут быть выявлены различные 
недочёты, которые должны быть устранены.

Остановимся подробнее на формах те-
стовых заданий.

Закрытая форма теста: есть непол-
ное утверждение, к которому предлагается 
множество заключений, одно из которых яв-
ляется верным, также может быть несколько 
верных заключений. Задача испытуемого – 
выбрать из предложенного списка верные 
заключения.

Открытая форма теста: есть непол-
ное утверждение, в котором отсутствует 
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один ключевой элемент. Задача испытуемо-
го – дописать самостоятельно этот элемент. 
Отсутствующих ключевых элементов может 
быть несколько.

Тест на установление соответствия: 
есть две группы элементов, нужно соотне-
сти элементы из этих групп друг с другом. 
При этом критерий соответствия должен 
быть задан.

Тест на установление последователь-
ности: есть группа элементов и согласно 
некоторому условию нужно их упорядочить.

При составлении тестовых заданий 
нужно придерживаться некоторых правил, 
рассмотрим основные из них.

1. Задание должно быть представлено 
в утвердительной форме и исключать неод-
нозначность.

2. Не должно быть несколько заданий, 
проверяющих одно и то же знание. 

3. В вариантах ответа не должно быть 
повторяющихся слов, они должны быть вы-
несены в текст задания.

4. Нельзя использовать аббревиатуры 
без их расшифровки.

5. Варианты ответов должны быть пред-
ставлены в одном стиле, нельзя использо-
вать варианты ответов с разной длиной.

В тесте должны быть задания различной 
степени сложности: лёгкие задания, задания 
средней сложности и трудные задания.

Лёгкие задания позволяют оценить зна-
ния основ дисциплины, таких заданий не 
должно быть слишком много, не более 20 %.

Задания средней сложности позволяют 
оценить умения решать типовые задачи, а 
также понимание смысла теоретических 
положений, таких заданий может быть око- 
ло 60 %.

Трудные задания позволяют оценить 
умение анализировать, решать прикладные 
задачи, таких заданий может быть 20 %.

Тест можно оценивать двумя способа-
ми. Первый способ – оценивание в целом, 
второй способ – частичное оценивание.

Оценивание в целом, например, верно 
выполнено – это 1 балл, неверно выполне-
но – это 0 баллов.

Частичное оценивание, например, дано 
два верных ответа – 2 балла, дан один вер-
ный ответ – 1 балл и т. д.

Для разработки тестовых материалов 
можно использовать различные интерактив-
ные онлайн-инструменты. Такие инструмен-
ты для разработки контрольных материалов 
позволяют сохранять данные о баллах, по-
лученных каждым студентом, при этом про-
верка проводится автоматически. Подобный 
контроль позволяет не только проверить те-
кущие знания, но и отслеживать результаты 
каждого студента, предоставлять автомати-
ческую обратную связь. Контрольные мате-
риалы можно использовать на занятиях и 
задавать в качестве домашней работы. 

В результате проведённого анализа 
некоторых интерактивных инструментов 
для разработки различных проверочных 
материалов нами было выбрано несколь-
ко инструментов: https://quizizz.com/, https://
kahoot.com/, https://wizer.me/, https://www.
liveworksheets.com/, https://edpuzzle.com/, 
https://onlinetestpad.com/. Все эти инстру-
менты обладают мощным функционалом 
для разработки тестов и позволяют сделать 
качественный итоговый продукт, некоторые 
из них бесплатные, некоторые платные, но 
их бесплатная версия имеет достаточный 
набор инструментов. Рассмотрим подроб-
нее каждый из них.

1. Онлайн-сервис https://quizizz.com/. Дан- 
ный сервис позволяет создавать отдельно 
викторины или тестовые задания и интерак-
тивные презентации с встроенными в них 
тестовыми заданиями или викторинами, по-
этому его удобно использовать на занятиях: 
интерактивные презентации при объясне-
нии нового материала, а тестовые задания 
для проверки знаний на занятиях, также 
этот сервис удобно использовать для раз-
работки различных домашних тестовых за-
даний. Сервис платный, но есть бесплатный 
контент, которого достаточно для создания 
тестовых заданий. Можно разрабатывать 
задания с выбором, единственным и множе-
ственным или на ввод ответа с клавиатуры. 
Для вопросов можно задавать лимит време-
ни на ответ.

Тестовые задания можно разрабаты-
вать для домашней работы, в этом слу-
чае нужно сделать некоторые настройки. 
Во-первых, нужно задать дату, до которой 
студенты могут выполнять этот тест (рис. 1).
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Рис. 1. Задание дедлайна для теста
Fig. 1. Setting a deadline for the test

Во-вторых, нужно задать количество 
попыток, которые может выполнить студент 
при выполнении тестовых заданий, также 
следует указать, нужно ли показывать пра-
вильные ответы и когда, сразу после ответа 
на вопрос или в конце, после прохождения 
теста (рис. 2). 

Рис. 2. Расширенные настройки теста
Fig. 2. Advanced test settings

В-третьих, можно задавать различные 
дополнительные настройки (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительные настройки теста
Fig. 3. Additional test settings

Подключиться к тесту можно двумя спо-
собами, просто перейти по ссылке и ввести 
код теста или сразу через готовую ссылку 
(рис. 4).

Рис. 4. Способы подключения к тесту
Fig. 4. Ways to connect to the test

Все ответы приходят в личный кабинет 
преподавателя (рис. 5), из них формируются 
отчёты.
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Рис. 5. Личный кабинет преподавателя
Fig. 5. Teacher’s personal account

Можно отследить конкретного студента 
и просмотреть полную картину того, как он 
отвечал (рис. 6).

Рис. 6. Ответы студента
Fig. 6. Student answers

Ниже приведены примеры вопросов 
теста текущего контроля по теме «Строки 
в языках программирования» дисциплины 
«Основы алгоритмизации», тест проводился 
на онлайн-занятии (рис. 7, 8).

Рис. 7. Вопрос теста с вводом ответа
Fig. 7. Test question with answer input

Рис. 8. Вопрос теста с выбором ответа
Fig. 8. Choice test question

2. Онлайн-сервис для разработки за-
даний https://kahoot.com. Сервис платный, в 
бесплатном доступе очень мало возможно-
стей, тем не менее простые викторины сде-
лать можно. 

Имеется возможность выбора типа во-
проса, но в бесплатной версии выбор не-
велик, можно выбрать только два первых 
варианта: Quiz или TrueorFalse. Далее нуж-
но ввести сам вопрос, варианты ответов на 
него и указать верный ответ, можно выби-
рать несколько вариантов верных ответов, 
при этом необходимо также указать лимит 
времени на ответ.

Созданный тест можно запускать на за-
нятиях в синхронном варианте или задавать 
для выполнения на дом – в асинхронном ва-
рианте. 

В синхронном варианте студентам де-
монстрируется экран преподавателя (рис. 9.)

Рис. 9. Экран преподавателя
Fig. 9. Teacher Screen

Студенты со своих телефонов вхо-
дят на страницу kahoot.it и вводят PIN-код 
игры, который им называет преподаватель  
(рис. 10).

На экране студентов отображаются 
только варианты ответов без текста, студен-
ту нужно выбрать верный ответ (рис. 11).
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Рис. 10. Экран входа в викторину
Fig. 10. Quiz login screen

Рис. 11. Экран студента
Fig. 11. Student Screen

В асинхронном режиме студенты видят 
экран с вопросом и вариантами ответов.

Результаты проведения теста сохра-
няются в личном кабинете преподавателя, 
можно просмотреть как общую информа-
цию, так и информацию по каждому сту-
денту, сколько времени отвечал, на какие 
вопросы ответил правильно, отчёт также 
можно скачать.

При работе с Kahoot и Quizizz студен-
там не нужно иметь свои аккаунты в этих 
сервисах.

3. Сервис OnlineTestPad. Эта популяр-
ная платформа применяется для тестиро-
вания по различным дисциплинам. Главным 
преимуществом OnlineTestPad является то, 
что он представляет собой бесплатный уни-
версальный конструктор, с помощью кото-
рого преподаватель может создать разно-
образные тесты, кроссворды, сканворды, 
опросники. Они дают возможность не только 
проверить знания обучаемых, но и подгото-
виться к экзаменам, контрольным работам 
и зачётам. По результатам проведения те-
стов можно сразу дать рекомендации. Кро-
ме этого, OnlineTestPad предлагает возмож-
ность использовать готовые онлайн-тесты 
из разных областей науки. OnlineTestPad 
позволяет объединять пользователей в 
группы, а группы – в более крупные органи-
зации. На сайте https://onlinetestpad.com в 
личном кабинете преподавателя доступны 
различные статистические отчёты для от-
слеживания процесса обучения с детали-
зацией результата и тестирования: журнал 
успеваемости, прогресс выполнения, по 
элементам заданий, таблица результатов 
с возможностью пересчёта, таблица за-
даний, план-график заданий. Функционал 
онлайн-конструктора позволяет автору ре-
ализовать в дистанционном режиме тест 
любого уровня сложности.

Ниже приведены примеры теста и крос-
сворда для текущего контроля по дисципли-
не «Информатика и ИТ» (рис. 12, 13).

Рис. 12. Пример вопроса на выбор
Fig. 12. Example of a choice question
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Рис. 13. Пример кроссворда 
по дисциплине «Информатика и ИТ»

Fig. 13. An example of a crossword puzzle in the 
discipline “Informatics and Information Technology”

4. Сервис https://www.liveworksheets.com/  
позволяет создавать различные контроль-
ные материалы. Используя данный сервис, 
можно создавать интерактивные рабочие 
листы в электронном виде, при этом реги-
страция студентов не требуется. Для рабо-
ты с рабочими листами достаточно иметь 
ссылку, оценка выставляется сразу же по-
сле выполнения заданий. Оценки накапли-
ваются в личном кабинете преподавателя, 
студент после выполнения задания также 
видит оценку.

Рабочие листы создаются на основе 
документа Word, сохранённого в форма-
те pdf. После загрузки документа остаётся 
добавить в него интерактивные элементы, 
например, выпадающие списки, команды на 
соответствие или что-то иное, в зависимо-
сти от того, какое задание создаётся. 

Студенты получают задание по ссылке 
и выполняют задания асинхронно, поэтому 
данные задания лучше использовать в каче-
стве домашней работы.

Ниже приведены примеры домашних 
тестовых заданий по дисциплине «Инфор-
матика и ИТ» (рис. 14–17). 

Можно задавать некоторые параметры, 
например лимит по времени. Оценка вы-
ставляется по 10-балльной шкале. После 
выполнения задания результат приходит на 
почту преподавателя и в его личный каби-
нет. Можно открыть рабочий лист любого 
студента, посмотреть, когда он выполнил 
это задание, сколько по времени выполнял 
и на какие вопросы ответил неверно. Дан-
ный сервис очень функциональный, мощ-
ный и достаточно простой в использовании. 

В нём есть большая библиотека уже создан-
ных заданий, которые можно использовать. 
Сервис бесплатный.

Рис. 14. Пример задания на соответствие
Fig. 14. An example of a task for compliance

Рис. 15. Пример задания на соотнесение
Fig. 15. An example of a task for correlation

Рис. 16. Пример задания на выбор Ложь/Истина
Fig. 16. An example of a task to choose from False/True

Рис. 17. Пример задания на выбор
Fig. 17. An example of a task to choose from
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5. Интерактивный онлайн-сервис wi- 
zer.me. Данный сервис позволяет создавать 
рабочие листы, в которых можно использо-
вать разные интерактивные задания. Также 
в рабочий лист можно вставить текст, кар-
тинку, ссылку и встроенный объект. По жела-
нию можно настроить параметры обратной 
связи: после ответов на задания студентам 
будет показана информация о правильных 
или неправильных ответах на вопросы.

При работе с интерактивными рабочими 
листами в wizer.me требуется регистрация, 
можно присоединиться к работе, используя 
аккаунт Google.

Ответы студентов сохраняются в разде-
ле “Answers”. Можно просматривать ответы 
каждого студента, скачать сводку ответов 
группы студентов. Данный сервис лучше ис-
пользовать для разработки домашних зада-
ний, самостоятельных и контрольных работ.

Ниже приведены примеры вопросов 
итогового контрольного теста по дисципли-
не «Информатика и ИТ» (рис. 18–21).

Рис. 18. Вопрос на выбор
Fig. 18. Choice question

Рис. 19. Задания на вставку пропущенных слов
Fig. 19. Tasks for inserting missing words

Рис. 20. Вопрос на соотнесение 
Fig. 20. Correlation question

Рис. 21. Вопрос на ввод ответа
Fig. 21. Question to enter an answer

6. Сервис https://edpuzzle.com/. Предна-
значен для создания интерактивного учеб-
ного видео.

Для создания интерактивного видео сле-
дует взять любой видеоурок по нужной теме. 
Это может быть свой видеоурок, который 
можно записать в данном сервисе или взять 
готовый на YouTube, в этот видеоурок необ-
ходимо вставить вопросы по рассматривае-
мому материалу, для этого достаточно выде-
лить нужный кадр в видеоуроке и с помощью 
сервиса добавить вопрос. Сервис позволяет 
добавлять вопросы с множественным и еди-
ничным выбором, открытые вопросы и приме-
чание. В результате получим учебное видео, 
которое нельзя прокручивать, дойдя до кадра 
с вопросом, видео будет остановлено для 
ответа на вопрос, как только обучающийся 
введёт ответ, показ видео будет продолжен. 
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Результаты сохраняются в личном каби-
нете преподавателя. Преподаватель может 
просмотреть ответы каждого студента и оце-
нить их, если вопросы были открытые, если 
же вопросы были на выбор, то проверка 
происходит автоматически. Данный сервис 
лучше использовать при изучении новых 

тем курса, при этом учебные видеоуроки 
студентам задаются на дом для самостоя-
тельного изучения, а далее изученный мате-
риал отрабатывается на занятиях.

Ниже приведён пример теста по дисци-
плине «Информатика и ИТ», тест применял-
ся при изучении новой темы (рис. 22).

Рис. 22. Пример теста по дисциплине «Информатика и ИТ»
Fig. 22. An example of a test in the discipline “Informatics and IT”

Для того чтобы исключить возможность 
списывания, нужно для каждой группы сту-
дентов менять задания в тестах. Рассмо-
тренные сервисы позволяют сделать это 
достаточно быстро и просто. 

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 [14]. Данный способ 
контроля знаний имеет и свои недостатки, 
которые связаны в первую очередь с воз-
можными техническими сбоями, которые 
могут возникнуть в процессе тестирования. 
Также важным аспектом является то, что 
при первой встрече с каким-либо сервисом 
студенты испытывают некий стресс, связан-
ный с неумением работать с данным серви-
сом. Есть проблема списывания в процессе 
онлайн-тестирования. Ещё одним недостат-
ком является то, что преподаватель вынуж-

ден затратить больше своего времени при 
онлайн-тестировании, так как ему требуется 
вначале разобраться с конкретной платфор-
мой, далее разработать тестовые материа-
лы и после тестирования проанализировать 
полученные результаты. Однако в дальней-
шем при использовании разработанных те-
стов значительно экономится время на про-
верку знаний студентов. 

Заключение. На дистанционных заня-
тиях нами были применены различные те-
стовые задания, разработанные на различ-
ных онлайн-платформах. Платформы для 
онлайн-тестирования позволяют создавать 
тесты в различных форматах, в том числе и 
игровых, что поднимает мотивацию студен-
тов к учёбе и повышает качество результа-
тов. Использование онлайн-тестирования 
значительно экономит время преподавате-
ля на проверке тестовых заданий, так как 
она происходит автоматически, в результате 
мы получаем объективную оценку, потому 
что автоматическая обработка исключает 
любые ошибки. Результаты тестирования 
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можно увидеть сразу после выполнения за-
дания в личном кабинете преподавателя. С 
помощью онлайн-тестирования можно орга-
низовать моментальную обратную связь. В 
результате анализа статистики результатов 
онлайн-тестирования преподаватель может 
быстро выявить проблемы, которые возни-
кают при обучении. Онлайн-тестирование 
является одним из наиболее эффективных 
методов оценки знаний обучающихся, так 

как обладает свойствами доступности, опе-
ративности и объективности. Несмотря на 
существующие недостатки, использование 
рассмотренных платформ для онлайн-те-
стирования имеет больше достоинств, чем 
недостатков. Данные сервисы можно исполь-
зовать не только в дистанционном или сме-
шанном формате обучения, но и во время 
обычных аудиторных занятий, а также для 
разработки тестовых домашних заданий.
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The modern world provides more and more opportunities for using digital resources in the 
education system. The variety of digital tools and the ubiquitous availability of information anywhere 
and at any time create tremendous opportunities for the creative use of diverse approaches to 
assessing student learning in higher education. One of the widespread methods of online assessment 
used in higher education is online testing. Increasing the use of online tests requires the study of 
various resources and their capabilities in assessing learning. The article analyzes the role of online 
tests in higher education, their capabilities in assessing the results of students’ learning in distance 
and mixed formats, as well as the issues and problems they pose. The article discusses the stages 
of development of test tasks, as well as the rules that must be followed when compiling them. An 
analysis of some interactive tools for the development of various test materials has been carried 
out, on the basis of which several tools are proposed. In addition, the authors conclude that the 
limitations that are obvious when using online tests are not their inherent features, but are the result 
of poorly designed test tasks, an unsuccessful choice of tools for developing online tests.

Keywords: online testing, test tasks, interactive tools for the development of test materials, 
distance and mixed learning



104

Учёные записки ЗабГУ. 2022. Том 17, № 3

References
1. Polat, E.S. To the problem of determining the effectiveness of distance learning. Open education, 

no. 3, pp. 71–76, 2005. (In Rus.) 
2. Arkhipova, O. A., Povedskaya, O. A. Distance education as an effective method of teaching foreign 

languages and development of professional competence. Professional education and society, no. 3, pp.  –162, 
2018. (In Rus.)

3. Maslova, O. V., Medvedeva, T. E., Pyatkov, A. G. Online testing as a form of e-learning of foreign 
language and knowledge testing. Reshetnevsky Readings, no. 3, pp. 102–106, 2014. (In Rus.)

4. Belyaev, M. I. Development of test assignments for computer testing. Bulletin of the RUDN, no. 3, 
pp. 38–46, 2011. (In Rus.)

5. Stone, D. E., Guangzhi Zheng Learning Management Systems in a Changing Environment Handbook 
of Research on Education and Technology in a Changing Society, IGI Global; 1st edition, 2014. (In Engl.)

6. Gipps, C. V. What is the role for ICT-based assessment in universities? Studies in Higher Education, 
vol. 30, issue 2, pp. 171–180, 2005. (In Engl.)

7. Stödberg, U. A. Research review of e-assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 
vol. 37, issue 5, p. 591-604, 2005. (In Engl.)

8. Sweeney, T., West, D., Groessler, A., Haynie, A., Higgs, B. M., Macaulay, J., Yeo, M. Where’s the 
Transformation? Unlocking the Potential of Technology-Enhanced Assessment. Teaching & Learning Inquiry, 
vol. 5, issue 1, pp. 1–13, 2017. (In Engl.)

9. Nicol, D., Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven 
principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, vol. 31, issue 2, pp. 199–218, 2006.  
(In Engl.)

10. McAllister, D., Guidice, R. M. This is only a test: a machine-graded improvement to the multiple-
choice and true-false examination. Teaching in Higher Education, Critical Perspectives, vol. 17, issue2, 
pp. 193-207, 2012. (In Engl.)

11. Shemetev, A. A. Tests as an effective tool to test the knowledge of high school students. Modern 
scientific research and innovations, no. 2, 2014. Web. 10.05.2022. https://web.snauka.ru/issues/2014/02/31055 
(In Rus.)

12. Avanesov, V. S. Composition of Test Tasks. M: Center of testing, 2002. (In Rus.)
13. Krasilnikova, V. A. Theory and technology of computer training and testing. M: Dom Pedogogiki, 

2009. (In Rus.)
14. Safronenko, O. I. On the effectiveness of using new information technology in teaching foreign 

languages. Modern theories and methods of teaching foreign languages. M: Publishing House “Exam”, 2004: 
266–267. (In Rus.)

15. Kozlova, D. A. Distance Learning as an Innovative Approach to Continuing Education. Bulletin of the 
Taganrog Institute. A. P. Chekhov, no. 1, pp. 36–40, 2013. (In Rus.)

16. Osipova, L. B., Goreva, O. M. Distance learning at the university: models and technologies. Modern 
problems of science and education, no.5, 2014. Web. 10.05.2022. https://science-education.ru/ru/article/
view?id=14612 (In Rus.) 

17. Kim, N, Smith, M. J., Maeng, K. Assessment in Online Distance Education: A Comparison of Three 
Online Programs at a University. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume X1, Number I, 
Spring 2008, University of West Georgia, Distance Education Center. Web. 10.05.2022. https://www.hepdak.
org.tr/doc/uzaktan_egitim_kaynaklari/belge_4.pdf (In Engl.)

18. Battista, Di D., Kurzawa L. Examination of the quality of multiple-choice items on classroom tests. 
The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, volume 2, issue. 2, 2011. DOI: 10.1186/
s41039-017-0055-7. (In Engl.)

19. Crocker, Algina L., Algina J. Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 2006. (In Engl.)

20. Boitshwarelo, B., Reedy, A. K., Billany, T. Envisioning the use of online tests in assessing twenty-first 
century learning: a literature review. Research and Practice in Technology Enhanced Learning. Volume 12, 
Article number 16, 2017. Web. 10.06.2022. https://telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-017-
0055-7. (In Engl.)

21. Bennett, S., Dawson, P., Bearman, M., Molloy E., Boud, D. How technology shapes assessment 
design: findings from a study of university teachers. British Journal of Educational Technology, vol. 48, issue 2, 
pp. 672–682, 2017. (In Engl.)

22. Lowe, T. W. Online quizzes for distance learning of mathematics. Teaching Mathematics and its 
Applications: An International Journal of the IMA, vol. 34, issue 3, pp. 138–148, 2015. (In Engl.)



105

Актуальные проблемы образования в высшей школе

Information about authors
Kholmogorova E. I., Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Transbaikal State University (30 

Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia), e-mail: elena221970@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0003-4833-642X.

Zamoshnikova N. N., Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Transbaikal State University (30 
Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia), e-mail: nadezhdanick@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0003-0197-6913.

Contribution of authors to the article
Kholmogorova E. I. – the main author has suggested: study conception, systematization and analysis 

of data, conclusions, drafting of manuscript.
Zamoshnikova N. N. – has made the systematization, analysis and interpretation of data; has 

participation in manuscript drafting.
For citation

Kholmogorova E. I., Zamoshnikova N. N. Use of Modern Means of Monitoring the Knowledge of  
University Students in Distance and Mixed Learning Formats // Scholarly Notes of Transbaikal State Univer-
sity. 2022. Vol. 17, No. 3. PP. 93–105. DOI: 10.21209/2658-7114-2022-17-3-93-105.

