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Ценностные аспекты овладения будущими педагогами 
современными информационно-коммуникационными технологиями

В статье анализируются результаты исследования по подготовке магистров педагогического об-
разования к профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); дана характеристика ценностного потенциала ИКТ и его реализации в образовании. 
Раскрыты ценностные аспекты овладения будущими педагогами (уровень магистратуры) современны-
ми информационными технологиями с двух взаимодополняющих позиций: с одной стороны – раскры-
тие человеческого потенциала в процессе становления компетентностного специалиста, владеющего 
информационными технологиями, способного успешно работать в команде, разрабатывать и реализо-
вывать инновационные идеи в ходе создания современного дидактического инструментария, с другой – 
становление будущего педагога, владеющего проектированием образовательного процесса на основе 
современных образовательных технологий, включая ИКТ. Одним из ведущих педагогических условий, 
содействующих реализации ценностных аспектов овладения магистрами педагогического образования 
ИКТ, является применение в единстве аксиологического и компетентностного подходов. Это позволяет 
рассматривать каждого обучающегося университета как активного ценностно-мотивированного субъ-
екта учебной и научно-исследовательской деятельности по разработке и апробации инновационного 
дидактического инструментария с применением ИКТ, осознающего значимость личного участия в инно-
вационной деятельности.

Ключевые слова: педагогическое образование, ценности, информационно-коммуникативные 
технологии, дидактический инструментарий

1 Л. А. Бордонская является координатором исследования, определяет концепцию, разрабатывает ценностные аспекты со-
держания подготовки магистров педагогического образования в процессе овладения ИКТ, формулирует выводы коллективного 
исследования, оформляет текст статьи.

2 Е. А. Игумнова является координатором исследования, определяет концепцию, проводит апробацию и формулирует выво-
ды коллективного исследования, оформляет текст статьи.

3 И. В. Ладыгина является организатором исследования, определяет логику его проведения и анализа, оформляет текст 
статьи.



7

Теория и методика профессионального педагогического образования 

Введение. В современных социокультур-
ных условиях среди навыков, которыми должен 
владеть  успешный человек XXI века, как пока-
зали результаты международного исследова-
ния  под руководством П. Гриффина, наряду с 
другими названы ИКТ-грамотность (на базовом 
уровне), умение критически мыслить и рабо-
тать в команде1. В результате  этих исследова-
ний были изменены международные стандарты 
оценки знаний школьников PISA, и с 2015 года в 
тестах появились задания на совместное реше-
ние задач с помощью  информационно-коммуни-
кационных технологий как инструмента для со-
вместной работы. В мировом образовательном 
пространстве разрабатываются задачи, которые  
будут решаться обучающимися посредством 
взаимодействия через персональные компьюте-
ры в парах или группах, находящихся на различ-
ных территориях2.

Актуальность исследования обусловлена 
современными требованиями, связанными с 
информатизацией общества и развитием высо-
ких технологий, которые нашли отражение как 
в ФГОС общего образования на всех ступенях 
обучения, так и  в ФГОС ВО по направлению  
«Педагогическое образование» и в Професси-
ональном стандарте педагога. Среди трудовых 
действий педагога выделено такое направле-
ние, как формирование навыков, связанных с 
ИКТ, а среди необходимых умений педагога лю-
бого профиля называются ИКТ-компетентности:  
общепользовательская, общепедагогическая, 
предметно-педагогическая3. 

Цель исследования – обосновать и выявить 
ценностные аспекты овладения будущими педа-
гогами современными ИКТ в открытом образо-
вательном пространстве в процессе обучения в 
магистратуре по педагогическому направлению 
подготовки.

Методология и методы исследования.  
Методологической базой исследования вы-
ступает аксиологический подход, в рамках 
которого каждый обучающийся университета 
рассматривается как  активный ценностно-моти-
вированный субъект деятельности, что отвеча-
ет социальному заказу общества по подготовке 
будущего педагога, способного быть компетент-
ным специалистом и содействовать успешности 
обучающихся как членов информационного об-
щества. Осмыслению ценностного отношения к 

1 Навыки XXI века: новая реальность в образовании: 
интервью с Патриком Гриффином [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.erazvitie.org/article/navyki_xxi_ veka_no 
vaja_realnost (дата обращения: 02.08.2017).

2 Хофкинс Д. Поиск и измерение навыков 21 века [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.microsoft.com/
ru-ru/devcenter/Search.aspx?CollectionId=ceea 2a1f-4548-4049-
8ed2-85293b1430b4 (дата обращения: 02.08.2017).

3 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогичес- 
кая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)»: утв. приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н.

педагогической деятельности в образователь-
ном пространстве вуза посодействовали иссле-
дования А. В. Кирьяковой [5], А. П. Тряпицыной 
и С. А. Писаревой [8; 9], Н. А. Шепиловой [11] и 
др. Мы опирались на идею необходимости об-
новления педагогического образования на осно-
ве гуманитарных технологий4 в рамках единой 
гуманистической системы ценностей, обеспечи-
вающих синтез научных знаний в области чело-
вековедения, содействующих подготовке учи-
теля, способного решать профессиональные 
задачи  [1].