Received: May 15, 2022; 
approved after reviewing June 28, 2022; accepted for publication June 30, 2022   



106 © Гогоберидзе А. Г., Осипова А. С., 2022

http://www.uchzap.com                                                                                 ISSN 2658-7114  ISSN 2542-0070 (Online)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING

Научная статья
УДК 37.02
DOI: 10.21209/2658-7114-2022-17-3-106-117

Развитие методики раннего обучения иностранным языкам 
в современных исследованиях

Александра Гививна Гогоберидзе1, Александра Сергеевна Осипова2

1,2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

1 agg1868@gmail.com,  https://orcid.org/0000-0002-5374-632X
2 osipova-sasha@inbox.ru,  https://orcid.org/0000-0001-5141-4607

В статье отражены результаты исследования, раскрывающие анализ диссертационных 
исследований, посвящённых двум направлениям: во-первых, проблемам методики обучения 
иностранным языкам, во-вторых, проблемам обучения и воспитания детей дошкольного воз-
раста. Целью исследования стало определение путей развития методики раннего обучения 
иностранным языкам. В результате представлен количественный и качественный анализ 
123 диссертационных исследований по научным специальностям 13.00.01 Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования, 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям образования), 13.00.08 Теория и методика профессионального образования, 
за период с 2012 по 2021 г., позволяющий определить основные направления развития ме-
тодики раннего обучения иностранным языкам. Рассмотрен вопрос о междисциплинарной 
направленности работ, посвящённых методике раннего обучения иностранным языкам, в 
частности, интеграции процесса иноязычного образования в процесс воспитания ценност-
ных ориентиров, нравственного воспитания, интеллектуального развития, развития речевого 
общения. Сделан вывод, что большинство исследований в области методики обучения ино-
странным языкам посвящены формированию языковых навыков, речевых умений, формиро-
ванию компетенций, однако ориентированы на обучающихся школьного возраста, взрослых 
обучаемых. Вопросам методики раннего обучения иностранным языкам уделяется недоста-
точное внимание, несмотря на то, что многие отечественные и зарубежные учёные считают, 
что дети дошкольного возраста готовы к иноязычному обучению. В диссертационных иссле-
дованиях, посвящённых вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста, рас-
сматриваются такие аспекты, как формирование познавательного интереса, развитие соци-
ально-личностных качеств, становление эмоционально-нравственных ориентиров, изучение 
общих педагогических принципов, способствующих развитию детей дошкольного возраста, 
т. е. представлены в первую очередь педагогические аспекты, в то время как методические 
аспекты обучения иностранному языку интегрированы в процесс воспитания ребёнка. 

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, дошкольный возраст, мето-
дика обучения и воспитания, методика обучения иностранным языкам, языковые навыки, 
речевые умения
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Введение. Изучение иностранных язы- 
ков в современном мире приобретает 
большое значение, поскольку позволяет 
не только расширить кругозор людей, но и 
приобщиться к культуре стран изучаемого 
иностранного языка, иноязычной литера-
туре, добиться значительных успехов в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Понимание иноязычной речи, возможность 
осуществления коммуникации с предста-
вителями иноязычной культуры является 
главной целью обучения иностранному 
языку. Согласно Р. Нишанти, изучение ан-
глийского языка является чрезвычайно 
важным, так как, во-первых, он является 
языком международного общения и наи-
более распространённым во всём мире, 
во-вторых, английский язык интегрирован в 
сферу образования. Помимо этого, знание 
английского языка открывает доступ к боль-
шому количеству международных ресурсов, 
достижениям науки, позволяет свободно пу-
тешествовать, общаться с представителями 
других культур [1]. 

Речевые умения формируют способ-
ность осуществлять коммуникацию на ино-
странном языке, в то же время сформиро-
ванность языковых навыков является одним 
из условий для успешного овладения рече-
вой деятельностью на иностранном языке. 

На современном этапе развития обще-
ства иностранный язык интегрирован в про-
цесс обучения. В соответствии с ФГОС НОО 
изучение английского языка начинается во 
втором классе. Однако обучение английско-
му языку на более ранних этапах приобре-
тает популярность среди родителей детей 
дошкольного возраста и младшего школьно-
го возраста, что повышает необходимость в 
методических разработках в данной области 
на уровне дошкольного образования. 

Обзор литературы. Современные иссле-
дователи, такие как А. Н. Утехина, Н. Д. Галь- 
скова, З. Н. Никитенко, считают, что дети 
дошкольного возраста готовы и способны к 
изучению иностранного языка. Безусловно, 
обучение иностранному языку детей предпо-
лагает игровую деятельность ребёнка, кото-
рая направлена на развитие и воспитание. В 
возрасте 4–6 лет у детей гибкое мышление, 
способствующее быстрому запоминанию 
языковых явлений. Для детей дошкольного 
возраста характерна повышенная сензитив-
ность к явлениям языка, создающая усло-
вия для успешного овладения языковыми 
навыками [2, с. 71]. 

А. Н. Утехина считает, что обучение 
иностранному языку целесообразно на-
чинать, когда система родного языка уже 
сложилась. В частности, к пяти годам у ре-
бёнка развиты способности к имитативной 
деятельности, реализуется сознательное 
запоминание, что позволяет эффективного 
овладевать иностранным языком [Там же].

Методика раннего обучения иностран-
ным языкам определяет цели обучения, со-
держание иноязычного материала, изучает 
закономерности и методы обучения, поэ-
тому выступает средством обучения ино-
странным языкам.

Зарубежные авторы также исследуют 
вопросы языкового развития детей. Многие 
исследователи придерживаются мнения, 
что правильно организованный процесс обу-
чения, способность заинтересовать ребёнка 
к овладению языком способствуют успешно-
му языковому развитию не только на родном 
языке, но и на иностранном. Так, существу-
ет утверждение о том, что развитие речи и 
словарного запаса детей тесно связаны с 
взаимодействием педагога с ребёнком в до-
школьных учреждениях [3; 4].

Наилучшие результаты в языковом 
развитии обусловлены качественной эмо-
циональной поддержкой, организацией 
деятельности и поддержкой учебного инте-
реса, мотивации [5]. Дети, получающие по-
стоянную эмоциональную поддержку, имеют 
более высокий уровень языковой компетен-
ции, возможности социального взаимодей-
ствия [6]. 

Проведённые исследования позволили 
обнаружить, что уровень эмоциональной 
поддержки в дошкольных образовательных 
учреждениях значительно влияет на улуч-
шение языковых навыков в процессе обуче-
ния [7]. 

Таким образом, вовлечённость детей в 
обучение, постоянное поддержание мотива-
ции обучения способствуют всестороннему 
языковому развитию детей дошкольного 
возраста. Однако следует отметить, что в 
современной методике обучения иностран-
ным языкам развитию языковых навыков и 
речевых умений детей дошкольного возрас-
та не уделяется должного внимания. 

Общеизвестно, что общество находит-
ся на этапе постоянного развития, поэтому 
претерпевает постоянные изменения. Со-
временный ребенок меняется, вместе тем 
меняется система образования, подходы, 
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методы обучения. Именно поэтому счита-
ем необходимым проанализировать массив 
исследований в области методики раннего 
обучения иностранным языкам для опреде-
ления путей развития методической науки в 
данной области.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве объекта данного исследова-
ния выбраны диссертационные исследова-
ния, изучающие проблемы методики раннего 
обучения иностранным языкам, а также 
воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. Диссертационные исследования 
были выбраны в качестве объекта иссле-
дования, так как являются специально ор-
ганизованными научными исследованиями, 
результатом которых становятся новые на-
учные знания. 

Целью исследования является изуче-
ние исследовательского поля и определе-
ние путей развития методики раннего обуче-
ния иностранным языкам. 

В рамках текущего анализа предпола-
гается классификация диссертационных ис-
следований по следующим категориям: 

– по количеству;
– по научным специальностям;
– по региону мест защиты исследований;
– по годам защит;
– по уровню обучения:
– по языковым аспектам. 
Результаты исследования. В каче-

стве литературы для проведения анализа 
были отобраны 123 диссертационных ис-
следования, среди которых 122 кандидат-
ских диссертации, 1 докторская диссерта-
ция по научным специальностям 13.00.01 
Общая педагогика, история педагогики и 
образования, 13.00.02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям обра-
зования), 13.00.08 Теория и методика про-
фессионального образования, прошедшие 
процедуру защиты с 2012 по 2021 г. вклю-
чительно с целью определения исследова-
тельского поля. 

Рассмотренные диссертационные ис-
следования можно распределить по дан-
ным специальностям следующим обра-
зом: 53 диссертационных исследования по 
специальности 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования; 62 дис-
сертационных исследования по специаль-
ности 13.00.02 Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям образования); 
7 диссертационных исследований по специ-

альности 13.00.08 Теория и методика про-
фессионального образования; 1 диссерта-
ционное исследование по специальности 
19.00.07 Педагогическая психология (рис. 1). 

Рис. 1. Количество диссертационных 
исследований по научным специальностям 
за период с 2012 по 2021 г. включительно 

Fig. 1. The number of dissertation researches 
in scientific specializations for the period from 

2012 to 2021 

Распределение отобранных исследова-
ний по годам защит следующее: 20 исследо-
ваний за 2012 г.; 20 исследований – 2013 г.; 
14 исследований – 2014 г.; 18 исследова-
ний – 2015 г.; 13 исследований – 2016 г.; 
10 исследований – 2017 г.; 9 исследований – 
2018 г.; 6 исследований – 2019 г.; 6 иссле-
дований – 2020 г.; 7 исследований – 2021 г. 
(рис. 2).

Рис. 2. Количество диссертационных 
исследований по интересующей тематике

Fig. 2. The number of dissertation researches 
on the subject of research

Областью изучения проведённых ис-
следований является педагогика и методи-
ка обучения и воспитания. Именно поэтому 
большинством ведущих организаций стали 
педагогические и гуманитарные универси-
теты. Так как в основе проведения анализа 
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лежит изучение проблемы формирования 
языковых навыков английской речи, орга-
низациями мест защиты стали и лингви-
стические университеты. На наш взгляд, 

является целесообразным представить 
ведущие организации мест защиты с наи-
большим количеством защит диссертаций 
(см. таблицу).

Десять организаций мест защиты диссертаций 
с наибольшим количеством защит диссертационных исследований 

№
п/п Название организации Кол-во 

диссертаций Город 

1 Нижегородский государственный университет 
им. Н. А. Добролюбова 15 Нижний Новгород

2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 10 Санкт-Петербург 

3 ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
гуманитарный университет им. М. А. Шолохова» 9 Москва

4 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 8 Москва

5 ГАОУ ВО ГМ «Московский городской педагогический 
университет» 7 Москва

6 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» 4 Челябинск

7 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» 4 Екатеринбург 

8 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И. А. Бунина» 4 Елец

9 Таджикский государственный педагогический 
университет им. Садриддина Айни 4 Душанбе 

10 Институт содержания и методов обучения РАО 4 Москва 

Проследив географическую составля- 
ющую организаций мест защит, можно вы-
делить, что есть сложившиеся педагогиче-
ские школы, в рамках которых происходит 
большое количество защит. Как правило, 
данные защиты происходят на базах круп-
ных городов, таких как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород. В то же время 
можно отметить, что на локальных уровнях, 
уровнях регионов и республик происходят 
защиты диссертаций, тематика которых 
охватывает преимущественно интересы 
отдельных регионов (рис. 3). Так, канди-
датская диссертация Г. А. Курбоновой по 
теме «Влияние национальных подвижных 
игр на формирование нравственно-воле-
вых качеств детей дошкольного возраста», 

защищённая в Таджикском национальном 
университете, рассматривает влияние тад-
жикских национальных игр при воспитании 
детей дошкольного возраста [8]. 

В рамках рассмотрения диссертацион-
ных исследований нами было проведено 
распределение по возрастным категориям 
(рис. 4). Среди всех рассмотренных иссле-
дований проблемам методики обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста 
посвящено 43 диссертационных исследо-
вания; детей младшего школьного возрас-
та – 23 исследования; среднего школьного 
возраста – 20 исследований; детей старше-
го школьного возраста – 14 исследований; 
взрослым обучающимся, в том числе сту-
дентам – 23 исследования. 
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Рис. 3. Географическое положение ведущих организаций мест 
защит диссертационных исследований

Fig. 3. Geographical location of the leading organizations 
of the places for defending dissertation research

Рис. 4. Возрастная категория обучаемых, 
рассматриваемая в диссертационных 

исследованиях по специальностям 13.00.01, 
13.00.02, 13.00.08 в период с 2012 по 2021 г.
Fig. 4. The age category of learners considered 
in dissertation research in specialties 13.00.01, 

13.00.02, 13.00.08 in the period from 2012 to 2021

Диссертационные исследования, по-
свящённые методике обучения иностран-
ному языку, охватывают все виды речевой 
деятельности: говорение, чтение, письмо, 
слушание. Так, кандидатская диссертация 
Е. А. Филатовой по теме «Методика обу- 

чения иноязычному общению младших 
школьников на основе применения интерак-
тивных познавательных стратегий» (2014) 
исследует возможности развития умений 
монологической и диалогической речи с ис-
пользованием интерактивных познаватель-
ных стратегий [9]. Формирование и развитие 
умений письменной речи изучает Н. В. Са-
марина в кандидатской диссертации по теме 
«Формирование компетенции иноязычной 
письменной речи школьников с помощью 
электронных дидактических средств [10]. 

Кроме того, исследования в области ме-
тодики обучения иностранным языкам рас-
крывают проблемы формирования компе-
тенций при обучении иностранным языкам. 
Среди таких компетенций: социокультурная, 
межкультурная, коммуникативная, познава-
тельная, лингвокультурная. Например, дис-
сертационное исследование Н. А. Богдан 
по теме «Обучение иноязычной социокуль-
турной компетенции на основе родной и из-
учаемой культур (английский язык, средняя 
школа). В данном исследовании рассматри-
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ваются основы формирования иноязычной 
социокультурной компетенции детей сред-
него школьного возраста на основе сопо-
ставления родной культуры и культуры стра-
ны изучаемого языка [11]. 

Только 23 исследования изучают про-
блемы раннего обучения, среди которых 
лишь в 6 диссертациях охватываются про-
блемы обучения иностранным языкам на 
раннем этапе обучения, в 17 работах – де-
тей младшего школьного возраста. 

Среди проанализированных диссерта-
ционных исследований, изучающих пробле-
мы раннего обучения иностранным языкам 
и ориентированных на детей старшего до-
школьного возраста, во всех работах рас-
сматриваются междисциплинарные про-
блемы, т. е. решаются не только вопросы 
методики раннего обучения, но и проблемы 
в области дошкольной педагогики, а также 
психологии. Как правило, в данных исследо-
ваниях затрагиваются общепедагогические 
проблемы, которые решаются на материа-
ле английского языка в процессе языкового 
развития детей.

В диссертационном исследовании 
Л. М. Ризаевой «Формирование познава-
тельного интереса детей старшего дошколь-
ного возраста к диалогу культур (на материа-
ле русскоязычной и англоязычной культур)» 
изучается педагогическая проблема форми-
рования познавательного интереса на мате-
риале сопоставления родной и иноязычной 
культур [12]. Актуальность данного иссле-
дования заключалась в том, что в дошколь-
ном возрасте проявляется «необходимость 
психологической, нравственной и коммуни-
кативной подготовки к ведению диалога с 
представителями других культур, возраста-
ет потребность общества к осуществлению 
диалога культур» [Там же, c. 3]. В рамках 
проведения исследования Л. М. Ризаевой 
было предложено определение понятия 
«формирование познавательного интере-
са детей старшего дошкольного возраста к 
диалогу культур», а также обоснована пе-
дагогическая технология формирования по-
знавательного интереса. Познавательный 
интерес ребёнка к диалогу культур определя-
ется автором как «многоаспектное личност-
ное новообразование, являющееся резуль-
татом коммуникативного развития ребёнка, 
его взаимодействия в пространстве диало-
га культур со взрослыми и сверстниками». 
Формирование познавательного интереса – 

поэтапный направленный процесс, проявля-
ющийся в форме общения [Там же, c. 4–5]. 

В кандидатской диссертации по теме 
«Формирование ценностно-смысловой сфе- 
ры старших дошкольников в процессе ран-
него иноязычного образования» А. В. Ам-
беталь изучает один из важнейших черт 
личности ребёнка – ценностно-смысловую 
сферу. Автор определяет педагогические 
технологии формирования ценностно-смыс-
ловой сферы [13, c. 5]. Формирование 
ценностно-смысловой сферы старших до-
школьников в процессе раннего обучения 
иностранному языку способствует расши-
рению кругозора ребёнка, развивает язы-
ковые навыки, а также позволяет знако-
мить детей с традициями, особенностями, 
ценностями зарубежных культур [Там же, 
c. 9–10]. Гипотезой исследования является 
предположение о том, «что формирование 
ценностно-смысловой сферы старших до-
школьников в процессе раннего иноязыч-
ного образования будет осуществляться 
эффективно, если рассматривать ценностно- 
смысловую сферу старших дошкольников 
как развивающийся феномен, как струк-
турный элемент личности ребёнка 5–7 лет, 
включающий систему ценностных пред-
ставлений, ценностных отношений и цен-
ностных ориентаций, складывающихся под 
влиянием социальных условий жизни и вос-
питания; реализовать потенциал раннего 
иноязычного образования в процессе круж-
ковой деятельности за счёт обогащения 
содержания материалом ценностно ориен-
тирующей направленности, использования 
форм работы, расширяющих ценностные 
представления, активизирующих ценност-
ные отношения и ориентации дошкольни-
ков…» [Там же, c. 5]. Автором разработан 
комплекс занятий по формированию цен-
ностно-смысловой сферы в процессе об-
учения посредством знакомства детей с 
национальными праздниками, традициями 
культуры в процессе языкового развития 
детей [Там же, c. 17–18]. 

В кандидатской диссертации «Фор-
мирование поликультурных умений детей 
старшего дошкольного возраста средства-
ми иностранного языка» Э. Х. Гиниятуллина  
изучает педагогические условия формиро-
вания поликультурных умений детей стар-
шего дошкольного возраста. Гипотезой ис-
следования является предположение о том, 
что «методика формирования поликультур-
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ных умений детей старшего дошкольного 
возраста средствами иностранного языка от-
ражает взаимосвязь её структурных компо-
нентов: мотивационного, содержательного и 
технологического. Содержательный компо-
нент представлен синтезом межкультурного, 
языкового, коммуникативно-толерантного 
и дискурсивного блоков» [14, c. 4–5]. Авто-
ром разработана методика формирования 
поликультурных умений детей старшего до-
школьного возраста посредством изучения 
иностранного языка, предполагающая не 
только мотивацию ребёнка, но и формиро-
вание межкультурных знаний с использо-
ванием современных интерактивных форм 
иноязычного обучения [Там же].

В диссертационном исследовании по 
теме «Формирование билингвальной об-
разовательно-развивающей среды на до-
школьном этапе обучения иностранному 
языку» А.-М. Ю. Николаева определяет 
необходимые компоненты для развития 
детей дошкольного возраста на родном и 
иностранном языках с помощью организа-
ции билингвальной развивающей среды. 
Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что «создание билингваль-
ной образовательно-развивающей среды на 
дошкольном этапе обучения иностранному 
языку будет успешным и позитивно скажет-
ся на коммуникативных и когнитивных спо-
собностях детей» [15]. В рамках изучения 
данной проблемы автором доказывается 
предположение о том, что создание специ-
ально организованной среды является не-
обходимым условием для развития речевых 
умений [Там же, c. 4].

В кандидатской диссертация Е. В. Ко-
пыловой по теме «Природосообразное обу-
чение иностранному языку детей старшего 
дошкольного возраста» изучается проблема 
необходимости учёта природосообразности 
при организации иноязычного обучения на 
раннем этапе, способствующего формиро-
ванию целостного мышления. Автор данно-
го исследования утверждает, что обучение 
иностранному языку детей старшего до-
школьного возраста может стать наиболее 
продуктивным, если выстроить  обучение на 
природодеятельностном подходе, направ-
ленном на формирование всестороннего 
мышления ребёнка. Развитие иноязычных 
навыков и умений происходит с использо-
ванием дидактических средств обучения, 
отвечающих принципу природосообразно-

го подхода. Е. В. Копыловой разработаны 
положения природосообразного обучения 
иностранному языку, а также методический 
комплекс по организации предметной разви-
вающей среды детей старшего дошкольного 
возраста [16, c. 5]. 

В диссертационном исследовании 
С. С. Желтовой по теме «Педагогическое 
обеспечение интегрального развития до-
школьников в учреждениях дополнитель-
ного образования (на материале обучения 
английскому языку)» рассмотрены обще-
педагогические принципы обучения. Целью 
исследования стало определение педагоги-
ческих средств, обеспечивающих развитие 
детей дошкольного возраста в процессе  
обучения английскому языку. Автором раз-
работана технология интегрального разви-
тия детей дошкольного возраста посред-
ством обучения иностранному языку [17].  

В рамках изучения общепедагогиче-
ских проблем, которые вызывают интерес 
у исследователей, социальное развитие 
детей дошкольного возраста является од-
ним из важнейших аспектов изучения. Так, 
в кандидатской диссертации Н. А. Хохловой 
изучаются педагогические условия социаль-
ной адаптации детей дошкольного возраста 
[18], Е. К. Орликова рассматривает педаго-
гические условия социально-личностного 
развития дошкольников [19], А. Р. Уразова 
исследует проблему педагогического сопро-
вождения социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста [20]. 

Вышеупомянутые проблемы и сегодня 
привлекают внимание исследователей, так 
как процесс социального развития ребёнка 
является необходимым условием успешной 
социализации, принятия социальных норм 
и принципов общества. В силу того, что об-
щество постоянно подвергается различным 
изменениям, связанным с развитием обще-
ства, то и процесс социального развития всё 
время изменяется. 

Внимание исследователей привлекает 
и изучение детской игры. Так как игра явля-
ется основным видом деятельности детей 
дошкольного возраста, то с помощью дан-
ного вида активности можно способство-
вать как формированию нравственных, со-
циальных качеств, так и развитию речи на 
родном и иностранном языках. Как уже упо-
миналось, Г. А. Курбонова (Таджикский на-
циональный университет) изучает проблему 
влияния национальных подвижных игр на 
формирование нравственно-волевых ка-
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честв детей старшего дошкольного возраста 
[8]. Е. С. Рычагова исследует влияние игры 
на условия развития диалогической речи в 
процессе общения [21]. А. Ю. Ярецкая рас-
сматривает проблему интеллектуального 
воспитания старшего дошкольного возраста 
с помощью игровой деятельности [22]. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. В представленных диссертацион-
ных исследованиях, посвящённых изучению 
аспектов иноязычного обучения детей на 
раннем этапе, в первую очередь рассмотре-
ны общепедагогические проблемы посред-
ством иностранного языка. Таким образом, 
становится очевидным необходимость все-
стороннего развития ребёнка дошкольного 
возраста.  

На наш взгляд, важно отметить, что ав-
торы, посвятившие работы изучению вопро-
сов обучения иностранного языка на более 
поздних этапах (дети младшего школьного 
возраста, дети среднего школьного воз-
раста), анализируют различные языковые 
аспекты более детально:

– языковые навыки: лексические, фоне-
тические, грамматические;

– речевые умения: говорение, слуша-
ние, устная речь, письменная речь;

– компетенции: социокультурная, меж-
культурная. 

Таким образом, темы, рассматривающие 
вышеупомянутые проблемы, сформулирова-
ны конкретно и рассматривают каждый из 
представленных языковых аспектов деталь-
но. Например, изучают методику формиро-
вания лексической компетенции младших 
школьников; методику формирования грам-
матических навыков речи; методику форми-
рования основ иноязычной продуктивной 
письменной речи в начальной школе. 

Среди всех названных исследований в 
области методики обучения иностранным 
языкам развитию лексических навыков по-
священы шесть исследований, грамматиче-
ским навыкам – шесть, фонетическим навы-
кам – шесть. Речевым умениям уделяется 
внимание в 15 диссертационных исследо-
ваниях, в том числе умения в говорении 
рассматриваются в семи исследованиях, 
умения аудирования – в трёх, умения чте-
ния – в трёх, умения письменной речи – в 
двух. Развитие компетенций на более позд-
них этапах овладения иностранным языком 
исследуются в 18 диссертационных иссле-
дованиях. 