А. П. Тряпицына и С. А. Писарева обосно-
вывают аксиологические основания модерниза-
ции образования в целом, в частности  педаго-
гического, его ориентацией на новые качества 
личности и личные ценности, обусловливающие 
успешное самоопределение человека в постин-
дустриальном обществе [8; 9].

Следует подчеркнуть, что А. В. Кирьяковой 
выделены группы базисных ценностей универ-
ситетского образования (академические ценно-
сти, ценности личностного роста и благополучия, 
ценности гражданского общества, организацион-
ные ценности). В рамках нашего исследования 
представляют интерес академические ценно-
сти, к которым, по мнению Кирьяковой,  отно-
сятся институциональная независимость, фун-
даментальность, интеллектуальное развитие, 
академические свободы, академическая соли-
дарность (коллегиальность), содействие росту 
инноваций, профессиональная компетентность, 
новые парадигмы преподавания и исследова-
ния, академическая ответственность, единство 
образовательного и исследовательского процес-
са, академическая мобильность, критическое 
мышление, наставническая модель взаимоотно-
шений преподавателя и студентов, приобщение 
последних к научным школам [5, c. 28]. 

При организации работы овладения ма-
гистрами ИКТ5 мы основывались на теорети-
ческих аспектах компетентностного подхода в 
процессе формирования ИКТ-компетентности 
[2; 4; 6; 12], принимая во внимание практико- 
ориентированную модель обучения. По мнению 
А. П. Тряпицыной и А. С. Писаревой, необходи-
мо обновление содержания подготовки будущих 
учителей таким образом, чтобы было возможно 
не только использовать «…результаты фунда-
ментальных исследований при проектировании 
учебно-профессиональных задач, как основы 
профессиональной подготовки, но и разработ-
ку задач, ориентированных на непосредствен-
ное включение студентов в исследования» [8,  
с. 13–14]. 

4 Гуманитарные технологии в вузовской образователь-
ной практике: практика проектирования, анализа и примене-
ния: учеб. пособие / под общ. ред. Н. В. Бордовской. – СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 636 с.

5 Николаюк И. В., Капанина Е. Е. Информационные ком-
муникационные технологии в образовании: учеб. пособие для 
студ. пед. специальностей. – Чита: ЗабГГПУ им. Н. Г. Черны-
шевского, 2010. – 129 с. 
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Итак, изучение магистрами теории и овла-
дение ИКТ в рамках учебной деятельности со-
четается с методической, проектной, и научно- 
исследовательской деятельностью в ходе про-
изводственной и преддипломной практик и на-
учно-исследовательской работы, волонтёрской 
деятельностью по просвещению школьников.

Ценностные аспекты овладения ИКТ по-
средством работы в команде нами реализовы-
вались в интегрированных занятиях магистров 
различных профилей подготовки и взаимодей-
ствия руководителей магистерских программ 
при проектировании образовательного процес-
са. Приведём тематику некоторых интегрирован-
ных занятий: «Дидактический инструментарий в 
условиях открытого образовательного простран-
ства», «Требования к мультимедиапрезента- 
циям и опыт их реализации в различных инфор-
мационных средах», «Информация: современ-
ные способы  сбора, переработки и хранения»,  
«Диалог с использованием  сетевых информа-
ционных технологий: за и против» и др. Анализ 
занятий с участием специалистов различных 
профилей показал, что у магистров развивают-
ся умения аргументировать свою точку зрения, 
им предоставляется возможность презентовать 
свои наработки в ИКТ и объединяться в группы 
по интересам при решении профессиональных 
задач с использованием ИКТ.

После достижения планируемых результа-
тов по предмету «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» перед 
магистрами ставится проблема выбора темы 
индивидуального или группового образова-
тельного проекта. Данный проект направлен 
на разработку современного дидактического 
инструментария с применением ИКТ в контек-
сте темы их научно-исследовательской рабо-
ты, т. е. овладение магистрами ИКТ происходит 
в процессе личного участия в педагогическом 
исследовании. Приведём примеры тем науч-
но-исследовательской работы студентов маги-
стерской программы «Информационные техно-
логии в физико-математическом образовании», 
в ходе которых обучающимися были разрабо-
таны варианты современного дидактического 
инструментария на основе ИКТ, что отражено в 
таблице. При его проектировании от магистров 
требовалось учесть следующие требования к 
современным дидактическим средствам как 
средствам сопровождения образовательного 
процесса: ориентир на достижение новых целей 
образования (способность к целеполаганию, ор-
ганизация собственной деятельности, развитие 
рефлексии), полифункциональность, интерак-
тивность, открытость как возможность расшире-
ния и адаптации с учётом конкретных условий, 
диалогизм, обеспечение индивидуализации обу- 
чения (Л. А. Бордонская, Г. И. Голобокова, А. Д. Ра- 
попорт и др.) [3; 7].

Характеризуя ценностный потенциал ИКТ и 
его реализацию в образовании, будем иметь в 
виду:

– отражение специфики современного об-
щества в образовании, связанной с широким вхо-
ждением интернета в жизнь человека и стреми-
тельное развитие информационных технологий;

– модернизацию современного образова-
ния, обеспечивающую разнообразие средств, ме-
тодов, технологий в образовательном процессе;

– личностное и профессиональное станов-
ление магистрантов, достижение ими образова-
тельных результатов в соответствии с требова-
ниями времени.

Исследование проводилось на базе ФГБОУ  
ВО «Забайкальский государственный универси- 
тет» в процессе подготовки магистров педагоги-
ческого образования по магистерским програм-
мам «Физическое образование», «Информаци-
онные технологии в физико-математическом 
образовании», «Социально-педагогическая ра-
бота в образовательных организациях» в период 
2014–2017 годов, а также выполнения авторами 
статьи НИР в 2016 году по теме «Дидактический 
инструментарий в условиях открытого образова-
тельного пространства» (грант ЗабГУ № 205-Гр).

Среди методов исследования выделим: те-
оретические – анализ нормативных документов 
в сфере образовательной политики и психоло-
го-педагогической литературы; проектирование 
основных профессиональных образовательных 
программ и учебных дисциплин; эксперимен-
тальные – педагогический эксперимент; анализ 
образовательных «продуктов» на основе ИКТ, 
разработанных и апробированных студентами; 
наблюдение в процессе личного преподавания 
по разработанным модулям и курсам, руковод-
ство практикой, НИР и ВКР студентов в вузе; пе-
дагогическое эссе.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Описание инновационного опыта. В ста-
тье анализируется успешный опыт подготовки 
магистров в сфере ИКТ с позиции единства акси-
ологического и компетентностного подходов.

Во всех магистерских программах подго-
товки будущих педагогов  учебная деятельность 
осуществляется в рамках базовой части в учеб-
ной дисциплине «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», а также в 
вариативных дисциплинах и самостоятельной 
работе. Например, у магистров направления 
44.04.01 Педагогическое образование в маги-
стерской программе «Информационные техно-
логии в физико-математическом образовании» в 
вариативной части реализуются такие курсы, как 
«Объектно-ориентированные технологии, анализ 
и проектирование приложений», «Компьютерные 
телекоммуникации», «Сетевые технологии и ин-
форматизация общества», «Интеллектуальные 
информационные технологии», «Использование 
компьютерной графики и анимации» и др.
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Таблица 
Современный дидактический инструментарий, разработанный магистрами в ходе НИР

№
п/п Тематика исследования магистра Созданный «образовательный» продукт

2015
1 Сочетание урочной и внеурочной деятельно-

сти при изучении информатики в 5–6-х клас-
сах (И. А. Баталова)

Программное средство учебного назначения

2 Интегрированные среды разработки для прог- 
раммирования на PHP (А. А. Ван-Кучин)

Электронное дидактическое средство

3 Программные средства обработки и создания 
музыки (Б. Г. Жамсоев)

Программное средство учебного назначения

4 Организация самостоятельной работы сту-
дентов при изучении курса «Операционные 
системы» (А. Е. Калашникова)

Электронный ресурс обучающей среды Moodle

5 Разработка учебно-методического комплекса 
по дисциплине «Информатика и ИКТ в про-
фессиональной деятельности» для специаль-
ности «Преподавание в начальных классах» 
(А. В. Кибирев)

Программное средство учебного назначения

6 Разработка цифрового образовательного ре-
сурса для начальной школы «Разговор о пра-
вильном питании»

Цифровой образовательный ресурс

2016
7 Учебно-методический комплекс дисциплины 

«Вычислительная техника» (М. А. Козлов)
Цифровой образовательный ресурс

8 Разработка программного средства учебно-
го назначения «Программирование на языке 
С++» (С. С. Манухин)

Программное средство учебного назначения

9 Средства обучения модулю «Информация и че-
ловек» курса «Основы информационной кар- 
тины мира» (М. М. Манухина)

Электронное дидактическое средство

10 Информационно-коммуникационные техноло- 
гии в процессе обучения астрономии (Б. Б. Цы- 
рэнэ)

Электронное дидактическое средство

11 Использование компьютерной графики при 
создании учебных материалов (А. Е. Яцук)

Программное средство учебного назначения

2017
12 Развитие критического мышления школьни-

ков с использованием приложения “Develop 
Critical Thinking” (Ю. А. Беленец)

Электронное дидактическое средство

13 Автоматизированная информационная систе-
ма «Рейтинг» (Б. В. Дондуков)

Автоматизированная информационная система

14 Изучение линии «Информационное моде-
лирование в школьном курсе информатики» 
(А. С. Селина)

Программное средство учебного назначения

15 Игровые технологии при обучении информа-
тике (на примере веб-квеста) (В. А. Шамсиева)

Программное средство учебного назначения

16 Использование симуляторов в процессе пре-
подавания курса информатики в средней шко-
ле (М. И. Шамсиев)

Программное средство учебного назначения
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пьютерной сети процессов, связанных с пере-
дачей различных видов информации. …Данные 
программы открывает широкие возможности 
для экспериментов и их наглядного отображе-
ния» [10].