Наибольшее внимание методистов и 
исследователей ориентировано на форми-
рование коммуникативной и познаватель-
ной компетенций, что соответствует глав-
ной цели обучения иностранным языкам. 
Сформированность данных компетенций 
обусловливают успешность дальнейшего 
общения на иностранном языке, взаимо-
действия с представителями других культур. 
Помимо этого, четыре исследования изуча-
ют особенности развития познавательной 
компетенции, четыре – социокультурной 
компетенции; два – межкультурной компе-
тенции, восемь – коммуникативной компе-
тенции, одно – лингвокультурной. 

Рассмотрев исследования, посвящён-
ные вопросам общепедагогических про-
блем, можно отметить, что педагогические 
технологии и всестороннее развитие ре-
бёнка дошкольного возраста является од-
ним из важнейших аспектов изучения. Так, 
исследователи изучают не только возмож-
ности среды в процессе воспитания ребён-
ка, но и необходимость развития личност-
ных качеств ребёнка, развития ценностей, 
социальной адаптации ребёнка. Игра рас-
сматривается как отдельный аспект, так как 
именно в игре ребёнок примеряет к себе 
различные роли, способствующие форми-
рованию социальных и нравственных ка-
честв. 

Заключение. Среди названных дис-
сертационных исследований, посвящённых 
обучению и воспитанию детей старшего до-
школьного возраста, 33 исследования пред-
полагают формирование познавательного 
интереса детей, развитие социально-лич-
ностных качеств, эмоционально-нравствен-
ных ориентиров. Часть диссертационных 
исследований исследуют педагогические 
принципы, такие как: организация приро-
досообразного обучения, педагогическое 
обеспечение интеграционного развития до-
школьников, формирование речевого этике-
та, культуры общения, как на родном, так и 
иностранном языках.  

Многие современные исследования 
(а именно 51) в области методики обуче-
ния иностранным языкам посвящены фор-
мированию языковых навыков, речевых 
умений, а также компетенций, в частности 
коммуникативной и познавательной компе-
тенциям. 

Немало исследований в качестве цели 
обучения определяют формирование уме-
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ний в устной речи как монологической, так и 
диалогической речи, которые предполагают 
реализацию общения на иностранном языке 
в процессе межкультурного общения, что и 
является основной целью обучения англий-
скому языку. 

Становится очевидной междисципли-
нарность проанализированных работ, так 
как работы, посвящённые формированию 
иноязычных умений детей дошкольного воз-
раста, в первую очередь рассматривают пе-
дагогические проблемы. 

Однако в рамках изучения диссертаци-
онного фонда был сделан вывод, что иссле-
дования в области методики обучения ино-
странному языку не ставят целью изучение 
особенностей раннего иноязычного обучения 
детей дошкольного возраста, таким образом, 
изучение данных проблем не находит своей 
реализации на уровне диссертационных ис-
следований. Среди 123 проанализированных 
исследований только шесть изучают пробле-
мы методики раннего обучения иностранным 
языкам на этапе дошкольного образования. 
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The article describes the results of the research, revealing the analysis of dissertation research 
devoted to two areas: firstly, the problems of teaching foreign language methods, and secondly, 
the problems of teaching and educating preschool children. The purpose of the research is to 
determine the ways of developing the methodology of early foreign language teaching. As a result, 
a quantitative and qualitative analysis of 123 dissertation studies on scientific specialties 13.00.01 
General pedagogy, history of pedagogy and education, 13.00.02 Theory and methodology of 
teaching and upbringing (by fields of education), 13.00.08. Theory and methodology of vocational 
education, for the period from 2012 to 2021, that allow to determine the main directions of the 
methodology development of early foreign language teaching. The question of the interdisciplinary 
orientation of the works is considered. Scientific developments are devoted to the methodology 
of early teaching foreign languages, in particular, the integration of foreign language education 
in the process of education of value orientations, moral education, intellectual development, the 
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development of speech communication. It is concluded that most studies in the field of foreign 
language teaching methods are devoted to the formation of language sub-skills, speech skills, and 
the formation of competencies, however, they are focused on school-age students, adult learners. 
Insufficient attention is paid to the methodology of early learning of foreign languages; despite the 
fact that many local and foreign researchers believe that preschool children are ready for foreign 
language learning. Dissertation research is devoted to education and upbringing of preschool 
children studies aspects such as the formation of cognitive interest, development of socio-personal 
qualities, formation of emotional and moral guidelines, study of general pedagogical principles that 
contribute to the development of preschool children, that is, first of all, pedagogical aspects, while 
methodological aspects of teaching a foreign language are integrated into the process of upbringing 
a child.

Keywords: early teaching of foreign languages, preschool age, methods of teaching and 
education, methods of teaching foreign languages, language sub-skills, speech skills
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Нарастание урбанизации – одно из подтверждений ускорения глобального эволю-
ционного процесса. Устойчивые города и населённые пункты – одна из целей в области 
устойчивого развития ООН на период до 2030 г. (№ 11). Важной задачей современного об-
разования и просвещения является формирование устойчивого образа жизни у городского 
населения и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Однако соответству- 
ющее психолого-педагогическое направление, которое можно условно назвать образова-
тельной экоурбанистикой, только формируется. Целью исследования стало выявление 
предпосылок и основных подходов для формирования нового направления педагогической  
теории и практики – экологического образования для жителей городов. Методами исследо-
вания стали: анализ международных и российских документов, касающихся разных аспек-
тов развития городов; исследование существующего опыта – образовательных инициатив в 
сфере формального, неформального и информального образования в городе и для города; 
были проведены педагогические наблюдения и беседы со школьниками и студентами Мо-
сквы, а также ряда других регионов. Эти методы дали возможность провести сравнительный 
анализ и выявить специфику экологической культуры (как способа взаимодействия с непо-
средственной средой обитания – городом) жителей мегаполиса и небольших городов. В статье 
обсуждаются возможные методологические подходы, содержание и формы реализации (учеб-
ные курсы, летние школы, центры компетенций и пр.) образования в интересах устойчивого 
развития городов. К основным выводам и результатам работы можно отнести необходимость 
использования междисциплинарного подхода при разработке основных положений образова-
тельной экоурбанистики как самостоятельного направления педагогической теории и практики, 
поскольку сложный синтетический характер изучаемого объекта – образования для города и 
формирование экологической культуры жителей городов – не поддаётся достаточно полному 
описанию и исследованию с позиций какой-либо отдельно взятой науки, теории или концепции. 

Ключевые слова: урбанизация, город, устойчивое развитие, образовательная экоурба-
нистика, образование в интересах устойчивого развития городов

Введение. Нарастание урбанизации – 
одно из подтверждений ускорения гло-
бального эволюционного процесса. На се-
годняшний день 55 % мирового населения 
проживает на урбанизированных террито-
риях (по прогнозам к 2050 г. оно составит 
68 %)1. 

Несмотря на ряд негативных факторов 
как в целом (сложность управления, высо-

1 Revision of World Urbanization Prospects. – 2018. – 
URL: https://www.un.org/development/desa/publications/ 
2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (дата 
обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.

кая плотность населения, неэффективное 
использование ресурсов, чрезмерный эко-
логический след, деградация окружающей 
среды, шум, электромагнитное и другие 
виды загрязнения и т. п.), так и на индиви-
дуальном уровне (быстрый ритм жизни, 
стрессы, дополнительная заболеваемость 
и смертность и пр.) [1–5], урбанизация се-
годня рассматривается как один из ключе-
вых факторов развития. Города во многом 
являются двигателями социально-эконо-
мического прогресса государств и процве-
тания граждан. Обеспечение открытости, 
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безопасности, жизнестойкости и экологи-
ческой устойчивости городов и населённых 
пунктов – одна из целей (№ 11) Организации 
Объединённых Наций в области устойчиво-
го развития на период до 2030 г.; при этом 
основные задачи – безопасное и недорогое 
жильё, устойчивые транспортные системы, 
защита и сохранение культурного и природ-
ного наследия, предупреждение стихийных 
бедствий, загрязнения воздуха, доступ к 
зелёным зонам, адаптация к изменениям 
климата, поддержание связей между город-
скими, пригородными и сельскими района-
ми и пр.1 Таким образом, городам отводится 
важная роль в решении многих социаль-
но-экономических проблем, а их устойчивое 
развитие – один из ключевых современных 
трендов. 

На вопросы «Умеем ли мы правиль-
но жить в городе? И правильно – это как?» 
пока ясных ответов нет. Понимание того, 
что современные учащиеся городских школ, 
колледжей, вузов и т. п. – это горожане в 
третьем–четвёртом поколении или более, 
приводит к мысли о том, что в ближайшем 
будущем большая часть населения уже не 
будет способна обитать в естественной при-
родной среде (например, в сельской мест-
ности), поскольку люди разучились этому, а 
жить в бурно развивающейся урбанистиче-
ской среде – пока не научились. 

Кроме того, в последние годы по всему 
миру создаются так называемые «умные го-
рода» – высокотехнологичные поселения, 
назначением которых является снижение 
нагрузки на окружающую среду [6–8]. Оче-
видно, что «умным» городам требуются и 
«умные» жители, для чего нужна специаль-
ная подготовка, при которой горожане могли 
бы осознанно и экологично жить в городе, 
понимая и поддерживая «зелёные» инно-
вации, связанные с городским развитием, и 
активно участвуя в решении городских про-
блем [9]. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологические подходы к образо-
ванию (особенно для жителей городов, а в 
России это более 70 % населения страны), 
к проблеме формирования экологической 
культуры должны основываться на понима-
нии того, что современные города представ-

1 Цель 11: Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и экологической устойчивости го-
родов и населённых пунктов. – URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/cities (дата обращения: 
30.03.2022). – Текст: электронный.

ляют собой сложные самоорганизующиеся 
и саморазвивающиеся системы. В этой свя-
зи идеи гармонизации взаимодействия че-
ловека, природы и общества приобретают 
особый контекст, который может быть выра-
жен посредством категорий урбанистики. 

Урбанистика призвана не только объяс-
нять городские процессы, но и управлять 
ими, интегрируя достижения социально- 
гуманитарных, естественных и технических 
наук, чтобы делать города комфортнее и 
удобнее для жизни. Современная урбани-
стика всё больше занимается социальными 
проблемами, сосредоточиваясь на особен-
ностях и запросах сложного общества, хотя 
определить – что такое город – становится 
всё сложнее [10; 12]. 

В 1999 г. была провозглашена Хартия 
нового урбанизма, согласно которой город, 
в частности, должен соблюдать баланс с 
природой; уважать традиции и культуру, раз-
вивать и поддерживать, а не заменять их; 
использовать экологически целесообраз-
ные технологии; уважать человеческий мас-
штаб; создавать «матрицу возможностей», 
нивелируя неравенство, обеспечивая лю-
дям из любой группы равные возможности 
для развития; интегрироваться в ландшафт; 
поддерживать сбалансированную транс-
портную систему (общественный транспорт, 
автомобильные дороги, пешеходные и вело-
дорожки); быть целостным и эффективным2. 

Урбанистика находится на стыке архи-
тектуры, географии, экологии, социологии, 
экономики и менеджмента. Традиционно в 
ней принято выделять два основных раз-
дела: городской дизайн (англ. urban design) 
и городское планирование (англ. urban 
planning). Вместе с тем одной из ключевых 
задач современного образования и просве-
щения является формирование устойчивого 
образа жизни у городского населения, сни-
жение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду, что является обязательными ус-
ловиями для устойчивого развития городов 
и агломераций. Однако соответствующее 
психолого-педагогическое направление, 
которое можно условно назвать образова-
тельной экоурбанистикой (ОЭУ; более кон-
кретно – в интересах устойчивого развития), 
по-видимому, только формируется [13; 14].

2 The Charter of the New Urbanism. – URL: https://
www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism. (дата 
обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.
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Авторами проведено исследование, ка-
сающееся специфики экологического обра-
зования в интересах устойчивого развития 
в условиях города, которое показало, что 
современная специфика города, как места 
жизни (места обитания), фактора развития, 
условия самоопределения и самореализа-
ции и т. д., требует определённых специ-
фических знаний и навыков жизни в городе, 
особенно – в мегаполисе. Основная идея 
состояла в том, что специфика среды оби-
тания определяет образ жизни и формиро-
вание определённых адаптационных ме-
ханизмов к ней. В процессе исследования 
использованы следующие методы: анализ, 
синтез, наблюдение, сравнение, обобщение.

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ научно-методических 
исследований, практики образовательной и 
просветительской деятельности в рассма-
триваемой сфере позволяют сделать вы-
вод, что в отечественной педагогике и пси-
хологии разрабатывается инновационное 
направление – образовательная экоурба-
нистика. Оно рассматривается в основном 
в аспекте изучения взаимодействия систем 
образования и городской социокультурной и 
экологической среды. При этом выделяется 
ряд весьма разнообразных методологиче-
ских подходов: градостроительно-футуро-
логический, историко-культурный, истори-
ко-социологический, историко-генетический, 
управленческо-образовательный. В частно-
сти, управленческо-образовательный под-
ход призван исследовать закономерности 
управления системами образования горо-
дов, возможность прогнозирования и проек-
тирования их развития. Объектом при этом 
выступает городская система образования в 
её историческом и современном аспектах, а 
также как инструмент созидания будущего 
города. В качестве основного метода высту-
пает системно-синергетический, поскольку 
чем город крупнее, тем сильнее проявляется 
социальное партнёрство, взаимодействие, в 
том числе в характере управления [15]. 

Дополняя данные подходы, ОЭУ пред-
лагает рассматривать новое направление в 
педагогике не с позиции градостроительства 
и управления городами, а через призму со-
держания образования для жителей городов 
и мегаполисов и формирования определён-
ной экологической культуры, которая рас-
сматривается как наиболее эффективный 
способ взаимодействия со специфической 

урбанизированной средой и которая будет 
меняться в соответствии с изменениями, 
происходящими по мере развития город-
ской среды [16; 17]. В частности, важное 
значение при этом имеют новый подход к 
городской жизни подрастающего поколе-
ния, новый взгляд на своё место в городской 
агломерации, устойчивость этого простран-
ства, его экологичность [18]. 

Предлагается также понимать ОЭУ не 
только как методологию использования в 
образовательных целях результатов урбани-
стических исследований, но и как способ ор-
ганизации городской среды, специфические 
организующие поведение горожан повсед-
невные практики, как методику использова-
ния пространства города в воспитательных 
целях, для ценностного самоопределения 
человека [19; 20]. Городской объект ста-
новится образовательным, если человек 
наделяет его определённой ценностью, 
используя для своих образовательных 
практик (формальных, неформальных и 
информальных). При этом педагоги высту-
пают в качестве своеобразных проводников 
по ресурсам городской образовательной  
среды [21]. 

Ещё один аспект ОЭУ – влияние форм 
территориальной организации жизни людей 
на процесс социализации подрастающе-
го поколения. Зачастую делается вывод о 
негативном влиянии урбанизации и пред-
лагается разработка более благоприятных 
условий (например, загородные малоэтаж-
ные посёлки с автономной инфраструкту-
рой, расположенные в благоприятной для 
проживания среде – автономные экологиче-
ские поселения). В таких посёлках сельского 
типа оптимально сочетаются экологический 
комфорт (благоприятный ландшафт, чистые 
вода и воздух, здоровая пища) и бытовые 
удобства (за счёт использования совре-
менных технологий) [22]. С другой стороны, 
отмечается, что мегаполисы также предо-
ставляют массу возможностей. Нужно лишь 
правильно ими воспользоваться, органи-
зовать физическое и социокультурное про-
странство для человека, чтобы сделать его 
жизнь и развитие более гармоничным1.

В качестве одного из направлений мож-
но назвать образование для устойчивого 

1 Не к селу, но к городу. Как использовать совре-
менную урбанистику на благо ребёнка. – URL: https://
snob.ru/entry/199209 (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.
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развития городов. В отечественной педаго-
гике в этом отношении в качестве основного 
рассматривается экологический аспект [23; 
24]. Разработаны отдельные учебно-мето-
дические материалы междисциплинарного 
социо-эколого-экономического содержа- 
ния1 [25].

Можно выделить ряд образователь-
ных инициатив, которые могут выступать 
«точками роста» в становлении данного 
научно-практического направления. Так, 
например, в 2012–2015 гг. в рамках со-
трудничества НИУ «Высшая школа эко-
номики» с Институтом международного 
образования (программа Фулбрайта) про-
водилась международная летняя школа 
«Устойчивое развитие городских агло-
мераций», где обсуждались экологиче-
ские проблемы городов, требования к 
планировке, транспортная доступность, 
миграция, формирование нового стиля 
жизни, ограничения стандартной много- 
этажной застройки и др.2 В 2019 г. была ре-
ализована профильная образовательная 
программа «Живой город» по урбанистике 
для школьников 9–11-х классов в «Акаде-
мии талантов» (Санкт-Петербург). Среди 
занятий – теоретические лекции, мастер-
ская дизайн-мышления, а также семинары 
по «гибким» навыкам (целеполагание, об-
щение, коммуникация, самопрезентация 
и др.)3. В 2020 г. в Московском городском 
педагогическом университете состоялась 
«Школа образовательной урбанистики», 
направленная на осмысление опыта горо-
жанина и его перенос в систему образова-
ния, формирование у студентов компетен-

1 Ефимов В. С., Савельева А. В., Ефимова Л. И. 
Школьная урбанистика. – Красноярск; М., 2008. – URL: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d93b3-
1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/81239 (дата обраще-
ния: 30.03.2022). – Текст: электронный; Гармышев Д. А. 
Элективный курс «Основы урбанистики». – URL: https://
multiurok.ru/files/elektivnyi-kurs-po-urbanistike.html 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный; 
Алексеев С. В. К городу устойчивого развития через 
экологическое просвещение населения. – URL: http://
ecopeterburg.ru/2018/08/15/к-городу-устойчивого-раз-
вития-через-э (дата обращения: 30.03.2022). – Текст: 
электронный.

2 Летняя школа «Устойчивое развитие город-
ских агломераций». – URL: https://social.hse.ru/pa/
news/151575687.html (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.

3 Никулина А. Урбанистика для школьников: как 
прошла программа по городскому развитию в «Акаде-
мии талантов». – URL: https://news.itmo.ru/ru/education/
cooperation/news/8857 (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.

ций городского учителя (построение гибких 
образовательных траекторий, готовность 
к новому, исследовательские навыки и же-
лание распространять собственный опыт 
жизни и работы в городе)4.

Заключение. Стремительная урбани-
зация, становящаяся одним из основных 
трендов развития современного мира, 
эколого-экономические трансформации 
требуют адекватного ответа от системы 
образования, позволяющего наиболее эф-
фективно создавать в городах и мегапо-
лисах благоприятную среду для жизни и 
способствовать инновационному развитию 
при активном участии и поддержке горо-
жан. Так, например, в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» к 2022 г. во всех субъектах 
Российской Федерации создаются регио-
нальные центры компетенций по вопросам 
городской среды. В качестве основных за-
дач таких центров рекомендуется рассма-
тривать5:

– содействие в разработке и актуали-
зации стратегических и иных документов 
в сфере развития территорий, подготовку 
рекомендаций по повышению качества го-
родской среды с учётом особенностей при-
родных, культурных, социальных и экономи-
ческих условий;

– синхронизацию мероприятий, реа-
лизуемых в рамках государственных (му-
ниципальных) программ, а также в рамках 
национальных проектов «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», «Об-
разование», «Демография», «Экология», 
«Культура», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», меро-
приятий в сфере обеспечения доступности 
городской среды, цифровизации городского 
хозяйства и др.;

– разработку проектов в сфере развития 
и благоустройства территорий, в том числе 
дизайн-проектов, технических заданий, про-
ектной, рабочей и иной документации;

4 Интервью с организаторами Школы образова-
тельной урбанистики. – URL: https://www.mgpu.ru/in-
tervyu-s-organizatorami-shkoly-obrazovatelnoj-urbanistiki 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.

5 Об утверждении Методических рекомендаций по 
созданию и развитию региональных центров компетен-
ций по вопросам городской среды: приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации: [от 1 февраля 2019 г. № 73/
пр.]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/554536831 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.
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– повышение уровня вовлечённости 
граждан, в том числе молодёжи, волонтё-
ров, студенческих отрядов, организаций в 
мероприятия, направленные на формиро-
вание комфортной городской среды и ре-
шение иных вопросов развития территорий 
муниципальных образований;

– содействие деятельности, направлен-
ной на охрану и восстановление территорий 
и объектов, имеющих природное, историче-
ское и культурное значение.

Опыт реализуемого экологического 
образования в интересах устойчивого раз-
вития показывает, что уже сегодня ОЭУ, 
включающая формирование специфиче-
ской экологической культуры горожан, реа-
лизующейся в их повседневных экопривыч-
ках, может и, по-видимому, должна стать 
важным инновационным направлением 
развития как экологического образования, 
в частности, так и системы образования в 
целом.
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The growth of urbanization is one of the confirmations of the global evolutionary process 
acceleration. Sustainable cities and towns is one of the UN Sustainable Development Goals for 
the period up to 2030 (No. 11). One of the key tasks of modern education and enlightenment is the 
formation of a sustainable lifestyle among the urban population and the reduction of anthropogenic 
pressure on the environment. However, the corresponding psychological and pedagogical direction, 
which can be conditionally called educational eco-urban studies, is only being formed today. The 
purpose of the research is to identify the prerequisites and basic approaches for the formation of 
a new direction in pedagogical theory and practice – education for urban residents. The research 
methods are: analysis of international and Russian documents relating to various aspects of urban 
development; study of existing experience – educational initiatives in the field of formal, non-formal 
and informal education in the city and for the city; pedagogical observations and conversations 
were held with schoolchildren and students of Moscow, as well as a number of other regions. 
These methods have made it possible to conduct a comparative analysis and identify the specifics 
of ecological culture (as a way of interacting with the immediate environment – the city) of the 
inhabitants of the metropolis and small towns. The article discusses possible methodological 
approaches, content and forms of implementation (training courses, summer schools, competence 
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centers, etc.) of education for sustainable urban development. The main conclusions and results 
of the work include the need to use an interdisciplinary approach in the development of the main 
provisions of educational eco-urban studies as an independent direction of pedagogical theory and 
practice since the complex synthetic nature of the object under study – education for the city and 
the formation of the ecological culture of urban residents cannot be fully described and studied from 
the standpoint of any particular science, theory or concept.

Keywords: urbanization, city, sustainable development, educational eco-urbanism, education 
in the interests of sustainable urban development
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В статье раскрывается проблема подготовки магистров педагогических направлений, её 
значение для реализации социокультурного воспитания обучающихся. Актуальность пробле-
мы обусловлена снижением внимания к духовно-нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения, которая включает в себя различные ценностные ориентиры, способствующие 
воспитанию личности обучающегося. Авторами анализируются подходы решения проблемы 
в современных условиях и предлагается для внедрения подготовки магистров педагогических 
направлений учебный курс «Социокультурное воспитание обучающихся», который рассма-
тривает вопросы социокультурного воспитания обучающихся, формирующего ответственное 
отношение к своей семье, обществу, людям, и показывает тесную взаимосвязь социально 
успешной социализации личности в образовательном пространстве культуры. В рамках раз-
работанной дисциплины, включённой в учебный план подготовки студентов-магистров на-
правления 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Безопасность 
в техносфере и в образовательных учреждениях», реализуется практико-ориентированный 
подход, направленный на социокультурное воспитание студентов и их подготовку как буду-
щих педагогов к социокультурному воспитанию обучающихся. Содержание курса включает 
вопросы социокультурного воспитания студентов с позиций культурологического, компетент-
ностного, системного, личностно ориентированного, аксиологического, событийного и инте-
гративного подходов, а также социальных знаний о личности, обществе и цивилизации, и 
применения полученных знаний в своей педагогической профессиональной деятельности. В 
статье представлен историко-педагогический анализ отношения государства к формирова-
нию личности обучающихся в контексте становления педагогической науки, опыт и научные 
исследования современников к проблеме социокультурного воспитания, а также результаты 
внедрения курса «Социокультурное воспитание обучающихся», проблемы и перспективы его 
развития для подготовки будущих магистров педагогических направлений к социокультурно-
му воспитанию обучающихся.   