Апробация разработанных студентами элек-
тронных образовательных ресурсов в образова-
тельном процессе школы показала следующее:

– у обучающихся повышается познаватель- 
ная мотивация, и они проявляют интерес к веб- 
конструированию; 

– у педагога расширяются возможности для 
дифференциации обучения, оперативности кон-
троля и объективной оценки обучающихся, мо-
дернизации методов и форм обучения, в целом 
происходит обогащение информационно-обра-
зовательной среды;

– у магистров формируется общепользо-
вательская, общепедагогическая и предметно- 
педагогическая ИКТ-компетентность, происхо-
дит осознание значимости личного участия в 
разработке современного дидактического инст- 
рументария с использованием ИКТ.

Выводы. Ценностные аспекты овладения 
магистрами ИКТ рассматриваются нами с пози-
ции становления компетентностного специали-
ста, способного успешно работать в команде, 
разрабатывать и реализовывать инновационные 
идеи в процессе создания современного дидак-
тического инструментария и проектирования 
образовательного процесса на его основе. Ак-
туальным  является осознание будущими учи-
телями своей потребности в самообразовании 
как профессионала, владеющего современными 
средствами обучения.

Одним из ведущих педагогических усло-
вий, содействующих реализации ценностных 
аспектов овладения магистрами педагогичес- 
кого образования ИКТ, является применение в 
единстве аксиологического и компетентностного 
подходов. Это позволяет рассматривать каждо-
го обучающегося университета как  активного 
ценностно-мотивированного субъекта учебной 
и научно-исследовательской деятельности по 
разработке и апробации инновационного дидак-
тического инструментария с применением ИКТ. 

Итак, магистры овладевают компетенция-
ми, связанными с ИКТ,  заданными в ФГОС ВО 
«Педагогическое образование», разрабатывая 
и защищая методические «продукты» на основе 
ИКТ, апробируя их в образовательном процессе 
в ходе различных видов практики (собственные 
сайты, веб-квесты, программы для проведения 
тестирования обучающихся в электронном фор-
мате, симуляторы для учебных игр и др.). Цен-
ностное значение разработки образовательных 
продуктов на основе ИКТ для магистров прояв-
ляется в возможности приобретения ими опыта 
научно-исследовательской деятельности и ис-
пользования разработанных ими «своих» дидак-
тически средств в реальных ситуациях взаимо-
действия с обучающимися на педагогической 
практике.

В завершении исследования проведённый 
анализ созданных студентами дидактических 
средств на основе ИКТ показал, что данные ди-
дактические средства отвечают современным 
требованиям. 

Приведём ряд отзывов студентов о приоб-
ретённом ими опыте проектирования дидакти-
ческих средств: «Когда я стал обучать школь-
ников, как работает программное средство 
обработки и создания музыки, то я осознал, что 
благодаря развитым информационным техно-
логиям расширяются возможности самореали-
зации ученика в творчестве»;  «Использование 
веб-квеста в обучении информатике повлияло 
на повышение интереса к предмету, и ребята 
даже стали предлагать мне свои варианты раз-
работки легенды и содержания веб-квеста»; 
«Существует проблема – понимание принци-
пов работы компьютерной сети, при полном 
отсутствии наглядности протекающих в ней 
процессов. Обыкновенные (традиционные) ла-
бораторные работы с использованием обычных 
компьютеров, даже проектирования компьютер-
ной сети, на бумаге решают эту проблему толь-
ко частично. Решением данных проблем высту-
пает визуализация работы компьютерной сети. 
Существуют проекты (а именно – компьютерные 
программы), способные наглядно предоставить 
возможность наблюдения происходящих в ком-
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Введение. В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ1 образование рас-
сматривается как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом, и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, общества 
и государства. В условиях реализации данного 
закона образование приобретает особый смысл 
изучения профессионально-педагогической де-
ятельности учителя, поскольку современный 
период развития образования можно класси-
фицировать как период существенного обнов- 
ления.

Устойчивое функционирование и развитие 
профессионального педагогического образова-
ния связывается с единым целенаправленным 
процессом воспитания и обучения, развитием 
максимально открытой и гибкой системы, опе-
ративно реагирующей на интересы человека, 
семьи, общества и государства. Система допол-
нительного профессионального педагогическо-
го образования (ДППО) становится основным 
связующим звеном между запросами личности 
и общества, человека и семьи, между различ-
ными уровнями профессионального педагоги-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступа: http://
www.edu.ifmo.ru/file/pages/207/law194773_0_20160222_1418- 
11_54386.pdf (дата обращения: 20.08.2017).

ческого образования. ДППО является одной из 
категорий педагогики в современных условиях 
изменившихся целей образования.