Ключевые слова: подготовка будущих магистров педагогических направлений, со- 
циокультурное воспитание, ценности, актуальное направление в педагогике высшей школы, 
развитие личности

Введение. В настоящее время в сво-
ём культурном развитии общество уделяет 
большое внимание проблеме накопления 
человеческого капитала, одной из состав-
ляющих которого является социокультурное 
воспитание подрастающего поколения в 
контексте тех ценностей, которые послужат 
формированию личности человека.

Понимание проблемы дальнейшего 
формирования личности для будущего Рос-
сии определило исследование её развития 
в разных аспектах и на разных этапах [1]: 

– на общефилософском уровне про-
блемы культуры личности рассматриваются 

в работах А. И. Арнольдова, В. С. Библе-
ра, Н. С. Злобина, М. С. Кагана, Л. Н. Кога-
на, Э. С. Маркаряна, М. К. Мамардашвили, 
В. М. Межуева и др.;

– историко-педагогический аспект 
проблемы воспитания целостной лично-
сти представлен в трудах В. Г. Белинского, 
П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, Д. И. Писа- 
рева, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова, Н. Х. Вес-  
селя, В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева, 
К. Д. Ушинского и др.;

– культурологический подход раскры- 
вается в работах русских философов 
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Н. О. Со-
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ловьева и др., а также педагогов про-
шлого: В. И. Водовозова, М. И. Демко-
ва, В. В. Зеньковского, П. Ф. Каптерева, 
П. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушин-
ского и наших современников – А. Г. Асмо-
лова, М. М. Бахтина, Е. В. Бондаревской, 
В. П. Зинченко, М. С. Кагана, А. В. Роговой, 
О. С. Наумовой и др.;

– вопросы социологии и социокуль-
турной динамики представлены в трудах 
Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, О. Конта, М. Ве-
бера, К. Маркса, Г. Тарда, Л. И. Петражицко-
го, М. М. Ковалевского, Н. К. Михайловского 
П. Сорокина и др.

Ряд научных и диссертационных ис-
следований последних десятилетий посвя-
щён изучению различных направлений и 
методов подготовки педагогов к социаль-
но-культурной педагогической деятельно-
сти: формированию ценностного отношения 
к здоровому образу жизни у будущего пе-
дагога (Н. И. Беляков, М. Б. Доброродных, 
Л. Н. Овчинникова, Т. И. Прокопенко и др.), 
проблеме подготовки будущего учителя 
к осуществлению духовно-нравственно-
го воспитания школьников (А. В. Беляева, 
А. Ю. Григоренко, Л. П. Гладких, О. А. Пе-
трухина, А. В. Хорни, О. С. Наумова и др.), 
формированию культуры здоровья уча-
щихся (Л. М. Аллакаева, О. А. Ахвердова, 
Е. А. Багнетова, В. К. Бальсевич, Е. В. Во-
лынская, Л. И. Лубышева, А. В. Магин, 
С. В. Шенделева и др.), формированию 
экологической культуры и экологического 
воспитания обучающихся (В. П. Горлачев, 
Е. Н. Дзятковская, Е. А. Игумнова, Л. В. Ко-
пылова и др.).

Вопросы приобщения к эстетической 
культуре многоаспектно рассматривают фи-
лософы, культурологи, искусствоведы, педа-
гоги и психологи – М. М. Бахтин, М. С. Каган, 
А. Ф. Лосев, А. И. Арнольдова, Д. С. Ли-
хачев, Ю. М. Лотман, В. А. Сухомлинский, 
С. Т. Шацкий, Л. С. Выготский, В. П. Зин-
ченко, А. Н. Леонтьев, С. М. Рубинштейн, 
О. В. Леонтьева и др.

Вопросы патриотического и граждан-
ского воспитания освещаются в трудах 
А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского, В. А. Су-
хомлинского, А. Н. Радищего, В. Г. Белин-
ского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова и 
др. Формированию правовой культуры в 
процессе социализации молодёжи уделя-
ется внимание в работах Ю. А. Васильчука, 

Е. А. Зорченко, Е. В. Аграновской, Н. А. Бог-
дановой, К. Т. Бельского, С. А. Емельянова, 
В. П. Кудрявцева и др.

Проблема подготовки будущих маги-
стров к социокультурному воспитанию обу-
чающихся целостно (с позиций различных 
подходов: культурологического, компетент-
ностного, системного, личностно ориенти-
рованного, аксиологического, событийно-
го и интегративного) не рассматривалась. 
Есть отдельные перспективные линии и 
пути решения проблемы, где представлены 
вопросы социального развития и воспита-
ния личности (В. Г. Бочарова, М. А. Галагу-
зова, Н. В. Семенова, А. В. Мудрик и др.). 
В нашей работе хотелось бы объединить 
воедино подходы, которые могут привести 
к удовлетворительному результату по ито-
гам подготовки магистров педагогических 
направлений и серьёзного отношения к  
изучению проблемы социокультурного вос-
питания обучающихся с сохранением пре-
емственности социального и педагогическо-
го опыта в теории становления личности. 

Таким образом, нам необходимо про- 
анализировать отношение государства к 
формированию личности обучающихся 
в контексте становления педагогической 
науки, показать развитие актуального на-
правления в педагогике высшей школы, 
определить перспективные пути подготов-
ки будущих магистров к социокультурному 
воспитанию обучающихся, а также раскрыть 
содержание курса, в рамках которого можно 
решить проблему подготовки будущих маги-
стров педагогических направлений к социо-
культурному воспитанию обучающихся. 

Методология и методы исследова- 
ния. Методологическую базу составили фи- 
лософско-гуманистическое учения, рас-
сматривающие человека как высшую цен-
ность общественного развития. В качестве 
методов исследования выступали анализ 
литературы по проблеме исследования; 
использовались методы индукции, дедук-
ции, концептуализации, моделирования, 
сравнительно-сопоставительный анализ. 
Также применялись методы обобщения, си-
стематизации, периодизации и конструктив-
но-генетический метод (формулирование 
позитивных, актуальных для современной 
теории и практики обучения выводов на ос-
нове генезиса проблемы). В ходе внедрения 
курса «Социокультурное воспитание обу-
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чающихся» был использован метод наблю-
дения за процессом обучения студентов в 
рамках данного курса и анализ продуктов 
деятельности студентов.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Приоритетной задачей ближай-
ших десятилетий XXI в. является разработ-
ка и реализация стратегии развития вос-
питания детей как системы деятельности, 
ориентированной на качественно новый 
социальный статус института образования, 
обновление образовательного процесса на 
основе оптимального сочетания отечествен-
ных педагогических традиций и современ-
ного опыта, создание и укрепление новых 
механизмов воспитания [2].

Социокультурное направление приоб-
рело большие масштабы в последние годы, 
так как проблема воспитания молодёжи сто-
ит очень остро. Часто стал употребляться 
термин «социокультурный» [3]. Несмотря 
на то, что проблема социокультурного вос-
питания обучающихся и подготовки кадров 
педагогического образования достаточно 
актуальна и для реализации данного на-
правления посвящено много исследований, 
в отдельно взятом аспекте образования эта 
проблема в едином контексте не рассматри-
валась. 

Проблема подготовки будущих маги-
стров педагогических направлений к соци-
окультурному воспитанию обучающихся 
может быть комплексно решена путём при-
менения походов, которые влияют на соци-
альное и культурное развитие личности. 

Так, системный подход раскрывает 
особенности функционирования воспита-
тельной системы, понимание сущности и 
содержания образования; основа культуро-
логического подхода – это идея воспитания 
Человека культуры, личности свободной, 
духовной, гуманной и творческой, где пред-
полагается рассмотрение научных проблем 
с точки зрения теории культуры, теории 
деятельности и потребностей; интегратив-
ный подход выступает как современная 
методология психолого-педагогических и 
социокультурных исследований; личностно 
ориентированный подход позволяет рас-
крыть личность обучающегося как активно-

го участника образовательного процесса, 
субъекта деятельности, способного к само-
развитию, самовоспитанию и самосовер-
шенствованию; психолого-педагогическая 
и социокультурная направленность прак-
тико-ориентированного подхода готовит 
магистров педагогических направлений к 
профессиональной деятельности; компе-
тентностный подход представляется как 
интеграция знаний о личности магистра, ко-
торая характеризуется не только глубокой 
осведомлённостью психолого-педагогиче-
ских, медико-биологических и других обла-
стей знаний, но и представляет собой сфор-
мированность профессиональных умений и 
навыков в области социокультурного воспи-
тания обучающихся; аксиологический под-
ход рассматривает проблему актуализации 
ценностей, где личность рассматривается 
как  ценность общества и самоцель обще-
ственного развития; событийный подход 
рассматривается как  технология органи-
зации и совокупности значимых событий 
в жизни коллектива и отдельной личности, 
оказывающих влияние на правильный вы-
бор обучающихся.  

Формирование личности обучающегося 
сопровождается определённым социаль-
но-политическим устройством государства, 
поэтому каждый этап развития педагогиче-
ской мысли был продиктован событиями, 
сопровождающими жизнь того периода. В 
связи с этим можно констатировать, что 
воспитание не является односторонним воз-
действием на формирующуюся личность, 
а является закономерным процессом вза-
имообусловленной деятельности, которая 
включает в себя многообразные явления 
жизни, духовные и моральные ценности, 
нравственные отношения между людьми, 
которые его окружают, их духовную культу-
ру [2]. Это и обусловило новое направление 
воспитания – социокультурное.

История профессионального образова-
ния за последние сто лет претерпела изме-
нения и показала разное отношение и раз-
ные приоритеты к формированию личности 
обучающихся. Каждый исторический период 
рассматривался с позиций государственно-
го заказа на образование (табл. 1).
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Таблица 1 
Исторический анализ отношения государства к формированию 

личности обучающихся в контексте становления педагогической науки [1]

Периоды Характеристика исторического периода Особенности периода
Конец XIX – 
начало XX в.

1. Педагогика как учебная дисциплина преподава-
лась в учительских школах, семинариях и инсти-
тутах, готовивших учителей начальных народных 
школ, но отсутствовала в университетах, выпуск-
ники которых работали в средних школах.
2. Министерство народного просвещения (МНП) 
считало, что фундаментального образования и 
интеллектуального развития, которые получали 
выпускники вузов, вполне достаточно для того, 
чтобы хорошо преподавать в школе

Невнимательное отношение к  
педагогическим вопросам в клас-
сических университетах до сере-
дины XIX в. было обусловлено 
недостаточным уровнем разви-
тия педагогической науки

Начало XX в.
(1905)

1. Согласно циркуляру 1905 г. педагогику должны 
были преподавать в университетах.
2. И. П. Павлов, Г. И. Челпанов, П. П. Блонский, 
М. М. Рубинштейн способствовали развитию 
интереса к педагогике и даже преподавали эту 
дисциплину

Начали частично вводить педа-
гогику в университетские про-
граммы

1914 г. 1. Принят новый закон, согласно которому выпуск-
ники университетов, намеревавшиеся стать учите-
лями, должны были сдавать экзамены по психоло-
гии, педагогике, логике и методике обучения.
2. Педагогическая мысль и действия были направ-
лены на веру в силы и возможности самореали-
зации личности, чуткое отношение к интересам и 
потребностям детей и др.

Объединение лучших предста-
вителей педагогической науки 
начала XX в.

1917–1991 гг. 1. Для педагогики будущего сохранилось главное 
достижение педологии – закрепление комплекс-
ного подхода к изучению ребёнка как методологи-
ческого принципа.
2. В советской педагогике редуцирован антропо-
логический подход, апробированный в дореволю-
ционной педагогике и обосновывающий идею це-
лостности личности с культурологических позиций 
в качестве ведущего.
3. Духовные ценности личности уступают место 
идеологическим, мировоззренческим и политиче-
ским ценностям

Происходит развитие обществен-
ного педагогического сознания: 
от антрополого-гуманистической 
к личностно ориентированной 
парадигме

90-е гг. XX в. 1. Время смены общественно-экономического 
строя, утверждения рыночных основ экономики,  
демократизации и деидеологизации обществен-
ного сознания.
2. Происходит масштабная перестройка теорети-
ко-ценностных основ как научной, так и практиче-
ской педагогической деятельности, как следствие, 
изменение педагогического научного взгляда

Изменение в системе педагоги-
ческого образования, состоянии 
педагогической науки и в содер-
жании подготовки будущих учи-
телей к формированию личности 
обучающихся

В 90-е гг. – в сложный период переос-
мысления целей, задач, содержания обра-
зования – появились трудности, оказавшие 
существенное влияние на становление и 
развитие личности подрастающего поко-
ления. В это время в приоритете было по-
лучение максимальной прибыли, которое 
шло вразрез с экологической и общечело-
веческой моралью. Более двух десятиле-

тий происходило смещение общества с ду-
ховно-нравственного воспитания личности.

В конце ХХ столетия в научной лите-
ратуре подчёркивалась мысль о том, что 
освоение опыта в процессе получения об-
разования, культуры в её целостности и 
многообразии есть в целом процесс посту-
пательный, но недостаточный, поскольку 
«…человек имеет возможность не только 
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быть “человеком культуры”, но и “стать куль-
турным человеком” этой культуры, её полно-
правным носителем и творцом» [4]. 

Сегодня приближение экологической и 
антропогенной катастрофы вряд ли изме-
нит сознание людей, поэтому путь к устой-
чивому развитию будет очень трудным и од-
ним из путей является изменение подхода к 
подготовке учителей в системе профессио-
нального и высшего педагогического обра-
зования. 

Образование, будучи явлением культу-
ры, реализует свои сущностные характери-
стики. Она оказывается посредником между 
человеком и культурой, в связи с чем меха-
низмы взаимодействия воспитания и культу-
ры с человеком должны быть соотнесены и 
иметь общую основу [5].

Из этого следует, что в условиях со-
временного высшего образования будущий 
педагог в процессе обучения будет ориенти-
рован на формирование у подрастающего 
поколения нового мировоззрения, в основе 
которого может лежать прочный культурный 
фундамент, который учитывает актуальные 
социальные проблемы в обществе и пути их 
решения. 

Вопросы профессиональной подготов-
ки студентов в высшем образовании на-
шли отражение в исследованиях В. А. Ан-
дреева, Б. Т. Лихачева, В. А. Сластенина, 
Ю. В. Сенько, Б. М. Бим-Бада и др. [1]. Изу- 
чение наиболее значимых факторов, влия- 
ющих на личностно-профессиональное 
становление будущего учителя, таких как 
социально-педагогическая среда вуза, со-
держание образования и направленность 
образовательного и воспитательного про-
цесса в вузе, взаимоотношения в студен-
ческом коллективе и с преподавателями, 
позволяет проанализировать внутренние и 
внешние факторы, выступающие для опре-
деления ценностного отношения будущего 
педагога к практике социокультурного вос-
питания обучающихся, а также потребности 
в мотивации её освоения.  

Согласно Стратегии развития нацио-
нальной системы квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030 г. (одобрена 
Национальным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям; 
протокол от 12 марта 2021 г. № 51), целью 
высшего образования является формирова-
ние современного гибкого механизма кадро-
вого обеспечения решения приоритетных 

задач научно-технологического и социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. 

Необходимо обратить внимание на 
развитие социокультурной воспитанности 
студентов, что является критерием соци-
альной реализации воспитания личности. 
Эта проблема послужила разработке ав-
торской программы «Социокультурное вос-
питание обучающихся» в системе подготов-
ки магистров педагогических направлений, 
которая посредством интеграции психоло-
го-педагогических и социокультурных зна-
ний даст хороший теоретический анализ 
проблемы социокультурного воспитания и 
практический инструментарий педагогам 
для работы в этом направлении. 

Внедрение программы для магистров 
было апробировано для направления под-
готовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование, магистерская программа «Безо-
пасность в техносфере и в организациях 
образования», в ФГБОУ ВО «Забайкаль-
ский государственный университет». Дисци-
плина В1. В.02.05 «Социокультурное воспи-
тание обучающихся» входит в вариативную 
часть цикла Б.1 Дисциплины (модули), 
предметно-содержательный модуль «Обра-
зовательные технологии в сфере безопас-
ности жизнедеятельности». Общая трудо-
ёмкость дисциплины составляет 3 кредита, 
108 часов. 

Цель курса «Социокультурное воспита-
ние обучающихся» – дать студентам пред-
ставление о социокультурном воспитании 
обучающихся, направленном на создание 
условий для формирования ответственного 
отношения к своей семье, обществу, людям, 
гражданско-патриотической компетентно-
сти, получение опыта участия в обществен-
ной жизни, гражданских инициативах, соци-
ально значимых проектах.

Задачи включают:
– изучение нормативно-правовой базы 

по вопросам обеспечения безопасности 
личности обучающегося в образовательном 
процессе;

– формирование у учащихся общеобра-
зовательных учреждений представлений о 
толерантном отношении к различным соци-
альным противостояниям;

– формирование опыта восприятия, 
производства и передачи информации, спо-
собствующей принципам межкультурного 
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взаимодействия, культурного взаимообога-
щения, духовно-культурной консолидации 
общества;

– изучение опыта противостояния кон-
тркультуре, деструктивной пропаганде в со-
временном информационном пространстве;

– овладение методами оказания педа-
гогической и правовой помощи обучающим-
ся, пострадавшим от информационно-соци-
альной агрессии, болезненной зависимости 
от сети Интернет и других угроз;

– обучение разработке программ и 
проектов, направленных на организацию 
мероприятий с учётом воспитательной со-
ставляющей с участием представителей ро-
дительского сообщества, педагогов, социо-
логов, культурологов, психологов.

Перечень планируемых результатов 
обучения по курсу «Социокультурное вос-
питание обучающихся», соотнесённый с 
плановыми результатами освоения образо-
вательной программы, в полной мере рас-
крывает поставленные задачи с учётом ком-
петентностного подхода.

В ходе исследования приводятся пока-
затели достижения компетентности, которые 
формируются в рамках дисциплины «Со-
циокультурное воспитание обучающихся»:

1. УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать многообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.

2. ПК-1 Способен организовать индиви-
дуальную и групповую педагогическую дея-
тельность по предметной области «Безопас-
ность жизнедеятельности».

3. ОПК-4. Умеет создавать и реализо-
вывать условия и принципы духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся на основе 
базовых национальных ценностей.

Для оптимального решения поставлен-
ных задач и получения положительных ре-
зультатов её освоения разработаны рабочая 
программа, фонд оценочных средств и учеб-
но-методическое пособие «Социокультурное 
воспитание обучающихся» (С. В. Шенделе-
ва)1, в состав которого входят теоретический 
материал и практические задания для фор-
мирования заданных компетенций (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание учебно-методического пособия «Социокультурное воспитание обучающихся»12

Название глав Разделы

1. Теоретико-методологические 
основы социокультурного воспи-
тания в современном обществе

– Человек, цивилизация, общество, культура.
– Проблема воспитания в контексте государственной культурной 
политики России.
– Структура социокультурного пространства.
– Социокультурное воспитание обучающихся как основа социа-
лизации

2. Воспитание и социализация 
молодёжи: потенциал историко- 
педагогического познания в кон-
тексте вызовов современности

– Идея духовно-нравственного становления человека культуры в 
истории отечественной педагогики.
– Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания лич-
ности.
– Здоровье и здоровый образ жизни как культурологическая цен-
ность в истории педагогики.
– Ценностные основания отечественного воспитания и влияние 
негативных явлений на социализацию в современном мире.
– Деятельность неформальных молодёжных организаций как 
форма проявления самостоятельных взглядов молодёжи в об-
ществе

3. Основные направления социо-
культурного воспитания обучаю-
щихся: сущность и содержание

– Подготовка будущих учителей к формированию культуры здо-
ровья обучающихся.
– Патриотическое и гражданское воспитание.
– Воспитание эстетической культуры в образовательном процес-
се вуза.
– Формирование экологической культуры.
– Правовая культура и её основные компоненты

1 Шенделева С. В. Социокультурное воспитание обучающихся: учеб.-метод. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2021. – 203 с.
2 Там же.
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Окончание табл. 2

Название глав Разделы

4. Современные технологические 
подходы к социокультурному вос-
питанию обучающихся

– Событийный подход.
– Квест-технологии.
– Игровые технологии.
– Технология разработки  социально значимых проектов.
– Междисциплинарный подход к профилактике экстремизма 
у подростков и в молодёжной среде

Мы должны понимать, что качествен-
ная подготовка будущих магистров педаго-
гических направлений к социокультурному 
воспитанию обучающихся возможна при ус-
ловии вариативности и интеграции форм и 
методов обучения. Интеграция в образова-
нии рассматривается как одно из условий 
достижения высокого качества образова-
ния в целом и профессиональной подготов-
ки [6]. Особое место в процессе подготовки 
магистров занимают вопросы по организа-
ции деятельности студентов с учётом ин-
дивидуального подхода и индивидуальных 
возможностей каждого студента при изуче-
нии нового материала и закреплении ранее 
изученного. Главное – в педагогическом 
процессе будет раскрытие их творческого 
потенциала, индивидуальных интересов и 
способностей. Хорошо впишется в этот про-
цесс событийный подход, который рассма-
тривают в своих научных работах Г. В. Соло-
вьев и Р. Д. Дылгырова [7; 8]. Широкий охват 
походов и научных точек зрения учёных при 
изучении материала позволяет требовать от 
студентов при оценке контроля знаний, уме-
ний и опыта профессиональной деятель-
ности анализа прочитанного материала и 
высказывания своих позиций относительно 
социальных проблем и проблем воспитания. 
Например, контрольные вопросы и задания 
имеют следующее содержание1:

1. Исходя из многообразия зарубеж-
ных и отечественных определений понятия 
«культура», выберите то, которое наиболее 
подходит вашим ценностным установкам 
(прил. 1, 2). Объясните почему?

2. Какова связь образования и культуры?
3. В чём заключается идея духовно- 

нравственного становления человека куль-
туры в истории отечественной педагогики?

4. Как обогатить учебно-воспитатель-
ный процесс духовно-нравственного воспи-
тания личности?

1 Шенделева С. В. Социокультурное воспитание 
обучающихся: учеб.-метод. пособие. – Чита: ЗабГУ, 
2021. – 203 с.

5. Что нам ближе? Зарубежное выска-
зывание «В здоровом теле здоровый дух» 
(Дж. Локк) или отечественная интерпре-
тация «Здоровый дух в здоровом теле» 
(П. Ф. Лесгафт)? 

6. Раскройте ступени приобщения буду-
щего учителя к эстетической культуре соглас-
но научным исследованиям О. В. Леонтьевой.

7. Расскажите о стратегии формирова-
ния правовой культуры обучающихся. В чём 
заключается содержание деятельности?

8. Почему формирование экологиче-
ской культуры в современном обществе яв-
ляется актуальной проблемой?