Дополнительное профессиональное пе-
дагогическое образование в стране имеет ин-
ституциональный характер в виде институтов 
повышения квалификации учителей в области 
содержания, форм и методов обучения. Вопро-
сы соотношения содержания обучения и со-
держания образования, проблемы системности 
содержания образования, единство целенаправ-
ленного процесса воспитания и обучения ещё 
недостаточно изучены и исследованы.

Согласно теории контекстного образования 
[9] проектирование программы ДППО, отража-
ющей контекстное образование, направлено 
на содержание наук, отражающих профессио-
нальную деятельность, решающих проблемы 
и задачи морально-нравственных требований 
к человеку как к семьянину, профессионалу и 
гражданину. Важность рассмотрения содержа-
ния образовательной программы ДППО по со-
циально-психологической специфике семейного 
воспитания актуализируется ухудшением соци-
ально-демографической ситуации, что перево-
дит проблему семьи из общественной плоскости 
в экономическую и психологическую.  Трудности 
рассмотрения социально-психологической спец-
ифики семейного воспитания обусловлены меж-
дисциплинарным характером тематики исследо-
вания, в том числе в психологии, педагогике. 
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К содержанию образовательной программы по семейному воспитанию 
для дополнительного профессионального педагогического образования

В статье представлена теоретико-методологическая основа разработки программы по семейно-
му воспитанию для дополнительного профессионального образования, включающей положения куль-
турно-исторической концепции и системно-деятельностного подхода деятельностной теории усвоения 
социального опыта, в том числе и в семейном воспитании, что нашло отражение в отечественной 
психологии и социологии. В методологическом плане разработка опирается на феномен «социальная 
ситуация развития». Принцип социального конструирования рассматривается в качестве исходного 
принципа создания программы по семейному воспитанию для дополнительного профессионального 
педагогического образования. Определено, что содержание подобной программы должно отражать 
социокультурные аспекты контекста семейного воспитания и включать следующие аспекты проблем-
ного поля изучения семейного воспитания: изучение семейного воспитания как реализации жизненной 
стратегии семьи; научно-методические подходы к изучению современной социокультурной ситуации 
(условия и механизмы адаптации) для реализации семейного воспитания; профилактика девиаций и 
маргинальности в семейном воспитании;  реализация принципов социального конструирования в се-
мейном воспитании. Данные материалы могут быть применимы в условиях образовательных организа-
ций дополнительного профессионального образования, на их основе могут быть подготовлены обучаю-
щие семинары для сотрудников образовательных учреждений (административного состава, педагогов, 
психологов, социальных педагогов) по организации психолого-педагогической работы с семьями, име-
ющими детей младшего школьного и подросткового возраста, а также входящими в группу риска. 

Ключевые слова: семейное воспитание, профессиональное педагогическое образование, со-
циокультурная ситуация, социальная ситуация развития, девиантное поведение, социальные риски, 
социокультурный транзит,  социальное конструирование
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Методология и методы исследования. 
В результате исследования автор раскрыл тео-
ретико-методологические и организационно-ме-
тодические основы проектирования содержания 
образовательной программы по семейному вос-
питанию в дополнительном профессиональном 
педагогическом образовании (ДППО).

При определении теоретико-методологиче-
ских основ и принципов разработки содержания 
программы по семейному воспитанию для до-
полнительного профессионального педагогиче-
ского образования были выделены следующие 
задачи исследования:

1. Выявление теоретико-методологических 
подходов к изучению проблемы сочетания во-
просов о традиции и современности в организа-
ции семейного воспитания.

2. Определение механизмов трансляции и 
присвоения социокультурного опыта и обосно-
вание понятий «идентичность», «ситуация» и 
«граница» в контексте семейного воспитания.

3. Построение содержания образования с 
учётом ориентации на профилактику дезадап-
тации современного подростничества, социали-
зирующегося в обществе с множественной цен-
ностной парадигмой; снижения риска нарушений 
межпоколенческого взаимодействия; обоснова-
ния содержания в программе по семейному вос-
питанию в условиях ДППО концептуально зна-
чимого направления психолого-педагогических 
подходов к маргинальности и этногенезу.

4. Определение принципа  отбора и структу-
рирования предметного содержания программы 
по семейному воспитанию для дополнительного 
профессионального педагогического образова-
ния.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили:

−	 положения культурно-исторической кон-
цепции и системно-деятельностного подхода 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальпе-
рин, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец); истори-
ко-эволюционный подход к развитию личности 
и разработанная на основе этого концепция со- 
циокультурной модернизации образования 
(А. Г. Асмолов); учение о структуре и динамике 
психологического возраста (Л. С. Выготский);  
деятельностная теория усвоения социального 
опыта, в том числе и в семейном воспитании, 
развитая в отечественной психологии и социо-
логии (К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Леон-
тьев, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицицис);

−	 сущность теории и технологии контекст-
ного образования (А. А. Вербицкий).

Одной из задач семейного воспитания явля-
ется трансляция социокультурного опыта, носи-
телем этого опыта является старшее поколение. 
Поэтому изучение проблемы содержания про-
граммы по семейному воспитанию проводилось 
с использованием методики анализа семейного 

воспитания Э. Г. Эйдемиллера [23], связанных 
со смысловыми особенностями воспитания в 
семьях.