Самостоятельная работа представлена 
большим блоком вариативности заданий. 
Например:

1. Дайте анализ статьи Т. К. Клименко 
«Ценностные основания отечественного 
воспитания и влияние негативных явлений 
современной общественной ситуации на 
практику воспитания» [9]. 

2. Вам поручено подготовить развёрну-
тый ответ по теме «Молодёжь как социаль-
ная группа». Составьте план, в соответствии 
с которым вы будете освещать эту тему, 
план должен содержать не менее трёх пун-
ктов, из которых два или более детализиро-
ваны в подпунктах.

3. Приведите перечень нормативных до-
кументов, регулирующих обеспечение безо-
пасности в области социальной безопасности.

4. Подготовьте презентации по следую-
щим темам (на выбор):

– Экологические проблемы в Забай-
кальском крае и пути их решения.

– «Здоровый дух в здоровом теле!» О 
здоровом образе жизни с позиции право-
славной культуры в условиях информацион-
но-цифрового общества.

– Как создать условия и сохранить же-
лание заниматься своим физическим, пси-
хологическим и духовно-нравственным раз-
витием в условиях дистанционного обучения2.  

2 Там же.
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Активные формы учебно-воспитатель-
ной работы в педагогическом процессе бу-
дут способствовать развитию логической и 
коммуникативной культуры мышления, по-
буждать их к самостоятельному получению 
теоретических знаний, активному изучению 
учебно-методической и научной литера-
туры, нормативно-правовой базы по курсу 
«Социокультурное воспитание обучающих-
ся». Следует отметить, что авторами пре- 
дусмотрены разделы, отражающие актуаль-
ные проблемы в обществе, которые несут 
не только духовную, но физическую угрозу 
личности. Вопросы профилактики и проти-
водействия экстремизму в духовной сфере 
и политике в молодёжной среде занимают 
особое место при изучении материала маги-
страми педагогических направлений.

Задача преподавателя в рамках кур-
са «Социокультурное воспитание обучаю-
щихся» заключается в том, чтобы научить 
студентов как будущих педагогов использо-
вать современные технологические подхо-
ды к социокультурному воспитанию обуча-
ющихся на практике, такие как: событийный 
подход, квест-технологии, игровые техно-
логии, технология разработки социально 
значимых проектов и др. Основное внима-
ние следует уделить формированию уме-
ний активизировать теоретические знания 
в практические действия, формированию 
и развитию прочных духовно-нравственных 
качеств для эффективного решения практи-
ческих задач в процессе профессиональной 
деятельности. 

Изучение каждой темы должно завер-
шаться контролем уровня знаний либо твор-
ческим проектом, направленным на реше-
ние сложных социальных задач в контексте 
воспитания обучающихся с позиций подхо-
дов – культурологического, интегративного, 
системного, личностно ориентированного и 
др. Контроль в течение семестра осущест-
вляется в форме устного опроса на прак-
тических занятиях и представления твор-
ческих заданий. На практических занятиях 
проверяется умение студентов анализиро-
вать теоретический материал и применять 
его в прикладных целях, умение излагать 
самостоятельно усвоенный материал. 

Итоговая работа после изучения дис-
циплины включает ряд заданий, как пока-
зателей компетентностей, направленных 
на выявление уровня усвоения курса «Со-
циокультурное воспитание обучающихся». 

Примером являются следующие варианты, 
разработанные автором и представленные 
в учебно-методическом пособии:

1. Ответьте на вопросы в тестовом за-
дании (15 вопросов) (УК-5).

2. Разработайте задания для проверки 
знаний у обучающихся с использованием 
квест-технологий по следующим темам (на 
выбор) (ПК-1).

3. Подготовьте презентации по следую-
щим темам (на выбор) (УК-5).

4. Выполнение проектных заданий 
(ОПК-4). Программы и проекты, направлен-
ные на расширение социокультурного про-
странства обучающихся (на выбор: развитие 
среди обучающихся и их родителей межпоко-
ленного диалога; повышение общего уровня 
культуры обучающихся: экологической, граж-
данско-правовой, эстетической в общеоб-
разовательных учреждениях; спортивно-оз-
доровительное направление; мероприятия, 
направленные на повышение семейных цен-
ностей, на изучение региональных и этно-
культурных особенностей и др.).

5. Проведение круглого стола в виде 
дебатов (ПК-1, ОПК-4). Темы дискуссий: 
«Педагогические средства противостояния 
уголовной психологии и субкультуре»; «Про-
филактика национализма в образователь-
ной среде»; «Профилактика агрессивного 
поведения подростков»; «Психология обще-
ния, социального поведения и человеческих 
отношений» и др.). 

Практико-ориентированными продукта-
ми деятельности студентов за последние 
два года внедрения курса «Социокультурное 
воспитание обучающихся» являются соци-
ально значимые проекты, направленные на 
решение проблем, с которыми встречаются 
в своей профессиональной педагогической 
деятельности работающие магистры. Они 
заслуживают внимания и могут быть реко-
мендованы к внедрению в учебно-воспита-
тельный процесс образовательных учреж-
дений:

1. «Семья – это источник счастья» 
(А. И. Воронецкая, 2021).

2. «Мы рядом» (И. И. Литвинцев, 2021).
3. «Туризм как образ жизни» (А. В. Са-

ранина, 2021).
4. «Новые горизонты» (А. А. Викулова, 

2021).
5. «Спортивная ярмарка» (А. В. Маго-

метов, 2022) и др.
Отметим, что отношение к подготовке 

магистра как будущего педагога в области 
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социокультурного воспитания обучающихся 
будет зависеть от его личных ценностных 
ориентаций. Мировоззренческая позиция сту-
дента, его личный социальный и нравствен-
ный опыт будут способствовать выработке 
собственных жизненных установок и взглядов 
на процесс воспитания обучающихся в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Заключение. Анализируя отношение 
государства к формированию личности  
обучающихся в контексте становления пе-
дагогической науки, мы выяснили, что со-
держание образования диктовалось с по-
зиции государственного заказа и интересов 
общества, что не всегда имело положитель-
ные результаты для развития образования и 
воспитания личности обучающихся. Следуя 
анализу исторического аспекта, можно счи-
тать, что в настоящее время социальный за-
каз государства педагогике высшей школы 
на подготовку магистров педагогических на-
правлений к социокультурному воспитанию 
обучающихся обусловлен рядом причин, 
которые вызывают глубокую озабоченность 
педагогического сообщества. Социальные 
потрясения и низкий уровень культуры в 
обществе, приближение экологической ка-
тастрофы, опасности в духовной сфере и 
политике, вооружённые конфликты и другие 
факторы, угрожающие обществу и цивили-
зации, в целом требуют кардинальных ре-
шений в системе образования в целом, и в 
частности – подготовки магистров педагоги-
ческих направлений как необходимого эле-
мента системы воспитания подрастающего 
поколения. Мы видим, что одним из путей 
решения социальных проблем является 
социокультурное воспитание обучающихся 
как профилактика неформальных и экстре-
мистских взглядов подрастающего поколе-

ния, наращивание духовного и культурного 
потенциала обучающихся во всём его мно-
гообразии.

Разработанная и внедрённая авторская 
программа «Социокультурное воспитание 
обучающихся» в подготовку магистров на-
правления подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование, магистерская про-
грамма «Безопасность в техносфере и в 
организациях образования», в ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный универ-
ситет» обозначила существующую пробле-
му и предложила пути её решения. Опыт 
реализации курса «Социокультурное вос-
питание обучающихся» прошёл успешно, 
так как практический инструментарий маги-
стров и теоретические знания применения 
подходов (культурологического, компетент-
ностного, системного, личностно ориенти-
рованного, аксиологического, событийного 
и интегративного) обогатили и расширили 
возможности использования магистранта-
ми интеграции психолого-педагогических и 
социокультурных знаний для решения про-
блемы социокультурного воспитания обуча-
ющихся. 

Таким образом, в современной систе-
ме высшего образования требуется пере-
смотреть направления подготовки маги-
стров педагогических направлений, так как 
уделяется недостаточное внимание про-
блеме социокультурного воспитания обуча-
ющихся, которое является важным звеном 
социализации личности. В статье подчёр-
кивается необходимость комплексного под-
хода к профессиональному осмыслению 
педагогического образования магистрами 
и важность подготовки учителей к решению 
задач по воспитанию подрастающего поко-
ления.
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The article reveals the problem of training masters of pedagogical directions, its importance 
for the implementation of socio-cultural education of students. The urgency of the problem is due 
to a decrease in attention to the spiritual and moral education of the younger generation, which 
includes various value orientations that contribute to the education of the student’s personality. 
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The authors analyze the approaches to solving the problem in modern conditions and propose 
a training course “Socio-cultural education of students” for the implementation of the training 
of masters of pedagogical directions, which examines the issues of socio-cultural education of 
students who form a responsible attitude to their family, society, people and shows the close 
relationship of socially successful socialization of the individual in the educational space of culture. 
Within the framework of the developed discipline included in the curriculum for the preparation of 
master’s students in the direction 44.04.01 Pedagogical education, the master’s program “Safety 
in the technosphere and in educational institutions” implements a practice-oriented approach 
aimed at the socio-cultural education of students and their preparation as future teachers for the 
socio-cultural education of students. The course content includes the issues of socio-cultural 
education of students from the standpoint of cultural, competence-based, systemic, personality-
oriented, axiological, event-based and integrative approaches, as well as social knowledge about 
the individual, society and civilization, and the application of the acquired knowledge in their 
pedagogical professional activities. The article presents a historical and pedagogical analysis of 
the state’s attitude to the formation of the personality of students in the context of the formation 
of pedagogical science, experience and scientific research of contemporaries on the problem of 
socio-cultural education, as well as the results of the introduction of the course “Socio-cultural 
education of students”, problems and prospects of its development for the preparation of future 
masters of pedagogical directions for the socio-cultural education of students.

Keywords: preparation of future masters of pedagogical directions, socio-cultural education, 
values, current direction in higher school pedagogy, personality development
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Рассматривается опыт формирования гражданских качеств современной молодёжи. 
Гражданственность и общественно значимые качества актуализировались в свете последних 
политических событий. В статье автор опирается на работы как классиков советской и рос-
сийской педагогики, так и современных педагогов, посвящённые проблеме социально зна-
чимых гражданских качеств молодёжи. Рассматриваются различные позиции в отношении 
категории «гражданственность», определяется соотношение терминов «гражданственность» 
и «патриотизм». Даются определения категории «гражданственность» и анализируется её 
сущностное наполнение. Гражданские качества, на наш взгляд, характеризуют способность 
личности к активному проявлению своей гражданской позиции через социально значимую, 
практико-ориентированную деятельность. Анализируется опыт проведения акселерацион-
ной программы по разработке социально ориентированных студенческих инициатив. В рам-
ках проектно-образовательных интенсивов проходит полный цикл поиска, отбора, оценки, 
экспертизы, сопровождения и мониторинга проектов. Исследуется влияние участия в аксе-
лерационной программе, разработки проектных идей, обсуждения и презентации проектов, 
а также реализации проектов на степень и уровень сформированности гражданственности 
студенческой молодёжи на примере экспериментальной группы студентов, принимавших 
участие в акселераторе студенческих проектов. Рассматривается структура проведения аксе-
лерационной программы, определяются этапы реализации, а также даны примеры конкрет-
ных студенческих проектов. Обобщена практика проведения мероприятий, направленных на 
формирование гражданских качеств студенческой молодёжи. Приводятся и анализируются 
результаты опросных материалов контрольной и экспериментальной групп. Даются рекомен-
дации по дальнейшему систематическому проведению проектно-образовательных интенси-
вов, акселерационных программ, направленных на разработку и реализацию студенческих 
проектов и на развитие гражданственности студенческой молодёжи.

Ключевые слова: гражданские качества, гражданственность, гражданская идентич-
ность, студенческие инициативы, проектная деятельность, акселератор

Введение. Вопросы гражданственности 
и патриотизма в свете последних событий 
актуализировались и вызвали дискуссии как 
на уровне отдельных семей, профессиональ-
ных групп, так и на уровне исследователей 
этой проблемы. Воспитание гражданских ка-
честв личности представляет собой система-
тическую и целенаправленную деятельность 
вуза, а также институтов гражданского обще-
ства и семьи по формированию у молодёжи 
чувства долга и верности большой и малой 
родине. Исследование проблем формиро-
вания гражданских качеств является важной 
задачей воспитательной деятельности как 
в Бурятском государственном университете 

в целом, так и в проектном офисе нашего 
вуза. Мы рассматриваем гражданственность 
как интегрированное качество: это сочета-
ние патриотизма, совокупности моральных 
ценностей и правовой культуры человека. 
Гражданственность позволяет молодым лю-
дям позитивно идентифицировать себя с го-
сударством, осознавать комплекс стоящих 
перед ними, как гражданами, задач. Решение 
задачи по развитию гражданственности пре-
терпевает определённый кризис, вызванный 
целым рядом факторов, что ещё больше ак-
туализирует необходимость как теоретиче-
ского изучения этого вопроса, так и поиска 
новых технологий для его формирования.
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В связи с последними событиями, ког-
да в вооружённый конфликт оказались втя-
нутыми не только Россия и Украина, но и 
затронуты стратегические и экономические 
интересы многих стран Европы, Америки, 
Китая, обострились и вопросы граждан-
ственности и патриотизма. Поэтому очень 
важно давать ясные ответы студентам, от-
крыто обсуждать с молодёжью острые во-
просы, в целом усиливать гражданское вос-
питание в вузе, на котором, на наш взгляд, в 
последние годы было акцентировано недо-
статочно внимания.

В данной статье рассмотрим формы 
организации проектной деятельности в 
вузе, которые способствуют формированию 
гражданских качеств у молодых людей. Мы 
исходим из основного положения, что фор-
мирование этих качеств невозможно решить 
только на занятиях и в процессе лекций и 
занятий в аудитории, важно вовлекать мо-
лодых людей в социально ориентированную 
проектную деятельность. 

Методология и методы исследова-
ния. Рассматривая вопросы формирования 
гражданской позиции и в целом вопросы 
гражданского и патриотического воспита-
ния, мы опирались, естественно, на труды 
таких известных советских и российских пе-
дагогов, как К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлин-
ский, С. Т. Шацкий, жизнь и деятельность ко-
торых была примером служения Отечеству. 
К. Д. Ушинский полагал, что национальное 
самосознание человека, его любовь к Роди-
не составляют нравственную сущность лич-
ности гражданина. В основе гражданского 
воспитания должна лежать идея народно-
сти, базирующаяся на учёте особенностей 
русского менталитета, развитии националь-
ного самосознания, антропологическом под-
ходе. Одну из задач гражданского воспита-
ния выдающийся русский педагог видел в 
формировании «деятельных граждан». В 
содержание гражданского воспитания он 
включал воспитание гуманности, честно-
сти, трудолюбия, дисциплинированности, 
чувства общественного долга, собственно-
го достоинства, скромности, главной же его 
задачей считал воспитание патриотизма – 
наиболее сильного гражданского чувства 
[1, c. 3]. В. А. Сухомлинский определяет 
гражданственность как корень убеждений, 
мыслей, чувств, поступков человека» [2, 
c. 3]. Становление личности и становление 
гражданина он рассматривает в единстве, 

утверждая, что в первый раз рождается жи-
вое существо, второй раз – гражданин, ак-
тивная, мыслящая, действующая личность. 
«Я всегда стремился к органическому един-
ству гражданских мыслей, чувств и дея-
тельности, чтобы переживания находили 
свое выражение в благородных поступках, 
в труде людей для общества, для Отчизны» 
[1, c. 4].

Советские психологи и социологи рас-
сматривали вопросы формирования граж-
данственности во взаимосвязи с общей соци- 
ализацией, что мы находим в работах Л. М. Ар-
хангельского, Л. Н. Боголюбова, Л. П. Буевой,  
О. Г. Дробницкого, Э. И. Моносзона, Г. Н. Фи- 
лонова и др.

Вопросам формирования отдельных граж- 
данских качеств личности посвящены тру- 
ды Ю. П. Маринкина, И. Н. Руссу, Г. С. Са-
волайнен, А. К. Нургалиева, В. М. Обу- 
хов, Ф. М. Ямалетдинова. Проблеме воспи-
тания патриотизма как качества гражданина 
уделяют внимание Ю. С. Васютин, Д. И. Вод-
зинский, А. И. Вырщиков, Н. А. Иванов, 
Р. С. Пионова, И. Ф. Харламов и др.

В педагогической литературе пробле-
ма формирования гражданских качеств 
личности квалифицируется также в контек-
сте различных направлений гражданского 
воспитания: нравственного, политического, 
правового и др.

Психологи А. Н. Леонтьев, А. В. Петров-
ский, А. В. Куршев изучали гражданствен-
ность как сложное психологическое обра-
зование в развитии личности, предполагая, 
что гражданственность может локализо-
ваться в ней в виде тех или иных мотивов 
гражданской деятельности. Таким мотивами 
могут выступать интересы к гражданской 
деятельности, гражданские идеалы, граж-
данские убеждения и др. [3].

Говоря о гражданских качествах, совре-
менные авторы пишут не только о необхо-
димости вооружить знаниями определённо-
го набора норм и правил поведения, но и 
о значимости превращения их в личностно 
значимые ценности, по мере усвоения ко-
торых индивид сознательно осуществляет 
саморегуляцию своей активности и мораль-
но осознанный выбор в единстве внешней 
деятельности и внутренней потребности. 
Гражданско-патриотическое воспитание 
граждан, при котором ключевой частью ста-
новится подготовка молодёжи к гражданской 
активности и продвижению государственной 
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политики, жизнедеятельности по государ-
ственным основам, развивает и создаёт 
гражданское общество, которое зависит от 
патриотизма самого индивида.

Согласимся с мнением Л. Ю. Макси-
мовой, которая объясняет пристальное 
внимание к проблеме формирования граж-
данской идентичности несколькими при-
чинами. Это глобализация и расширение 
межличностных и межгрупповых контактов, 
неопределённость и изменчивость социаль-
ной ситуации развития детей и подростков, 
изменение содержания и характера межпо-
коленной трансмиссии. Особое значение 
такая идентичность имеет на подростковом 
и юношеском этапах жизни, когда человек 
активно интериоризирует социальные об-
разцы, формируя индивидуальный профиль 
своей гражданственности, собственный по-
черк гражданского поведения [4, c. 5].

Результаты исследования. В рамках 
нашего исследования мы вовлекали пред-
ставителей разных факультетов ФГБОУ ВО 
«БГУ им. Доржи Банзарова» в проекты, на-
правленные на поиск и разработку проблем 
как вуза, так и региона. Данный комплекс 
мероприятий получил название проек-
тно-образовательного интенсива «Акселе-
ратор студенческих проектов БГУ».

Акселератор состоял из нескольких  
этапов:

– установочная сессия – ознакомление 
участников с целями и задачами мероприя-
тия, форматам проведения и рамками поис-
ка проектной идеи;

– воркшоп по разработке проектной 
идеи – каждая проектная команда по мето-
дике морфологических матриц определяла 
проблемы и возможные варианты реше-
ния этой проблемы. Затем все полученные 
проектные идеи сортировались по принци-
пу – банальные, безумные и актуальные, и 
в дальнейшем среди актуальных проектных 
идей отбиралась одна;

– проверка гипотез – участники про-
веряли с помощью средств информацион-
но-телекоммуникационный сети Интернет, 
экспертного оценки то, насколько их проект-
ная идея актуальна, степень и возможность 
реализации;

– заполнение паспорта проекта – в 
рамках данного этапа проектные коман-
ды описывали актуальность и социальную 
значимость проекта, все заинтересованные 
стороны и предмет их интереса, механизм 

реализации проекта и преимущества от уже 
существующих способов решения проб- 
лемы;

– предзащита – участникам была пре-
доставлена возможность презентовать 
свою проектную идею другим участникам 
интенсива, определив тем самым сильные 
и слабые стороны выступления и получив 
возможность улучшить презентацию и сде-
лать акценты выступления на более важных 
аспектах проекта;

– защита – все проектные команды 
представляют свои проекты экспертному со-
обществу, среди которых как представители 
ФГБОУ ВО «БГУ им. Доржи Банзарова», так 
и Министерства образования и науки Респу-
блики Бурятия, центра развития Байкаль-
ского региона.

Всего в акселераторе БГУ приняло уча-
стие более пятидесяти человек, студентов 
I–IV курсов. Поскольку работа с этими сту-
дентами велась долгое время, они высту-
пили у нас экспериментальной группой, а 
студенты разных факультетов очной формы 
обучения университета – контрольной груп-
пой, в письменных опросах приняли участие 
несколько сотен студентов. В практическом 
отношении цель акселератора заключалась 
в вовлечении студентов в социально значи-
мую деятельность и реализации конкретных 
проектов. По своему содержанию среди 
всех проектов превалировали социально 
значимые, направленные как на помощь от-
дельным категориям граждан, так и широко-
му кругу лиц. В настоящее время с лучшими 
проектными командами проводятся темати-
ческие встречи с целью доработки проектов, 
представленных на акселераторе.

Например, проект «Бумеранг благодар-
ности», направленный на помощь людям 
пенсионного возраста и маломобильным 
гражданам. Предполагается, что в рамках 
Медицинского института ФГБОУ ВО «БГУ 
им. Доржи Банзарова» будет создан центр 
оказания социальной помощи, где студен-
ты-волонтёры смогут принимать заявки от 
данной категории граждан и осуществлять 
выезды.

Другой проект – «Копилка добра» – раз-
работан с целью сбора мягких игрушек и 
дальнейшей их передачи в детское онколо-
гическое отделение ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Семашко» для 
оказания моральной поддержки детей с он-
кологическими заболеваниями.



141

Интеграция образования и воспитания

Обсуждение результатов исследо-
вания. Для организации взаимодействия 
студенческих сообществ, создания условий 
возникновения положительных качеств граж-
данина, вовлечения в планомерную проект-
ную деятельность университета в вузе был 
создан проектный офис и пространство кол-
лективной работы «Точка кипения», по мо-
дели агентства стратегических инициатив по 
поддержке проектов. Такой опыт активно ти-
ражируется вузами Российской Федерации, 
подобные структуры созданы в более чем 
восьмидесяти вузах страны. Основная цель 
проектных офисов – централизованное 
управление проектами внутри вуза, вовле-
чение как можно большего числа студентов 
и преподавателей в проектную деятель-
ность, интеграция вуза в социально-эконо-
мическую ситуацию в республике, а «Точки 
Кипения» созданы с целью взаимодействия 
высших и профессиональных учебных заве-
дений, научных институтов, региональных 
органов исполнительной власти, институтов 
развития (Гарантийный фонд Республики 
Бурятия, Центр поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес», Республиканский 
бизнес-инкубатор, Центр развития Байкаль-
ского региона и т. д.).

Как структурное подразделение уни-
верситета проектный офис преследует ряд 
целей и задач, а именно: информацион-
но-аналитические задачи, методическое и 
организационное сопровождение проектов 
и процессов развития университета; орга-
низация участия университета в рейтингах, 
конкурсах, программах регионального, фе-
дерального, международного уровней, реа-
лизация инициатив работников университе-
та (включая работников проектного офиса), 
направленных на инновационное развитие 
деятельности университета; совершен-
ствование системы управления проектами, 
включающей набор инструментов, методов, 
ресурсов и процедур, используемых для 
реализации проектов; обеспечение опера-
тивности принятия решений по реализации 
проектов [5; с. 41].