В ходе исследования проделана следую-
щая работа:

– первый этап: выявление теоретических 
основ, связанных с представлениями о семей-
ном воспитании, его роли и особенностях, о зна-
чимости традиционного семейного воспитания и 
современных практик семейного воспитания в 
контексте вызовов современности [6–8];

– второй этап: проектирование содержания 
образовательной программы ДППО по семей-
ному воспитанию, учитывающее принципы кон-
струирования и основные положения изучения 
семейного воспитания в контексте социокуль-
турной ситуации развития ребёнка и функциони-
рования семьи. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Теоретико-методологические вопросы 
семейного воспитания включают ключевой во-
прос о сочетании традиции и современности в 
содержании и в практике применения идей.

Два последних десятилетия привнесли в 
семейное воспитание новый спектр вопросов, 
которые не существовали ранее, или очень ред-
ко становились предметом обсуждения в сфере 
семейного воспитания: семейное воспитание 
в контексте ювенальной юстиции, семейное 
воспитание в контексте применения цифровых 
технологий, семейное воспитание однополыми 
родителями. Эти вопросы свидетельствуют об 
изменении условий функционирования совре-
менной семьи с последующими  изменениями её 
состава, положения-статуса, стереотипа жизни в 
целом. Поэтому важно осмысление изменений 
социокультурного пространства современной 
семьи, определение содержания изучаемых во-
просов с учётом как традиционных подходов, так 
и современных тенденций. Специфика содержа-
ния  программы по семейному воспитанию для 
дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования состоит в том, что хорошо 
знакомые положения из разделов по педагогике 
и психологии семьи1 для практикующего педаго-
га должны быть дополнены и расширены рядом 
вопросов [13; 21]. Теоретико-методологическое 
основание данной программы учитывает следу-
ющие социокультурные аспекты контекста се-
мейного воспитания:

– семейное воспитание в контексте стра-
тегии семейной жизни (К. А. Абульханова-Слав-
ская);

– семейное воспитание в контексте цифро-
вого детства (Г. У. Солдатова);

– стили семейного воспитания [7; 11].
Семейное воспитание в контексте стра-

тегии семейной жизни (термин К. А. Абульха-

1 Карабанова О. А. Психология семейных отношений: 
учеб. пособие. – Самара: Изд-во СИОКПП, 2001. – 122 с.
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новой-Славской [1]) должно содержать фило- 
софские, социологические, педагогические,  псих- 
ологические идеи и концепции семейного воспи-
тания, в том числе концепции как европейской, 
так и восточной философской традиции. Инте-
ресно рассмотреть, как идеи воспитания и се-
мейной стратегии конфуцианской традиции [22] 
реализуются в тех или иных моделях семейного 
воспитания.

Родительское поведение – это одно из пер-
вых отражений детства как нового поколения. 
Новое поколение – цифровое поколение, осо-
бенности воспитательного поведения родителей 
и сетевые  риски для детей должны быть извест-
ны современному педагогу.

Автор данной статьи представлял значимые 
положения на конференции, что отражено в кни-
ге «Семья, брак и родительство в современной 
России»: «В современных условиях социокуль-
турного развития особо актуально недопущение 
упадка положительного опыта традиционного 
семейного воспитания и поддержка  современ-
ных практик семейного воспитания. Поэтому нам 
видится, что ответами на современные вызовы 
в научном и практическом аспекте становится 
содержание дополнительного профессиональ-
но-педагогического образования по адаптив-
ному проектированию программ по семейному 
воспитанию по следующим направлениям дея-
тельности: 1) семейное воспитание в контексте 
стратегии жизни семьи и человека (описание су-
ществующих концепций семейного воспитания); 
2) семейное воспитание в контексте существую-
щих и устоявшихся стилей семейного воспита-
ния; 3) помощь родителям и детям в построении 
благополучных отношений, создающих условие 
для развития человека» [7] .

Следующий существенный момент обсуж-
даемой программы – это механизмы адаптации 
семьи к новым социокультурным условиям. Со-
временное общество живёт в непростую эпоху, 
человечество претерпевает ряд глубинных из-
менений. Эти процессы, по мнению многих ис-
следователей, связаны со становлением нового 
типа общества и культуры, а именно – с происхо-
дящим переходом от индустриального общества 
к постиндустриальному и информационному. 
Темпоральные характеристики социокультурных 
изменений отличаются от происходивших ранее 
[5; 20]. Современный человек живет в услови-
ях многообразия ценностей и норм, ежедневно 
оказывается перед необходимостью выбора из 
этого многообразия тех ориентиров, которые бу-
дут определять его существование. Проблемы, 
связанные с таким выбором, обусловливаются 
тенденциями развития современной культуры. В 
числе тенденций, рассматриваемых в качестве 
ведущих характеристик исследователями, назы-
ваются следующие: 

– непрерывное расширение и углубление 
разнообразных потоков информации и послед-
ствий для человека;

– рост неопределённости, рассматривае-
мой в качестве меры информации, возникно-
вение ценностной неопределённости и расши-
рение связанных с ней ситуаций социальных 
рисков, имеющих как объективную, так и субъек-
тивную природу;

– увеличение и омоложение пользователей 
всемирной сети  Интернет, сопровождаемых воз-
можными рисками бесконтрольного общения, 
такими как нарушение механизмов социального 
контроля и дезинтеграция моральных и право-
вых устоев.