По результатам двухлетней работы по 
вовлечению студентов в разработку и ре-
ализацию различных социальных и иных 
инициатив, в том числе в акселераторе, мы 
провели письменный опрос [6, c. 7], цель 
которого состояла в выявлении сформиро-
ванности гражданских качеств. Структура 
вопросов была направлена на выяснение 

морально-нравственных ценностей, чувства 
патриотизма и правовой культуры студен-
тов как составляющих гражданственности. 
Были опрошены все участники акселерато-
ра, их более пятидесяти человек (студен-
ты II–IV курсов ФГБОУ ВО «БГУ им. Доржи 
Банзарова», в возрасте от 19 до 23 лет, 
различных направлений подготовки: 14 сту-
дентов направления «Лечебное дело» и 
«Фармация», 5 студентов направления «Со-
циальная работа», 4 студента направления 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», 11 студентов направления подго-
товки «История», 6 студентов направления 
«Информационные системы и технологии», 
5 студентов направления «Экология и при-
родопользование», 3 студента направления 
«Юриспруденция», 2 студента направле-
ния «Геодезия и дистанционное зондиро-
вание», 2 студента направления «Приклад-
ная математика и информатика»), те, кто 
активно работали и сотрудничали в нашем 
проектно-образовательном интенсиве, в 
преобладающем большинстве студенты 
II и III курсов, а также частично магистран-
ты. В опросе приняли участие также более 
двухсот студентов разных факультетов, II 
и III курсов, физико-технического, юриди-
ческого факультетов, а также студенты Пе-
дагогического и Восточного институтов. В 
основном это были студенты групп, в кото-
рых автор вёл занятия по педагогическим 
дисциплинам и частично привлекал их в 
воспитательные и социально ориентирован-
ные мероприятия. Гендерное соотношение 
относительно равное в экспериментальной 
группе, преобладающее девушек (74 %) в 
контрольной группе. 

Понимая, что перечень гражданских 
качеств достаточно широк, мы сконцентри-
ровались на том, что гражданственность, 
по мнению большинства учёных, – это соче-
тание патриотизма, моральных ценностей и 
правовой культуры человека.

Патриотизм рассматривается как выс-
шая форма гражданственности, когда че-
ловек совершает добрые дела даже тогда, 
когда этого никто не видит и он не ожидает 
вознаграждения. Это не просто слова о люб-
ви к Родине, а способность делать важное и 
нужное для отчизны, её процветания. Важно 
было знать, каковы были знания у студентов 
о том, кто такой гражданин, о гражданской 
общности, о государственной символике, об 
истории Отечества и его культурных тради-
циях, о политических событиях, происходя-
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щих в государстве, о партиях и обществен-
ных движениях в стране, о законах и др. Мы 
понимаем, что именно когнитивный компо-
нент является базой для развития мотивов 
действий и поступков, содержание которых 

составляют отношения, адекватные явле-
нию гражданской идентичности. Так, опро-
шенным студентам предлагалось ответить 
на вопрос: «Что для тебя означает быть па-
триотом России?» (рис. 1).

Рис. 1. Понятие патриотизма (контрольная группа)
Fig. 1. The concept of patriotism (control group)

Так, среди студентов контрольной груп-
пы наиболее актуальным является ответ – 
любить свою родину (более 70 %), испы-
тывать гордость за великие достижения 
страны, исполнять обязанности гражданина 
и соблюдать законы государства, действо-

вать во благо своей страны, а также знать 
и гордиться культурой своей страны (около 
50 % ответов).

Студенты экспериментальной группы 
демонстрируют несколько иную картину 
(рис. 2). 

Рис. 2. Понятие патриотизма (экспериментальная группа)
Fig. 2. The concept of patriotism (experimental group)

Так, в ответах студентов преобладают 
следующие ответы: действовать во благо 
своей страны и знать, гордиться культурой 
своей родины (62 %), испытывать гордость 
за великие достижения страны и любить 
родину (50 %) и верить в великое будущее 
страны (41 %). Студенты, работавшие в 
акселераторе, выделяют прежде всего де-

ятельный аспект, подчёркивая важность 
совершения конкретных дел. Отметим, что 
62,5 % опрошенных экспериментальной 
группы связывают свою будущую профес-
сиональную деятельность с Россией, из 
них 25 % планируют остаться в Республике 
Бурятия. Однако контрольная группа пока-
зывает 37 %, из них лишь 6 % планируют 



143

Интеграция образования и воспитания

остаться в регионе. Также весомым пока-
зателем является желание уехать в другую 
страну, где сохраняется та же тенденция – 
12,5 к 35 %.

Основными причинами желания уехать 
из России опрошенные называют следующие: 

а) в другой стране больше возможно-
стей для самореализации (63,2 и 57,1 %);

б) жить в других климатических усло- 
виях (39,5 и 28 %);

в) в другой стране я буду чувствовать 
себя свободным (23,7 и 28,6 %).

В случае неблагоприятных обществен-
ных потрясений половина опрошенных 
обеих групп затрудняется ответить. 20 % 
примет решение о выезде из страны. Изы-
скивать способы выживания в России будут 
8 % студентов контрольной группы и 30 % 
студентов экспериментальной.

Как уже отмечалось ранее, важной со-
ставляющей гражданских качеств являются 
моральные ценности.

В опросе мы предлагали студентам 
отметить, что является ценным для них 
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Выбор ценностей (контрольная группа)
Fig. 3. Choice of values (control group)

Рис. 4. Выбор ценностей (экспериментальная группа)
Fig. 4. Choice of values (experimental group)

Здесь заметно только различие групп в 
отношении категории самореализации. Сту-
денты – участники акселератора более на-
целены на самореализацию, поиск любимой 
работы, а студенты контрольной группы – на 
семью и здоровье.

Степень причастности к студенческому 
коллективу: среди экспериментальной груп-
пы 62 % опрошенных ответили, что никогда 
не испытывали чувства, что не влились в 
студенческую жизнь, а среди контрольной – 
39,6 %. Между тем только 8 % (эксперимен-
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тальная группа) ответили, что испытывают 
такое чувство «всегда» или «часто», но сре-
ди контрольной – 18,5 %.

При этом студенты экспериментальной 
группы имеют более высокие оценки резуль-
татов обучения по своим направлениям.

В ответах на вопрос о ключевых для 
России ценностях студенты обеих групп от-
метили в равной степени «справедливость», 
«патриотизм», «равенство» и «уважение к 
традициям». 

Студенты экспериментальной группы 
более внимательно относятся к политиче-
ским событиям, происходящим в мире, в 
частности в России. Так, 20 % опрошенных 
внимательно следят за событиями, а 4 % 
лично участвовали в политической деятель-
ности за последние полгода. Студенты кон-
трольной группы в большинстве своём инте-
ресуются политикой время от времени либо 
же политикой не интересуются.

Согласно опросу, основными источни-
ками информации о происходящих в мире 
и, в частности, в России событиях являют-
ся новостные ленты в социальных сетях 
(более 80 % опрошенных), информацион-
но-телекоммуникационная сеть Интернет 
(новостные и тематические сайты – более 
60 %), тематические каналы и сообщества в 
мессенджерах (50 %) и общение с друзьями 
и членами семьи (50 %). При этом довери-
ем преимущественно пользуются офици-
альные сайты и аккредитованные средства 
массовой информации, а после – интернет.

Также в опросе мы старались выяснить, 
какова готовность студентов к активным 
действиям, например, в политико-правовой 
деятельности. Так, 54 % молодых людей не 
желают участвовать в деятельности полити-
ческих партий и молодёжных политических 
организаций. Обратное желание изъявляют 
16 % среди экспериментальной группы и 
12 % – контрольной. Более половины опро-
шенных не симпатизируют никаким дей-
ствующим политическим партиям: три раза 
упоминается «Единая Россия», три раза – 
«КПРФ», дважды «Новые люди» и только 
одни раз – «ЛДПР». 

Среди форм организации досуга пре-
валирует общение с друзьями и знакомыми 
(55 и 60 %), между тем заметная разница в 
организации досуга наблюдается в графе 
«занимаюсь волонтёрством», где экспери-
ментальная группа набирает 34 % голосов 
опрошенных, а среди контрольной группы 

всего 2 %. Также посещение дополнитель-
ных образовательных мероприятий и под-
работка наиболее популярны у студентов 
экспериментальной группы (20 %). Обеим 
группам присущи такие формы организации 
досуга, как чтение книг, времяпровождение в 
сети Интернет и за компьютерными играми, 
а также помощь родителям в хозяйственной 
деятельности. Менее популярными форма-
ми организации свободного времени явля-
ются занятие спортом, прогулки, посещение 
кафе и общение с друзьями и знакомыми в 
режиме онлайн.

Относительно вопроса о том, с кем 
опрошенные проводят свободное время, 
наблюдаются в целом однообразные отве-
ты. Общение с друзьями и родственниками 
является превалирующим (70 % ответов). 
Однако среди опрошенных студентов экспе-
риментальной группы общение со знакомы-
ми из одной компании составляет 34 и 17 %, 
а общение с знакомыми по интересам 39 и 
25 % соответственно. 

Среди обеих групп наблюдается нега-
тивное отношение к социально осуждаемым 
действиям (распитие спиртных напитков, 
проявление публичной неприязни, дача взя-
ток, хамство, грубость и т. д.).

На вопрос о том, насколько студенты го-
товы принять участие в политических акци-
ях, мы получили следующие ответы. Можно 
отметить, что студенты экспериментальной 
группы более решительны в вопросах за-
щиты своих прав и свобод – 25 % готовы 
участвовать в акциях протеста, 37 % при-
влекать личные связи и знакомства, привле-
кут внимание общественности – 45 %, со-
ответственно в контрольной группе по трём 
этим позициям 2, 14 и 25 %. Также студенты 
экспериментальной группы более уверены 
в успешности своих действий, что состав-
ляет 12 % в экспериментальной группе, в 
контрольной группе уверены в успешности 
своих действий только 4 % студентов.

Относительно отношения к прогнозиро-
ванию своего будущего контрольная группа 
выглядит более пессимистичной, поскольку 
более половины опрошенных не уверены в 
позитивном складе своей жизни, экспери-
ментальная группа (54 %) с уверенностью и 
оптимизмом смотрят в завтрашний день.

Отношение к превалирующему жиз-
ненному ориентиру у групп сложилось раз-
личное. В экспериментальной группе 43 % 
считают, что для достижения успеха в жиз-
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ни необходимо рисковать, 21,7 % – в жизни 
необходимо бороться, именно это приводит 
к успеху, 17,4 % полагают, что главное в 
жизни – это материальное благополучие. В 
контрольной группе 20,8 % считают, что для 
достижения успеха в жизни необходимо ри-
сковать, 20,8 % – что необходимо бороться 
с жизненными обстоятельствами, 16,7 % – 

свобода – то, без чего жизнь человека те-
ряет смысл, 14,6 % – главное в жизни – это 
материальное благополучие, 10,4 % – в жиз-
ни лучше не рисковать, а постепенно и на-
дёжно строить карьеру и взаимоотношения 
с людьми.

Совокупность жизненных целей обеих 
групп выглядит следующим образом (рис. 5, 6).

Рис. 5. Выбор жизненных целей (экспериментальная группа)
Fig. 5. Choice of life goals (experimental group)

Рис. 6. Выбор жизненных целей (контрольная группа)
Fig. 6. Choice of life goals (control group)

В наиболее общем виде приоритетные 
жизненные цели обеих групп совпадают. 
Цель проживания в достатке, в гармонии с 
самим собой и имения хорошей семьи име-
ют важное значение для обеих групп сту-
дентов. Заметны незначительные вариации 

в целях иметь свою квартиру, получить хо-
рошее образование и занимать высокое по-
ложение.

Относительно вопроса «Оцени свои 
жизненные шансы» студенты эксперимен-
тальной группы более уверены в позитивной 



146

Учёные записки ЗабГУ. 2022. Том 17, № 3

реализации самих себя. Так, 78 % считают, 
что добьются большего, чем их родители, 
а 8,7 % полагают, что добьются того же. В 
контрольной группе 68,8 % уверены, что до-
бьются большего, 10,4 % – добьются того 
же, а 8,3 % считают, что добьются меньше-
го, чем родители.

Заключение. Исходя из результатов 
опроса, можно сделать вывод, что студенты 
экспериментальной группы имеют более вы-
раженную гражданскую позицию. Им проще 
влиться в студенческую жизнь, они имеют 
более высокие оценки, в большей степени 
уверены в том, что смогут реализоваться в 
университете. Студенты контрольной груп-
пы более подвержены настроению уехать из 
России при наступлении тех или иных нега-
тивных событий. 

Проектно-образовательный интенсив 
«Акселератор студенческих проектов» как 
форма организации проектной деятельно-

сти студенческой молодёжи и способ фор-
мирования гражданственности показал себя 
эффективным. Характеристики граждан-
ственности студентов экспериментальной 
группы качественно выше, чем студентов 
контрольной.

Таким образом, проблема формиро-
вания гражданских качеств у современных 
студентов более чем актуальна, однако есть 
и достаточно очевидные проблемы. На наш 
взгляд, необходимо усиление воспитатель-
ной работы в вузе, вовлечение всё больше-
го количества студентов в проектную и сози-
дательную деятельность. 

В дальнейшем планируется система-
тическое проведение проектно-образова-
тельных интенсивов на базе ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет 
им. Доржи Банзарова», что содействует, ис-
ходя из результатов опроса, развитию граж-
данственности студенческой молодёжи.
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This article discusses the experience of forming the civic qualities of today’s youth. Citizenship 
and socially significant qualities have become more relevant than ever before in the light of recent 
political events. In the article, the author relies on the works of both the classics of Soviet and 
Russian Pedagogy, as well as the latest works of scientific teachers devoted to the problem of 
socially significant civic qualities of young people. Various positions are considered in relation to the 
category of citizenship, the relationship between the terms citizenship and patriotism is determined. 
The definition of the category “citizenship” and the essential content of this category are given. 
Civic qualities, in our opinion, characterize the ability of an individual to actively manifest their 
civic position through socially significant, practice-oriented activities. The experience of conducting 
an acceleration program for the development of socially oriented student initiatives is analyzed. 
Within the framework of project-educational intensives, a full cycle of search, selection, evaluation, 
examination, support and monitoring of projects takes place. The influence of participation in the 
acceleration program, development of project ideas, discussion and presentation of projects, as 
well as the implementation of projects on the degree and level of civic consciousness of student 
youth is studied using the example of an experimental group of students who participated in the 
accelerator of student projects. The structure of the acceleration program is considered, the stages 
of implementation are determined, and examples of specific student projects are given. The practice 
of holding events aimed at the formation of civic qualities of student youth is generalized. The 
results of the survey materials of the control and experimental groups are presented and analyzed. 
The recommendations are given for the further systematic implementation of project-educational 
intensives, acceleration programs aimed at the development and implementation of student projects 
and the development of student citizenship.

Keywords: citizenship, civic identity, student initiatives, project activities, accelerator
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Доктор биологических наук Нина Гомбоева:
гармония человеческих отношений

Представлен очерк о Нине Гындуновне Гомбоевой, которая прошла свой трудовой путь 
на кафедре географии от ассистента до профессора. Дважды была заведующей кафедрой, 
создала на кафедре магистратуру по географическому образованию. В 2021 г. она отмети-
ла 70-летний юбилей, а в 2023 г. кафедра отмечает свой 70-летний юбилей. Судьба Нины 
Гындуновны тесно связана с историей кафедры. Нина Гындуновна имеет свой взгляд на эту 
историю, который представляет большой интерес как для историко-науковедческих иссле-
дований географии высшей школы на территории Забайкальского края, так и для студентов, 
выпускников, преподавателей, которые связали свою жизнь с географическими и педагогиче-
скими науками. Доктор наук Н. Г. Гомбоева постаралась осветить деятельность всех препода-
вателей, дать характеристику их лучших качеств. Её научные исследования укладываются в 
направление медицинской географии, а точнее – могут быть определены как география фи-
зиологической адаптации человека к физико-географическим условиям Забайкальского края. 
Интеллект, талант и позитивный настрой по отношению к людям помогли Нине Гындуновне 
преодолеть все трудности и добиться успеха в научной сфере.

Ключевые слова: история кафедры географии, история медико-географических иссле-
дователей, Читинский государственный педагогический институт имени Н. Г. Чернышевского

Doctor of Biology Nina Gomboeva:
Harmony of Human Relations

An essay is presented about Nina Gyndunovna Gomboeva, who has made her career at the 
Geography department from an assistant to a professor. Twice she was the head of the department; 
she created a master’s degree in geographical education at the department. In 2021, she celebrated 
her 70th anniversary, and in 2023 the department celebrates its 70th anniversary. The fate of Nina 
Gyndunovna is closely connected with the history of the department. Nina Gyndunovna has her 
own view of this history, which is of great interest both for historical and scientific research on the 
geography of higher education in the Transbaikal Region and for students, graduates, teachers 
who have connected their lives with geographical and pedagogical sciences. Doctor of Sciences 
Gomboeva has tried to highlight the activities of all teachers, to characterize their best qualities. 
Scientific researches by N.G. Gomboeva fit into the direction of medical geography, or rather, they 
can be defined as the geography of the physiological adaptation of a person to the physical and 
geographical conditions of the Transbaikal region. Nina Gyndunovna has a thorny path in science, 
but her intellect, talent, positive attitude towards people have helped to overcome all difficulties and 
achieve success.

Keywords: history of the geography department, history of medical and geographical 
researchers, Chita State Pedagogical Institute named after N. G. Chernyshevsky
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Рис. 1. Профессор ЗабГУ Н. Г. Гомбоева 
Fig. 1. N. G. Gomboeva – a professor of the 

Transbaikal State University

Наша беседа с Ниной Гындуновной 
проходила в интересный год, если мож-
но так выразиться: «В межъюбилейный 
– 2022». В 2021 г. Нина Гындуновна отме-
тила свой 70-летний юбилей. А 2023 – это 
юбилейный год – год создания кафедры 
географии в Читинском государственном 
педагогическом институте имени Н. Г. Чер-
нышевского, кафедре тоже исполняется 
70 лет. Именно в это год между двумя юби-
леями в праздник «Белого месяца» мы на-
шли время побеседовать с Ниной Гынду-
новной у неё дома за праздничным столом 
с традиционными бурятскими блюдами. Во 
время беседы просмотрели десятки фото-
графий и вспомнили больше сотни различ-
ных людей и событий.

Нина Гындуновна очень интересный 
человек: великолепный педагог, способный 
исследователь и хороший, если выражать-
ся советской терминологией, «наставник» 
(рис. 1).

Наверное, неслучайно, в её день рожде-
ния – 8 февраля – в 1999 г. Президент Рос-
сии установил праздник «День науки».

Родом из детства
Родилась Нина в с. Тарбальджей Кы-

ринского района Читинской области в мно-
годетной семье колхозников. Папа – Гом-
боев Гындун Гомбоевич (1923–1975) – был 
председателем колхоза им. И. В. Сталина. 
В 60-х гг. прошлого столетия произошло 
укрупнение хозяйств, три села (колхоза) 
объединили в один колхоз им. В. И. Ленина. 
Гындуна Гомбоевича избрали начальником 
участка с. Тарбальджей. По воспомина-
ниям Нины Гындуновны её отец, окончив 
семилетнюю школу в довоенное время, 
мечтал, чтоб все его дети имели хорошее 
образование, не ограничиваясь школой. В 
семье Гомбоевых был культ знаний, а книги 
считались высшей ценностью. Семья заку-
пала множество подписных изданий, такие 
как «Большая Советская энциклопедия», 
«Детская энциклопедия» и др. Специально 
для детей выписывались газеты и журналы: 
«Юный натуралист», «Вокруг света», «Ко-
стер», «Пионерская правда». Художествен-
ная литература по школьной программе 
имелась в полном составе. Глава семейства 
регулярно покупал настенную политическую 
карту мира, рассказывал детям о последних 
изменениях на ней. Именно поэтому Нина 
Гындуновна уже в детстве знала почти все 
страны, их расположение и столицы. Люби-
ла маленькая Нина рассматривать карты в 
«Малом атласе мира».

Гындун Гомбоевич бы участником Вто-
рой мировой войны, имел две боевые награ-
ды: медали «За отвагу» и «За победу над 
Японией». Он начинал службу подносчи-
ком снарядов зенитной батареи, а закончил 
службу личным водителем командира пол-
ка. Демобилизовался в 1946 г. из г. Ленин-
града в звании старшего сержанта. В семье 
сохранился пропуск, позволявший ездить в 
военное время по Ленинграду в любое вре-
мя суток.

В мирное послевоенное время Гындун 
Гомбоевич любил возить своих детей летом 
в Читу, где они с удовольствием кушали мо-
роженое, пили ситро из уличных автоматов, 
ходили в краеведческий музей, гуляли по 
городскому саду, слушали оркестр, покупа-
ли книги, игрушки, ткани. Он умел получать 
удовольствие от простой мирной жизни и 
учил этому своих детей.
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Мама Нины Гындуновны – Гомбоева 
Анастасия Шадуповна (1925–2018) – была 
домохозяйкой. Она готовила, ухаживала за 
скотом, шила одежду, постельное бельё. 
Нина Гындуновна вспоминает: «Из остатков 
ткани мама нам с сестрой шила платья. Мы 
одевали обновы и чинно выходили на улицу. 
Сестра Галина всегда приходила домой чи-
стенькая. Бывало, что маленькая Ниночка 
возвращалась с улицы, имея пятна и порезы 
на платье. Каждый раз Нине ставили сестру 
в пример. Вечером Галя аккуратно зашива-
ла платье сестры, проявляя заботу. Вообще 
дети в семье росли в атмосфере взаимной 
любви и заботы. Обязанности были распре-
делены между всеми честно. Нина с сестрой 
делали уборку, стирку, а братья ухаживали 
за домашними животными, носили воду, ко-
лоли дрова. Братья ещё школьниками рабо-
тали в сенокосной бригаде. Они возили сено 
волокушами, привязывая к седлу лошади 
длинную верёвку, которую перекидывали 
через копну и волокли её к месту складиро-
вания сена в стог. С раннего детства все бра-
тья и сёстры были приучены к труду. Воспи-
танное с детство трудолюбие очень помогло 
всем им состояться во взрослой жизни».

В семье было 2 сестры и 5 братьев. 
Старшая сестра – Галина всегда чувство-
вала ответственность за всех своих брать-
ев и сестёр, она работала киномехаником 
в родном селе. Брат Леонид защитил кан-
дидатскую диссертацию по физико-мате-
матическим наукам и в настоящее время 
преподаёт информатику в Забайкальском 
институте железнодорожного транспорта 
(г. Чита). Виктор окончил индустриально-пе-
дагогический техникум и служил прапорщи-
ком. В молодые годы он занимался восточ-
ными единоборствами. По мнению Нины 
Гындуновны, он был самым перспективным 
среди них в плане учёбы, в уме мог решать 
любые задачи по математике. Брат Сергей 
окончил сельскохозяйственный институт и 
стал агрономом. Брат Дугар окончил лесо-
технический техникум и работал в колхозной 
строительной бригаде. Все дети Гындуна 
Гомбоевича оправдали его надежды, полу-
чив образование и заслужив своим трудом 
уважение людей.

Нина Гындуновна окончила восьмилет-
нюю школу в с. Тарбальджей, а аттестат 
средней школы получила уже в с. Мангут в 
1968 г. С большой благодарностью и душев-
ной теплотой она вспоминает школьные 
годы и своих учителей: Бабанаеву Дулму 
Хайдаповну (география, биология), Хоро-
шилову Валентину Федоровну (химия), Си-
гитову Валентину Петровну (математика), 
Забелину Людмилу Диамидовну (физика), 
Якимову Зинаиду Григорьевну (общая био-
логия), Пипченко Веру Панфиловну (исто-
рия, обществознание), Подъяпольскую 
Галину Петровну (литература), Фадееву Та-
мару Георгиевну (история) и др. Эти люди 
прививали юной Нине любовь к наукам. 
Прошло более 50 лет, а Нина Гындуновна 
помнит их уроки и темы, за которые получа-
ла оценки при ответе у доски. Эти учителя 
вкладывали любовь и заботу в своих воспи-
танников. Они не оказывали образователь-
ную услугу. Они были «инженерами челове-
ческих душ».

Вступление во взрослую жизнь
После школы Нина подала докумен-

ты на юридический факультет в Иркутский 
университет, но ей не хватило проходных 
баллов для поступления. Послевоенное 
поколение детей испытывало трудности 
при поступлении в вузы. И это вполне объ-
яснимо с точки зрения демографии. После 
войны наша страна пережила «всплеск рож-
даемости». Послевоенные дети испытали 
жёсткую конкуренцию как при поступлении, 
так и во время учёбы вузах и техникумах. 
Многие дети поступили в учебное заведе-
ние ни с первого раза. Это была обычная 
практика, которая воспитывала характер и 
целеустремлённость.

Свой трудовой путь Нина начала в 
школьной библиотеке. В этот период она 
перечитала все книги в библиотеке. Ди-
пломированных учителей не хватало, осо-
бенно в маленьких школах. По рекоменда-
ции школьных учителей Нину попросили 
поработать учителем химии и биологии в 
Тарбальджейской школе, затем перевели в 
восьмилетнюю школу в с. Гавань Кыринско-
го района (рис. 2). 
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Рис. 2. Классный руководитель 5-го кл. Н. Г. Гомбоева в с. Гавань (1974)  
Fig. 2. The class teacher of the 5th grade N. G. Gomboeva in the village Gavan (1974)

Именно в это время Нина почувствова-
ла в себе педагогическое призвание и уже 
не представляла свою жизнь вне школы. 
Уже через год она поступила на заочное 
отделение в Читинский государственный 
педагогический институт имени Н. Г. Черны-
шевского (ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского) 
на отделение географии. 

В профессиональном становлении как 
учителя Нине оказали большую помощь 
директор школы с. Гавань Телешева Нина 
Евгеньевна и завуч – Зеболова Мария Вик-
торовна. Они посещали уроки начинающего 
учителя почти еженедельно, поскольку Нина 
ещё не имела педагогического образования. 
Они оказывали неоценимую методическую 
помощь, и уже через два года начинающий пе-
дагог была на хорошем счету не только адми-
нистрации школы, но и у методистов РОНО. 
Учиться в институте было трудно, потому что 
не хватало учебной и научной литературы. 
Об интернете с его ресурсами студенты тех 
лет и мечтать не могли. Нина приняла труд-
ное, но верное решение: уйти с третьего кур-
са заочного отделения и поступить заново, но 
на дневное отделение (рис. 3). 

Учиться плохо ради получения диплома 
она не хотела, да и быть в числе отстающих

девушке, которая привыкла выполнять всё 
«на совесть», воспитание не позволяло.

В школе проработала Нина 5 лет и учи-
лась на дневном отделении уже зрелым че-
ловеком. По её воспоминаниям: «Мне много 
лет снилась школа, особенно тоскливо было 
в те годы 1 сентября». 

В 70–80-е гг. прошлого столетия в зда-
нии на пересечении улиц Бутина и Бабуш-
кина Читы, в котором много лет работал фа-
культет иностранных языков, действовала 
вечерняя школа рабочей молодёжи. Там на 
общественных началах работали студенты 
старших курсов. Девушка Нина попросилась 
работать в эту школу учителем географии. 
Занятия проходили в вечернее время три 
раза в неделю.

На первом курсе, на отчётном комсо-
мольском собрании Нину избрали секретарём 
комсомольской организации естественно- 
географического факультета. Комсомольское 
бюро вместе с деканатом (Татьяна Трофи-
мовна Исакова – декан, Тамара Григорьевна 
Тхор – замдекана) участвовали в проведе-
нии митингов, демонстрации, в уборке тер-
ритории не только прилегающих улиц, в озе-
ленении двора здания на Бабушкина, 129. 
Это был новый корпус, который был сдан в 
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эксплуатацию в 1975 г. Студенты организо-
вывали в вечернее время дежурства добро-
вольной народной дружины (ДНД). Дружине 

выделяли милиционера, с которым дружин-
ники ходили по улицам, следили за поряд-
ком, посещали неблагополучные семьи.

Рис. 3. Студенты 2-го курса ЕГФ (1976) 
Fig. 3. 2nd year students of the Geographic Faculty (1976)

В этот же период Нина стала редакто-
ром факультетской стенгазеты «Природа». 
Газета выходила четыре раза в год, редак-
торы склеивали 5–6 листов ватмана. Ред-
коллегия газеты собирала материал про все 
события на факультете: полевые и педаго-
гические практики, студенческие строитель-
ные отряды, результаты сессии. Все значи-
мые события освещались в газете, кроме 
того, в институте издавалась многотиражная 
газета «Учитель».

С третьего курса студентка Нина стала 
получать Ленинскую стипендию (за отлич-
ную учёбу и активное участие в обществен-
ной жизни). Она была членом партбюро 
факультета, отвечала за идеологический 
сектор.

Любимые институтские 
преподаватели

Нина Гындуновна отлично помнит всех 
своих преподавателей на кафедре геогра-
фии ЧГПИ им. Н. Г. Чернышеского, она всег-
да говорит: «Нас учили настоящие профес-
сионалы своего дела». 

Одним из любимых преподавателей 
Нины был Гончиков Цыбен Даши-Цырено-
вич (зав. кафедрой географии), который 
закончил МГПИ им. Ленина, там же учился 
в аспирантуре. Он учился у педагогов, по 
чьим учебникам училось не одно поколе-
ние географов. Нина Гындуновна отмечает: 
«Он больше всех возился с нами, учил нас 
3 года (география населения, экономиче-
ская география СССР)». Лекции Гончико-
ва были построены в форме рассуждения, 
учил студентов думать. На практических за-
нятиях он внимательно выслушивал ответы, 
а ответы он анализировал не сам, а орга-
низовывал работать аудиторию. Выступали 
все желающие, высказывали своё мнение. 
В конце занятия подводил итоги, студенты 
заполняли таблицу – правильные ответы и 
неправильные. После таких занятий у всех 
студентов складывались чёткие представ-
ления по изучаемым темам. На занятия 
Цыбена Даши-Цыреновича большинство 
студентов ходили с удовольствием. Были, 
конечно, студенты, которые ходили прину-
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дительно, но «сбегать» с занятий никому и 
в голову не приходило. Своими занятиями 
и своим поведением Гончиков воспитывал 
этику общения. Если он гневался, то гневал-
ся искренне, и студенты понимали, что он 
хочет, чтобы они стали не только професси-
оналами, но и хорошими людьми.

Впоследствии Цыбен Даши-Цыренович 
организовал кафедру географии в Бурят-
ском государственном педагогическом ин-
ституте имени Д. Банзарова. Однажды он 
сказал, что курс Гомбоевой был самым лю-
бимым его курсом за все годы его работы, 
потому что не было подлости в поведении 
студентов. Нина Гындуновна считает, что 
это и его заслуга.

Валерий Иванович Чипизубов стал 
заведующим кафедрой после отъезда 
Ц. Д-Ц. Гончикова. Он руководил кафедрой 
в течение десяти лет. Валерий Иванович 
приходил на работу всегда в хорошем на-
строении. Его занятия отличались чётко-
стью, продуманностью, он преподавал эко-
номическую географию зарубежных стран, 
технологию промышленного и сельскохо-
зяйственного производства. Нина Гындунов-
на призналась: «Будучи студентами, мы не 
понимали, зачем нам столько статистиче-
ского материала?»

Оценила значимость этих занятий Нина 
позже, когда начала работать. Валерий Ива-
нович всегда скрупулёзно готовился к за-
нятиям. Информацию добывал из разных 
источников (газеты, журналы, бюллетени 
и др.). Валерий Иванович постоянно читал 
лекции учителям в институте усовершен-
ствования, и главная ценность его лек-
ций – статистика, которую учителя не могли 
достать самостоятельно. В общении со сту-
дентами, коллегами всегда был доброжела-
телен, открыт, обладал хорошим чувством 
юмора.

Запомнились Нине занятия по геологии, 
которую читал Смеловский Серафим Пав-
лович, а особенно практические занятия. 
На кафедре была большая коллекция гор-
ных пород и минералов, которые ежегодно 
пополнялись. Серафим Павлович много лет 
работал начальником геологической партии 
(в честь него назван пик Смеловского). Это 
был энтузиаст своего дела. Он приходил по 
воскресеньям в общежитие, будил студен-
тов и вёл в кабинет геологии, как он гово-
рил: «Нюхать минералы». Под его руковод-
ством студентка Нина и её подруга Долгор 

создали очень хороший каталог минералов 
и горных пород (номер на горных породах 
должен соответствовать номеру в каталоге, 
было около 2 000 наименований). Это зна-
чительно облегчало практическое изучение 
всем студентам.

Топографию с картографией препода-
вал в те годы Прошин Иван Григорьевич – 
это был очень педантичный и строгий чело-
век. Когда студенты поступали на первый 
курс, то старшекурсники говорили им, что 
если вы сдадите топографию с картографи-
ей, то можно считать, что благополучно по-
лучите диплом (экзамен был на втором кур-
се в зимнюю сессию). Летом после первого 
курса у студентов была полевая практика по 
топографии, в течение двух недель. Прак-
тика начиналась в 9 утра, заканчивалась 
вечером, какие только съёмки студенты- 
географы не выполняли (глазомерная, тео-
долитная, мензульная, барометрическое ни-
велирование и др.). После тяжёлого дня на 
солнцепёке практиканты вечером заполня-
ли журналы, делали расчёты, вычерчивали 
полигоны, готовились к зачёту. Знания Иван 
Григорьевич давал на уровне инженерной 
геодезии. Нина Гындуновна поделилась, что 
по этому предмету она с лёгкостью делала 
контрольные работы студентам железнодо-
рожного института.

Юрий Тимофеевич Руденко – энтузи-
аст-краевед. Он преподавал у Нины общее 
землеведение и приучал её, как и других 
студентов, наблюдать за состоянием приро-
ды (фенологическим наблюдениям). С ним 
очень интересно было ходить на экскурсии. 
Наша героиня вспоминает: «Я не встреча-
ла человека, который отличался бы такой 
наблюдательностью и умением увязывать 
состояния представителей органического 
мира друг с другом и природно-климатиче-
скими особенностями среды их обитания».

Седова Серафима Адриановна вела в 
те годы спецкурс «Проблемы Восточной Си-
бири», на занятиях она не просто излагала 
материал, а ставила проблему. В советское 
время все учебные программы были состав-
лены в Министерстве образования, а на ме-
стах ведущие преподаватели на их основе 
составляли рабочие программы с указанием 
тем занятий с калькуляцией по часам.

Программа спецкурса была авторской, и 
Серафима Адриановна сама подбирала ма-
териал с использованием различных источ-
ников (монографии, научные статьи). На 
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лекциях обозначала основные, значимые 
моменты освоения Восточно-Сибирского 
региона. Её занятия студенты старались 
не пропускать, поскольку учебного пособия 
по данной дисциплине не существовало, 
кроме того, этот предмет читался на стар-
ших курсах, когда студенты реально зна-
ли, что им нужно. На лекции обозначались 
проблемы, а их решения происходили на 
практических занятиях. Обладая багажом 
знаний по предметам экономико- и физи-
ко-географических циклов, студенты сами 
на конкретных примерах обозначали меха-
низмы решения проблем освоения регио-
на. Строили гипотезы негативного влияния 
деятельности человека в экстремальных 
природно-климатических условиях Восточ-
но-Сибирского региона. В то время эколо-
гическим проблемам не уделяли большого 
внимания.

В те годы старшим лаборантом на ка-
федре работала Киренская Мария Михай-
ловна – настоящая хозяйка и хранитель-
ница кафедры, которую студенты немного 
боялись. Она приходила на работу к 8 ча-
сам утра, а дежурный лаборант работал до 
8 часов вечера. Мария Михайловна сама за-
канчивала отделение географии-биологии, 
поэтому могла консультировать студентов и 
помогать подбирать им нужную литературу.

Вторая специальность у студентки Нины 
была биология. Волей судьбы именно в 
биологических науках, не покидая геогра-
фию, Нина найдёт свою самореализацию, 
защитив кандидатскую и докторскую дис-
сертации по биологическим наукам. Со сту-
дентами-географами в те годы занимались 
преподаватели трёх кафедр: анатомии и 
физиологии, ботаники и зоологии.

Анатомию и физиологию человека пре-
подавала Лидия Антоновна Козельская. 
Наша героиня отмечает: «Её лекциями мы 
заслушивались, даже забывали конспекти-
ровать».

Уже в те времена все предметы биоло-
гического цикла на естественно-географиче-
ском факультете ЧГПИ им Н. Г. Чернышев-
ского были хорошо оснащены наглядными 
пособиями: муляжами, плакатами, влажны-
ми препаратами, увеличительными прибо-
рами, наборами для препарирования расте-
ний и животных.

Анатомию и физиологию животных для 
студентов читал профессор, доктор биоло-
гических наук Цыдыпов Цыдып Жамсарано-

вич. Н. Г. Гомбоева вспоминает один казус-
ный случай. Цыдып Жамсаранович начал 
лекцию, причём с середины – строение пи-
щеварительной системы. Почти все студен-
ты добросовестно начали конспектировать, 
а Нина поняла, что профессор перепутал, 
так как на предыдущей лекции изучали по-
кровную ткань. Оказалось, он продолжил 
лекцию, которую читал биологам-химикам (у 
них часов было больше). Цыдып Жамсара-
нович извинился и с ходу перестроился на 
необходимую тему.

Иванов Анатолий Петрович читал Нине 
и её сокурсникам дарвинизм. В начале лек-
ции он просил напомнить: «На изучении 
какого вопроса остановились в прошлый 
раз?». Читал он неторопливо, заложив, руки 
за спину прохаживался в аудитории. Лекции 
были обстоятельные и очень интересные. 
Причём лектор позволял прерывать свой 
монолог вопросами. Так возникала дискус-
сия. Нина Гындуновна до сих пор помнит 
интонацию голоса Анатолия Петровича и 
хитрый прищур глаз за роговыми очками.

Татьяна Трофимовна Исакова в те годы 
вела генетику. Автор статьи тоже успел про-
слушать лекции у Татьяны Трофимовны. 
Сам по себе это очень интересный предмет. 
Она много рассказывала о наследственных 
патологиях, решали задачи по законам Мен-
деля. Доказательная база действий законов 
по наследованию признаков родительских 
пар на факультете всегда была наглядной. 
Татьяна Трофимовна привозила белоглазых 
и красноглазых мух дрозофил, а студенты 
ставили опыты.

Зоологию беспозвоночных в те времена 
преподавала Маргарита Ивановна Качае-
ва, она была очень строгой и умела очень 
остро шутить над студенческими пороками. 
Студенты опасались попасть «под прицел» 
её критики и с большим усердием учили её 
предмет. Она любила свой предмет. Когда 
знакомила молодёжь с очередным классом 
беспозвоночных, то с большим увлечени-
ем демонстрировала плакат с изображени-
ем какого-либо представителя, например, 
круглого червя, говоря с юмором: «Вот его 
портрет». Полевая практика проходила на 
Арахлее, а в день Нептуна ребята со спорт-
фака всех сбрасывали в воду. Маргарита 
Ивановна лежала на берегу, загорала с та-
бличкой на груди «инвалид».

Зоологию позвоночных у Нины препода-
вала Миронова Валентина Еремеевна. Ав-
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тор тоже посещал её лекции во время учё-
бы в университете. С Ниной Гындуновной 
мы сошлись в формулировке на том, что 
Валентина Еремеевна «вкусно» читала лек-
ции. Имеющиеся учебники по данной дисци-
плине казались «пресными» после общения 
с этим преподавателем.

Морфологию растений преподавал Фи-
липпов Валерий Григорьевич, который при-
ходил на лекцию только с программой. Он 
был не только очень хорошим преподава-
телем, но и великолепным человеком. Нина 
Гындуновна вспоминает, как уже спустя 
много лет после окончания института, бу-
дучи коллегами с Валерием Григорьевичем, 
отправила к нему на консультацию своего 
сына Андрея, который учился в лицее при 
институте. Андрей взял на встречу своего 
друга. Подростки писали научную работу, 
связанную с экологией. В. Г. Филиппов ока-
зал на них такое влияние, что после встречи 
они воскликнули: «Классный мужик!».

Нина Гындуновна вспоминает, как си-
стематику растений читала Касич (Кутузо-
ва) Валентина Борисовна: «На лекциях мы 
были в постоянном напряжении, поскольку 
она задавала вопросы по ходу лекции, поэ-
тому нельзя было отвлекаться». Валентина 
Борисовна была требовательным препода-
вателем.

Занятия Павловой Нины Евгеньевны 
(физиология растений), Беляевой Надежды 
Михайловны (практические занятия), Остро-
умова Василия Михайловича (почвоведение 
и сельское хозяйство) Нина Гындуновна 
вспоминает с ностальгией. Кафедрой в те 
годы заведовала Уманская Нинель Вла-
димировна, которая создала на кафедре 
атмосферу доброжелательности, требова-
тельности.

Нине Гындуновне, по её словам, по-
счастливилось учиться у таких професси-
оналов, как Васина Зоя Николаевна (педа-
гогика), Троценко Надежда Александровна 
(история педагогики), Солдатова Нелли Пав-
ловна (химия), Чистов Михаил Александро-
вич (психология). У Михаила Александрови-
ча был интересный стиль речи. Например, 
однажды на лекции он сказал «нефтелав-
ка», оказалось это место продажи керосина, 
тогда многие пользовались керогазом. Таких 

слов у него было много. Он допускал кри-
тику в адрес существующего политического 
режима. Это было очень необычно.

Студентка Нина со своими друзьями 
очень любили лекции Бигзаева Фарида Фа-
тыховича (политэкономия). Это был одним 
из любимых преподавателей. Его лекции 
проходили потоком (три группы биологов-хи-
миков и две группы географов-биологов), 
ярусная 325-я лекционная аудитория едва 
вмещала студентов, поэтому студенты ста-
рались занять пораньше хорошие места. 
Политэкономию преподавала ещё Маргари-
та Васильевна Сокол-Номоконова, которая 
была очень добрым и сердечным челове-
ком. С ней Нину связывала долгая друж-
ба, поскольку они много лет жили в одном 
подъезде.

Преподавателя немецкого языка Ере-
мину Елену Николаевну Нина Гындуновна 
назвала строгим педагогом, профессиона-
лом высокого класса. Студентка Нина перед 
её занятиями ходила на консультацию на 
пятый этаж общежития, где жили студенты 
иняза.

Читальный зал институтской библиоте-
ки тогда работал до 9 часов вечера, дежур-
ной по залу работала Баранова Людмила 
Ивановна, которая всегда помогала подо-
брать нужную литературу. К студентам она 
относилась очень доброжелательно, чи-
тальный зал всегда был переполнен.

После зимней сессии на первом курсе 
студентка Нина подошла к Прошиной Нине 
Ивановне с просьбой о руководстве её на-
учной работой. Нина Ивановна к студентке 
Нине относилась как мама, проявляла за-
боту. Нина свободно могла приходить к ней 
домой за консультацией, Нина Ивановна не 
отпускала студентку без обеда или ужина. 
Именно Нина Ивановна определила сту-
дентке тему «Анализ климата в погодах». 
Это раздел комплексной климатологии, ос-
новоположником которого был Леонид Алек-
сандрович Чубуков из Института географии 
(Москва). Под руководством Нины Иванов-
ны студентка готовила доклады на моло-
дёжные научные конференции. Материал 
собирался в архиве метеостанции, где Нина 
проводила всё свободное время, включая 
каникулы.
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Впоследствии по этой теме Нина за- 
щитила дипломную работу. В те годы ди-
пломные работы писали редко, все пред-
почитали сдавать государственный эк- 
замен.

Гармония человеческих отношений 
и преодоление «тернистого пути» в науке

После окончания ЧГПИ им. Н. Г. Чер-
нышевского Нина получила предложение 
остаться работать на родной кафедре ас-
систентом. Будучи ассистентом на кафедре 

географии, она работала учителем геогра-
фии в школе № 4 г. Читы, где компанию ей 
составлял Алексей Лиханов, работая с ней в 
параллельных классах. В этой школе много 
лет географом работала Рыбина Клара Ми-
хайловна, ранее в эту школу Нина и Алексей 
приводили к ней студентов на педагогиче-
скую практику.

Руководителем педагогической практи-
ки Нина Гындуновна была много лет и про-
шла со студентами почти все школы города 
(рис. 4, 5).

Рис. 4. Со студентами-практикантами (1994)
Fig. 4. With students interns in 1994

Рис. 5. Руководитель педагогической практики Гомбоева в школе № 11 Читы (1995) 
Fig. 5. Head of pedagogical practice Gomboeva at school No. 11, Chita (1995)
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Нина Гындуновна посещала не только 
школы города, но и сама тоже регулярно 
проходила курсы повышения квалификации 
в Москве (рис. 6). 

Рис. 6. Во время повышения квалификации 
(Москва, 1991)

Fig. 6. During advanced training (Moscow 1991)

Дипломная работа Нины легла в осно-
ву её кандидатской диссертации. Материал 
был собран и проанализирован по пяти стан-
циям за 20-летний период по ежедневным 
показателям основных погодных элементов. 
Были составлены таблицы: межсуточной 
изменчивости средней суточной темпера-
туры воздуха, атмосферного давления, по-
вторяемости различной градации суточной 
амплитуды температуры воздуха, устойчи-
вости различных классов погод, повторя- 
емости перехода одного класса в другой. 
Студенткой были рассчитаны: повторяемо-
сти контрастных смен погод для централь-
ных месяцев каждого сезона, для зимы ко-
эффициенты суровости погод по Бодману, 
содержание кислорода в воздухе. Для выде-
ления дискомфортных по теплоощущениям 
метеоусловий тёплого периода года Нина 
сделала расчёты эквивалентно-эффектив-
ных и радиационно-эквивалентно-эффек-
тивных температур воздуха. 

Нина Ивановна нашла своей подопеч-
ной руководителя – Бутьеву Ирину Васи-
льевну из института курортологии и физио-
терапии (Москва), но вывести на защиту она 
не успела диссертантку, так как по состоя-
нию здоровья ушла на пенсию. Однако Нина 
Ивановна проявила завидную настойчи-
вость, нашла для Нины Гындуновны другого 
руководителя – Эйюбова Аскера Джабаро-
вича из АН Азербайджана (г. Баку). Н. Г. Гом-
боева съездила на консультацию, но снова 

не успела выйти на защиту. На этот раз при-
чина была политической. В Азербайджане, 
задолго до распада СССР, начались беспо-
рядки. Ситуация в республике была неста-
бильной и опасной.

В общей сложности готовая кандидат-
ская диссертация «пролежала в столе» 
17 лет! Нина Гындуновна, как человек дея-
тельный, в этот период готовила и печатала 
статьи, принимала участие в научных кон-
ференциях.

В конце 80-х гг. прошлого века ректором 
ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского стал Вале-
рий Павлович Горлачёв, который ранее был 
деканом естественно-географического фа-
культета. Отношения у Нины Гындуновны с 
Горлачёвым были отличные, он в своё вре-
мя ввёл её в состав Совета факультета, а 
после назначил секретарём Совета. Отмечу, 
что в университете нет человека, с которым 
бы отношения у нашей героини не ладились.