В условиях нарастающего потока инфор-
мации провоцируются социальные риски, ри-
скогенные факторы, к которым относятся: цен-
ностный вакуум, проявляющийся в отсутствии 
доминирующих ценностных ориентаций или раз-
мытости ценностей и ценностных ориентаций; 
кризис социального доверия и межнациональ-
ных отношений, их конфликтность, миграция, 
низкий уровень материального благосостояния 
значительной части людей, безработица, семьи 
с асоциальными установками, с деструктивными 
эмоционально-конфликтными внутрисемейны-
ми отношениями. 

Для ориентации в явлениях, событиях и 
отношениях с окружающей действительностью 
становится важной проблема понимания чело-
веком своей личности как части общества, по-
нимания значимости всего общества для каждой 
отдельно взятой личности. Вопросы значимости 
ближнего круга сосуществования для челове-
ка – семьи, друзей, коллег, значимости дальнего 
круга – жителей одной страны, мира – являют-
ся вопросами для восприятия происходящего. 
Развитию такого понимания должно способство-
вать воспитание и образование подрастающего 
поколения на всех уровнях формального и не-
формального образования. Для организации эф-
фективного взаимодействия между поколениями 
нужны подготовленные специалисты в области 
педагогики и психологии семейного воспитания  с 
учётом существующих социальных рисков. Этим 
и определяется необходимость проектирования 
содержания образовательной программы по се-
мейному воспитанию в дополнительном профес-
сиональном педагогическом образовании с учё-
том его социокультурной обусловленности.

Важные аспекты современной социокуль-
турной ситуации – это вызовы времени совре-
менному человеку: невероятно большое коли-
чество кризисов (экологический, экономический, 
социальный), с которыми столкнулось наше 
общество; проблемы техногенного характера 
научного прогресса; стремительное накопление 
информации и проблемы с осмыслением её со-
держания.
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По словам известного немецкого социолога 
Ульриха Бека, сегодняшний мир – это лаборато-
рия мирового общества риска [4].

К числу существующих рисков можно от-
нести разрыв между поколениями. Примером 
существующего разрыва между поколениями 
может служить существование субкультуры, как 
явления, присущего цивилизации. Так, «целена-
правленное насаждение примитивных образцов 
для подражания с целью формирования убогих 
потребностей привели к заметному искажению 
ценностных установок у значительной части мо-
лодёжи, к резкому росту различных девиаций 
и исключению заметной части молодёжи из ак-
тивной производительной деятельности. При 
этом масштаб некоторых девиаций уже таков, 
что они становятся новой социальной нормой»1. 
Цивилизация создаёт новые «ориентиры – куль-
турные образцы», которые выступают «антипо-
дом культурному наследию».

Для нас важно следующее: «…В рамках 
понимания того, что может стоять за таким яв-
лением, как социокультурный транзит, необхо-
димо иметь в поле зрения тот факт, что не всег-
да новые культурные антиподы удовлетворяют 
потребности людей в мире и спокойствии, равно 
как и образцы, выдающие себя за старые или 
традиционные «истинные культурные образ-
цы». В ходе развития цивилизации возникали 
и могут возникать новые группы и общности, 
которые будут стремиться дегуманизировать  
научно-технические и социальные достижения. 
Вместе с тем, существуют механизмы проти-
водействия разрушительным тенденциям, так 

цивилизационному разрыву, цивилизационной 
энтропии можно противопоставить цивилизаци-
онный транзит. Транзитные механизмы переда-
чи и адаптации языка, культуры, религии» [16].

Некоторые понятия особо важны для по-
нимания сути данного явления, к ним относят-
ся понятия границы, ситуация и идентичности. 
Понятие границы обозначает и границы нормы 
с патологией, и границы между культурами, и 
разделительной черты между мирами, внутрен-
ним и внешним для человека, и обозначает идею 
трансграничности (в философии и культуроло-
гии).  Для определения особенностей социаль-
ной ситуации в психологии принято обращаться к 
исследованиям, направленным на изучение воз-
растных кризисов и девиации, связанной с этими 
кризисами: «системный подход к изучению соци-
альных ситуаций и их параметров, который од-
новременно обозначает интегративно-личност-
ный подход к пониманию ситуации» [17] (табл. 1).