В те годы осенью всех студентов от-
правляли в колхоз убирать урожай карто-
феля. Все преподаватели предпочитали 
работать со студентами в пригороде, особо 
желающих ехать руководителем студенче-
ских групп в удалённые районы не было. 
Отправляли в приказном порядке. Нина 
Гындуновна, в отличие от многих коллег, с 
удовольствием выезжала на уборку карто-
феля по собственному желанию. В те годы 
она жила в общежитии, семьи (сына) ещё не 
было. Валерий Павлович знал, что Гомбое-
вой можно доверить любую работу.

Однажды Валерий Павлович вызывал 
нашу героиню в ректорат и дал адрес и фа-
милию человека. Записанную на листке ин-
формацию он безапелляционно прокоммен-
тировал: «Хватит сидеть, вези диссертацию 
в Москву, я договорился». В этот же день 
вышел приказ командировать Н. Г. Гомбо-
еву Москву в университет Дружбы народов 
(бывший Патриса Лумумбы).

Когда Нина Гындуновна приехала в 
Москву и пришла по указанному адресу, то 
была разочарована, так как это оказался 
медицинский факультет. Заведение не по 
профилю исследования. Три часа она не ре-
шалась войти. Наконец, решилась. Она ду-
мала: «Чем быстрее мне откажут, тем легче 
будет».

Когда наша героиня постучалась и во-
шла в кабинет, то её встретил высокий импо-
зантный мужчина восточного типа – Николай 
Александрович Агаджанян (заслуженный 
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деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор). Н. Г. Гомбо-
ева сказала: «Я из Читы от Горлачёва». 

Академик Агаджанян встретил нашу 
героиню очень радушно. Его большие гла-
за излучали тепло и доброжелательность. 
Он сразу же решил вопрос с проживанием, 
устроив гостью в студенческий профилакто-
рий рядом с учебным корпусом. Нина Гын-
дуновна покинула академика, оставив ему 
диссертацию, список опубликованных ра-
бот. Примерно часа через 3 к ней в комнату, 
где она разместилась, пришёл молодой че-
ловек, сказав: «Вас Николай Александрович 
приглашает к себе в кабинет».

За это короткое время академик оз-
накомился с работой. Он сказал: «Работа 
хорошая, обстоятельная, но мы не можем 
присудить Вам учёную степень кандидата 
географических наук». Как председатель со-
вета академик объяснил, что климатические 
факторы нужно увязать со здоровьем на-
селения и можно претендовать на степень  
кандидата биологических наук, при этом 
сделал конкретные замечания. В конце бе-
седы он сказал: «Всё, можете ехать домой, 
но сейчас встретитесь с учёным секретарём 
Совета, она вам скажет, какую документа-
цию нужно подготовить к защите и предза-
щите». Десять дней в поезде и один день в 
Москве, но этот день перевернул всю жизнь 
нашей героини!

Вернувшись в Читу, старший препода-
ватель Гомбоева всё лето провела в ста-
тистическом отделе поликлиник: собирала 
материал по заболеваемости населения по 
сезонам года и видам заболеваний. Встреча 
с Николаем Александровичем состоялась в 
мае 1996 г., а защита – в феврале 1997 г. От-
метим, что очередь в диссертационном со-
вете была расписана на два года вперёд, но 
на счастье нашей героини кто-то снял свою 
работу с защиты, освободив место.

В один день с Ниной Гындуновной за-
щищала докторскую диссертацию женщина 
из института педиатрии. Она защищалась 

первой, на её защите наша героиня была 
удивлена тем, что диссертантка при докла-
де «не отрывалась от текста», а слайды де-
монстрировались как бы сами по себе. 

В перерыве Гомбоева подошла к пред-
седателю совета и спросила: «Обязательно 
нужно читать доклад?»

Напечатанного текста доклада у Нины 
Гындуновны не было. Он был написан на 
библиотечных карточках в виде развёрну-
того плана. Николай Александрович сказал, 
что изложение защиты в устной форме при-
ветствуется.

За столько лет работы над диссертаци-
ей Н. Г. Гомбоева знала, на какой странице 
и что записано. Экземпляр работы диссер-
тантка набирала сама на печатной машинке, 
но за годы ожидания защиты компьютеры 
вытеснили машинки. Поэтому переводить в 
цифровой формат текст помогали коллеги 
в университете. В информационном отделе 
работала Надежда Намсараевна Носова, 
она сама набирала и раздала для набора 
текст частями по отделам кадров (Леонова 
Наталья Петровна – отдел кадров сотрудни-
ков, Киренская Мария Михайловна – студен-
ческий отдел кадров). Женщины набирали 
текст в свободное от основной работы вре-
мя. Помогали они бесплатно, за «спасибо».

В разговоре с Валерием Павловичем 
Николай Александрович высоко оценил 
прошедшую защиту, как «блестящую». Че-
рез день после защиты Николай Алексан-
дрович предложил Нине Гындуновне дове-
сти работу до докторской диссертации. Все 
основные моменты будущей работы получи-
ли тогда обсуждение.

Осенью 1997 г. Валерий Иванович Чи-
пизубов решил сложить с себя полномочия 
заведующего кафедрой географии, и ректор 
Горлачёв предложил Нине Гындуновне эту 
должность. Она отказывалась. Тогда ректор 
сказал, что в противном случае он пригла-
сит на эту должность человека со стороны. 
А это грозило разрушением коллектива, кото-
рый складывался десятилетиями (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Кафедра географии в 1988 г.
Fig. 7. Geography department in 1988

Рис. 8. Кафедра географии в 2003 г.
Fig. 8. Geography department in 2003

Отметим, что коллектив кафедры всег-
да очень внимательно относился к приёму 
новых преподавателей. Коллектив работал 
как единый организм. Традиция взаимовы-
ручки и хорошего психологического микро-
климата – это отличительная особенность 
нашего коллектива.

Нина Гындуновна согласилась с од-
ним условием, что после защиты Томских 
Андрея Александровича она передаст ему 
кафедру. История кафедры всегда склады-
валась благополучно. На кафедре из рядов 
воспитанников регулярно появляются свои 
кадровые резервы.
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Большую помощь оказал замдекана 
ЕГФ Ковалёнок Евгений Евгеньевич, с кото-
рым Нину Гындуновну связывает многолет-
няя дружба. Евгений Евгеньевич – любимец 
всех  студентов и преподавателей  факуль-
тета. Он знал всех студентов в лицо и по 
именам, был в курсе даже их личных про-
блем, старался помочь всем. Его лёгкая и 
стремительная фигура мелькала по этажам 
и кабинетам (тогда не было сотовых теле-
фонов), и все проблемы решались при лич-
ной встрече.

Будучи заведующей кафедрой в тече-
ние нескольких лет, Нина Гындуновна ра-
ботала учителем географии в школе № 19 
г. Читы, так как жила рядом с этой школой 
и к ней регулярно обращались с просьбой о 
работе. А ещё она всегда чувствовала себя 
учительницей. В этой школе у Нины Гынду-
новны учился сын Андрей. Она бывала в 
школе почти каждый день. Отметим, что у 
Нины Гындуновны училась Целовальникова 
Анна Сергеевна, сейчас она доцент кафе-
дры педагогики и кандидат педагогических 
наук.

После Валерия Ивановича Чипизубо-
ва заведовать кафедрой было не сложно, 
поскольку схема была чётко им отработа-
на. У Валерия Ивановича педантичность 
была чертой характера. Вся кафедральная 
документация была аккуратно разложена 
и подшита по отдельным папкам. Новая 
заведующая старалась придерживаться 
сложившегося стиля руководства. В пери-
од заведования доцента Н. Г. Гомбоевой 
кафедра без особого напряжения прошла 
министерскую аттестацию. К тому време-
ни появились новые требования к учебным 
программам, к плану учебного процесса. 
Под руководством декана факультета На-
заровой Елены Ивановны модернизирова-
лась вся документация.

Председателями Государственной экза-
менационной комиссии на кафедру пооче-
рёдно приглашали Котельникова Анатолия 
Михайловича и Недешева Алексея Алек-
сандровича. По протоколу один и тот же 
человек не мог быть более двух лет подряд 
председателем ГЭК. Это были очень добро-
желательные, интеллигентные люди, про-
фессионалы своего дела. На государствен-
ных экзаменах, как и всегда в коллективе 
кафедры, атмосфера сохранялась добро-
желательная и рабочая.

Через 2,5 года заведования кафедрой 
доцентом Н. Г. Гомбоевой молодой препо-
даватель Андрей Александрович Томских 
защитил кандидатскую диссертацию в Ин-
ституте географии имени В. Б. Сочавы СО 
РАН (г. Иркутск). Руководителем был Алек-
сей Александрович Недешев, который вы-
соко оценивал трудоспособность и интел-
лект своего диссертанта.

После получения диплома Андреем 
Александровичем Нина Гындуновна напом-
нила ректору об уговоре и передала заведо-
вание. Андрей Александрович недолго заве-
довал кафедрой. Валерий Павлович высоко 
оценил организаторские способности, тру-
доспособность молодого кандидата наук и 
приказом перевёл на должность проректора 
по учебной работе. А Нине Гындуновне сно-
ва пришлось стать заведующей кафедрой.

Во второй срок заведования кафедра в 
очередной раз успешно переживает провер-
ку министерской комиссии.

В 2005 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию Ирина Викторовна Старчакова, и 
наша героиня передала ей «бразды правле-
ния» кафедрой. Наша кафедра всегда отли-
чалась тем, что никто из кафедралов никогда 
не стремился занять место заведующего. В 
наш адрес коллеги с других кафедр отпуска-
ют уже дежурную шутку: «У географов свой 
график ротации кадров». В 2010 г. Ирина 
Викторовна решила пойти в докторантуру и 
передала должность А. Н. Новикову – авто-
ру данной статьи. Кафедре требовались док-
тора наук. В 2012 г. должность руководителя 
кафедры перешла к Дубцовой Марине Ми-
хайловне, которая защитила кандидатскую 
диссертацию в 2007 г. А. Н. Новиков взялся 
за написание докторской диссертации. Все 
кадровые перестановки на кафедре всегда 
решаются в конструктивном режиме.

Марина Михайловна в старших классах 
школы закончила УПК, по специальности 
«Делопроизводство» (в те годы все стар-
шеклассники наряду с аттестатом зрелости 
получали рабочую специальность). Ей это 
очень пригодилось, она хорошо умела ра-
ботать с документацией. На годы её заве-
дования пришлись самые тяжёлые време-
на. Учебные программы составляли сами 
преподаватели на основе Государственного 
стандарта, некоторые разделы стандарта ча-
сто менялись, особенно компетенции, прихо-
дилось переделывать все учебные програм-
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мы. Преподаватели сами составляли фонды 
оценочных средств. Всё это Марина Михай-
ловна проверяла и неоднократно перепро-
веряла. Благодаря её трудоспособности, 
интеллекту кафедра прошла министерскую 
аттестацию без единого замечания.

А Нина Гындуновна в период безбо-
лезненной для кафедры смены заведую-
щих могла спокойно заниматься научными 
исследованиями. Материалы к докторской 
диссертации она собирала в районных 
больницах и ЗАГСах Агинска, Дульдурги, 
Кыры. Удалось получить материалы Ди-
агностического центра (биохимия крови). 
Работала со статистическими сборниками 
Министерства здравоохранения, данными 
кардиологической бригады Станции скорой 
помощи (г. Чита). Собирала материал в фон-
де областного архива, где нужно было про-
анализировать и сравнить заболеваемость 
русского и бурятского населения. Тема док-
торской диссертации доцента Гомбоевой 
«Эколого-физиологические, этнические осо-
бенности адаптации человека в условиях 
Восточного Забайкалья и проблемы здоро-
вья населения». По теме докторской дис-
сертации было опубликовано 68 трудов, из 
них одна монография в соавторстве с Нико-
лаем Александровичем.

Коллектив кафедры уговаривал Нину 
Гындуновну «переключиться» с биологиче-
ских на географические науки, так как в ря-
дах был необходим доктор-географ, и наша 
героиня после нескольких лет уговоров со-
гласилась.

Академик Агаджанян «дал добро». Ра-
боту представили в Бурятский государствен-
ный университет (г. Улан-Удэ). Профессор 
Карл Шагжиевич Шагжиев ознакомился с 
работой и высказал замечания. Доцент Гом-
боева исправила все замечания, а он реко-
мендовал к защите, но восприятие работы 
было неоднозначным среди членов совета. 
Председатель диссертационного совета 
сказал: «Пусть работа отлежится».

Что насторожило географов в работе 
Нины Гындуновны? Сегодня это мне, как 
члену диссертационного совета одного из 
ведущих географических центров страны, 
понятно. Представленная в совет работа 
была выполнена в рамках учения о фи-
зико-географическом детерминизме (лат. 
determinare – «ограничивать, очерчивать, 
определять»). В советский период это учение 

считалось буржуазным. Советские учёные 
его критиковали, обвиняя своих зарубежных 
коллег в преувеличении роли физико-гео-
графических факторов в жизни общества. 
После крушения СССР учение стало осво-
бождаться от крайних экстремальных суж-
дений и искать логические цепочки влияния 
на взвешенной и доказательной научной 
основе. Однако исследовать влияние фи-
зико-географических факторов на культуру 
и традиционное природопользование – это 
одно, совсем другое – изучать это влияние 
на здоровье. В советские годы вопросы адап-
тации населения Сибири к природным усло-
виям не изучали. Понятное дело. Осваивать 
территорию северных и восточных регионов 
нужно было людьми, а ставить вопрос об их 
физиологической неготовности, опасностях 
для их здоровья было нельзя. Кроме того, 
сравнение русских и бурят тоже насторажи-
вало бывших советских профессоров. В рам-
ках географической науки исследования до-
цента Н. Г. Гомбоевой можно определить как 
медицинская география.

Нина Гындуновна была расстроена, а 
автор статьи, как и другие члены кафедры, 
чувствовал себя некомфортно, так как тоже 
уговаривал «перейти» нашу героиню из био-
логии в географию и разделял чувство вины 
со своими коллегами.

Через какое-то время академик Агад-
жанян заинтересовался судьбой своей вос-
питанницы и вызвал её к себе «на ковёр». 
После встречи с Николаем Александрови-
чем Нина Гындуновна вновь переделала 
работу под биологические науки и защитила 
докторскую диссертацию через 12 лет после 
кандидатской.

Большую помощь при работе над дис-
сертацией нашей героине оказала Татьяна 
Владимировна Воропаева, которая по про-
грамме ГИС сделала все карты (различных 
видов заболеваний в разрезе районов За-
байкальского края), а сын Нины Гындунов-
ны – Андрей выполнил все графики и диа-
граммы, кроме того, он профессионально 
набирал текст, так как ещё в университете 
освоил слепой метод работы с клавиатурой.

Ректор Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогического универ-
ситета имени Н. Г. Чернышевского (так в 
те годы назывался наш университет) Иван 
Иванович Катанаев поддержал докторанта 
материально, дважды выписав ей премию.
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С переводами статей с английского язы-
ка нашей героине помогала Башкуева Тама-
ра Данзановна, она преподавала английский 
и латинский языки в медицинской академии. 
Статьи с немецкого языка – Вера Юрьевна 
Бондаренко (преподаватель немецкого язы-
ка в медицинской академии).

Защита состоялась в мае 2012 г. в дис-
сертационном совете при кафедре нормаль-
ной физиологии РУДН, ведущая организа-
ция МГУ им. М. В. Ломоносова (факультет 
фундаментальной медицины).

На доклад выделили 18 минут (вместо 
40 мин). Защита первого докторанта заняла 
около четырёх часов. За период препода-
вательской работы Нина Гындуновна нау-
чилась хорошо контролировать время без 
таймера. Она уложилась в отведённое для 
защиты время.

Все оппоненты дали положительную 
оценку, и отзывы на автореферат пришли 
положительные. Вопросов было много, по-
скольку работа была необычной для данно-
го Совета. Члены Совета были докторами 
биологических и медицинских наук. Боль-
шая часть вопросов касалась географиче-
ской составляющей работы. На все вопросы 
были даны исчерпывающие ответы.

Доклад наша героиня не читала, она по-
дошла к доске, на которой демонстрирова-
лись слайды, и рассказывала.

При обсуждении работы заместитель 
председателя диссовета подчеркнул, что 
защита редко проходит в такой форме, ког-
да диссертант не читает доклад, а расска-
зывает.

При изготовлении демонстрационно-
го материала Нине Гындуновне помогла 
Татьяна Алексеевна Стрижова (ранее она 
работала в институте природных ресур-
сов в Чите, ныне живёт в Москве). Она же 
демонстрировала слайды и была в группе 
поддержки. В группу поддержки на защи-
те вошли: подруга из Санкт-Петербурга –  
Светлана Александровна Цыренова и Та-
мара Ешинимаевна Батоцыренова из Вла-
димира. Тамара активно помогала на ста-
дии подготовки автореферата, так как она 
тоже докторант Николая Александровича и 
подруга Нины Гындуновны.

Нина Гындуновна признаётся, что без 
поддержки своих дорогих друзей: Цыбекми-
товой Гажит Цыбекмитовны (продолжитель-
ность дружбы приближается к 50-летнему 
рубежу), Дубцовой Марины Михайловны, 
Носовой Надежды Намсараевны, Ковале-
нок Евгения Евгеньевича и Натальи Вален-
тиновны, Сульженко Владимира Валентино-
вича, Бондаренко Веры Юрьевны, родных, 
возможно, она бы отчаялась и бросила всё. 
Своими профессиональными достижени-
ями она обязана своим родителям, школь-
ным учителям, преподавателям института, 
коллегам. Именно эти люди были рядом и 
вселяли уверенность. А самое большое чув-
ство благодарности доктор биологических 
наук Гомбоева испытывает к Валерию Пав-
ловичу Горлачёву, который, как она выража-
ется: «Дал мне путёвку в будущее».

После защиты докторской диссертации 
профессор Н. Г. Гомбоева много сил и вре-
мени потратила на открытие магистратуры 
по географическому образованию на кафе-
дре географии, теории и методики геогра-
фии ЗабГУ. Её опыт работы с документами, 
который она приобрела, заведуя кафедрой, 
оказался очень ценным.

2017 и 2018 годы были очень сложными 
для Нины Гындуновны. Тяжело болела Ана-
стасия Шадуповна – мама Нины Гындунов-
ны. Наша героиня ухаживала за больной 
мамой, вела активную работу с магистран-
тами. В 2018 г. Нина Гындуновна приняла 
решение завершить свою работу на кафе-
дре и посвятить себя уходу за матерью. По-
сле смерти Анастасии Шадуповны члены 
кафедры много раз обращались с прось-
бой к Нине Гындуновне вернуться к рабо-
те, но получали отказ. Однако кафедралы 
никогда не получают отказ, если просят о 
какой-то помощи. Нина Гындуновна всегда 
готова прийти  на помощь и открыта для об-
щения.

Научная жизнь Нины Гындуновны, как 
мы понимаем, складывалась очень непро-
сто. Однако она всего добилась своим тру-
дом и, как каждый учёный, при поддержке 
хороших людей. При этом наша героиня се-
годня окружена любовью своей семьи, дру-
зей и уважением коллег (рис. 9). 
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Рис. 9. С сыном Андреем во Владивостоке (1991)
Fig. 9. With a son Andrey in Vladivostok (1991)

Сын Андрей – это гордость Нины Гын-
дуновны и нашего объединенного факуль-
тета естественных наук, математики и 
технологий Забайкальского государствен-
ного университета. Андрей окончил физи-
ко-математический факультет нашего уни-
верситета, который в 2012 г. объединился 
с естественно-географическим и техно-
лого-экономическим факультетами. Ког-
да Андрей учился в школе, то способного 
мальчика заметил лучший математик сре-
ди учителей – Валерий Осипович Гордон, 
который предложил позаниматься с ним. 
В. О. Гордон – человек принципиальный, 
ценящий способных людей. Поэтому об 
оплате не могло быть и речи. Именно Гор-
дон привил молодому человеку любовь к 
математике. Андрей со студенчества начал 
зарабатывать деньги – делал контроль-
ные работы по математике, работал в суде 
Железнодорожного района (обслуживал 
компьютеры). После окончания институ-
та устроился в судебный департамент, он 
не был программистом – устранял сбои в 
работе техники. К тому времени он хорошо 
разбирался в устройстве процессора и мог 
отремонтировать электронику. Этому его 

научил двоюродный брат Геннадий, кото-
рый ещё школьником ремонтировал всему 
селу, где он проживал, телевизоры, затем 
и компьютеры. После Андрей по конкурсу 
прошёл программистом на железную до-
рогу. С Геннадием они ездили в передвиж-
ной диагностической лаборатории – в их 
обязанность входила компьютерная диа-
гностика состояния путей. В командировке 
Андрей был по 15 дней, а в свободное от 
работы время занимался репетиторством. 
Через несколько лет Андрея назначили 
на должность начальника аналитического 
отдела. Три года назад ему предложили 
перевод в Управление железной дороги 
(г. Москва). Сейчас он работает ведущим 
инженером в аналитическом отделе. У него 
есть хобби – тренинг собак. Он владеет 
разговорным английским языком, хорошо 
плавает, катается на коньках (ходил в шко-
лу фигурного катания), занимается у-шу. У 
Нины Гындуновны растёт внук Артём, ему 
в этом году будет 13 лет, он учится в 6-м 
классе. Он красивый и умный мальчик.

Нина Гындуновна – счастливый чело-
век: семья, друзья и интересные люди со-
провождают её по жизни.
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Нина Гындуновна, находясь на заслу-
женном отдыхе, не теряет связи с кафедрой 
и университетом. Она участвует в офици-
альных мероприятиях и неофициальных 
встречах. Любит хорошую компанию, обла-
дает хорошим чувством юмора и самоиро-
нией.

Особое мнение
Наступал вечер – время прощаться. 

За эту встречу я узнал много не только про 
Нину Гындуновну, но и про историю кафе-
дры географии. В беседе меня удивил один 
факт. Моя собеседница, зная, что я собира-
юсь написать про неё статью, не старалась 
рассказать о себе. Она рассказывала о лю-
дях, которые повлияли на неё, о кафедре 
и о науке. Отмечу, что Нину Гындуновну я 
видел в различных ролях: своего строгого 
преподавателя, которая была очень требо-
вательной; своего начальника – заведующе-
го кафедрой географии, когда я вернулся на 
кафедру в 2004 г. после защиты кандидат-
ской. Она была хорошим заведующим, так 
как одинаково уважительно относилась как 

к заслуженным работникам-ветеранам, так 
и к молодому кандидату наук – Новикову. 
Кроме того, став заведующим кафедрой в 
2010 г., я узнал Нину Гындуновну как добро-
совестного сотрудника, который с большой 
ответственностью относится к своим долж-
ностным обязанностям. Вся прелесть обще-
ния с этим человеком в том, что, несмотря 
на такую сложную во времени трансформа-
цию отношений между нами, нам удалось 
пронести отличные человеческие отноше-
ния. Во многом это заслуга Нины Гындунов-
ны, которая учила меня строить отношения: 
чувствовать такт; понимать, в каких обла-
стях можно доверять людям, а где держать 
дистанцию; отделять личное от професси-
онального. С годами я понимаю значение 
Нины Гындуновны для меня и моих коллег. 
В отношениях с ней с каждым годом появ-
ляется больше теплоты, а к судьбе чувство 
благодарности, что выпала такая удача 
встретить и находиться в обществе этого хо-
рошего Человека.

Пожелаем Нине Гындуновне крепкого 
здоровья и семейного уюта.

Александр Новиков
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