В данном случае для всех рассматривае-
мых подходов необходимо различать формы со-
циальной дезадаптации: дезадаптированное по-
ведение, дезадаптированную личность. Вопрос 
«трансграничности» – выхода за рамки адапти-
рованного поведения – заставляет ещё раз 
отметить важность выделения понятия «ситу-
ация». Необходимость изучения понятия «иден-
тичность» в контексте социокультурного тран-
зита в проектировании программ по семейному 
воспитанию в условиях ДППО продиктована на-
личием проблемы противоречия идентичности, 
в некоторых случаях социализации, социальных 
форм поведения (табл. 2).

Таблица 1
Социальная ситуация и дезадаптация1

№ 
п/п Направление исследований Авторы

1 Изучение психолого-педагогических проблем воспитания подростков А. М. Прихожан

2 Деструктивное поведение внешне положительных подростков А. Н. Волкова

3 Сложности интеграции «трудных» подростков в мир взрослых Н. Н. Толстых, 
Д. И. Фельдштейн

4 Изучение жизнестойкости личности как изучение путей и способов реставрации чело-
веком своих отношений с миром в кризисные моменты жизни

В. Франкл

5 Изучение переживаний личности в экстремальных ситуациях (в том числе и для суи-
цидологической практики)

Ф. Е. Василюк

6 Исследования психологической устойчивости к трудностям Г. У. Солдатова

1 Молодёжная политика в Российской Федерации: доклад (июнь 2009 г.) [Электронный ресурс] // Стратегия государственной 
молодёжной политики в РФ до 2016 года: от 26.02.2010 г. – Режим доступа: http://www.grazit.ru/doklad-molodejnaya-politika.html (дата 
обращения: 10.08.2017).
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Таблица 2
Социальная ситуация и идентичность

№ 
п/п Направление исследований Характеристика Авторы

1 Идея идентичности в  социальном интер- 
акционизме 

Модели авторов близки, в том смысле, что до-
пускают развитие у человека техник, направ-
ленных на фальсификацию в глазах социаль-
ного окружения предъявляемой идентичности

Дж. Мид,
И. Гофман, 
Р. Фогельсон

2 Идея идентичности в когнитивной психо-
логии 

Автор указывал на взаимосвязь в формирова-
нии личностной идентичности и социальной 
идентичности

Х. Тэджфел

3 Идея идентичности в этнопсихологии Идентичность, сопровождаемая социальной 
дезадаптированностью, рассматривается с 
позиции незавершённой социализации

Р. Мертон

4 Представления о двойственности в ис-
следованиях, посвящённых идентичности

Идентификационная мешанина Э. Эриксон

5 Представления о двойственности в ис-
следованиях, посвящённых идентичности

Спутанная идентичность Ж. Марсиа

6 Представления о двойственности в ис-
следованиях, посвящённых идентичности

Мультикультурные индивиды: дуальное свой-
ство «Я»

Д. Мацумото

Все представленные направления позво- 
ляют дополнить содержание обсуждаемой про-
граммы. Образование наряду с другими куль-
турными кодами может позволить нашей циви-
лизации «феномену человека, человеческому 
феномену» противостоять вызовам современ-
ности [20]. 

Применение теоретических положений о 
психологических особенностях маргинального 
человека в содержании программы по семей-
ному воспитанию в условиях дополнительного 
профессионально-педагогического образования 
направлено на профилактику дезадаптации со-
временного подростничества, социализирующе-
гося в обществе с множественной ценностной 
парадигмой; снижение риска нарушений межпо-
коленческого взаимодействия. Поэтому важно 
учитывать в содержании программы по семей-
ному воспитанию вопросы, затрагивающие те-
матику изучения особенностей поведения и лич-
ности с учётом маргинальности.  Современная 
социокультурная ситуация предоставляет много 
примеров девиаций, связанных с этим явлени-
ем, и в качестве теоретического пособия мы 
можем сослаться на монографию «Маргиналь-
ность в современной России», содержащую фи-
лософские и социологические подходы [3]. 

Для нас не менее важно учитывать опыт 
психолого-педагогических подходов к изучению 
этого явления: «…двигаясь в этом направле-
нии, возможно рассматривать маргинальность в 
контексте термина “культурно-психологическая 
реальность”, предложенного М. А. Гусельцевой 
для обозначения исследовательской единицы… 
Важно признавать в качестве методологиче-
ских предпосылок к построению методологии 
психологии маргинальности идеи системной 
антропологической психологии, разработанной 
В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцевой, Э. В. Гала- 

жинским; идеи становления этнокультурной 
идентичности, “поведения личности в условиях 
высокой неопределённости и множественности 
выбора в поликультурном обществе”, разраба-
тываемые под руководством Г. У. Солдатовой; 
идеи  становления идентичности в транзитив-
ном обществе (Т. Д. Марцинковская, М. С. Гу-
сельцева)» [6; 14; 16; 18].

Принципы  отбора и структурирования 
предметного содержания программы по се-
мейному воспитанию для дополнительного 
профессионального педагогического образова-
ния определены в концепции социокультурной 
модернизации образования А. Г. Асмолова. 
«Миссия образования заключается в том, что 
образование является ведущей социальной 
деятельностью, порождающей системные со-
циальные и ментальные  эффекты в жизни 
общества – формирование гражданской, этно-
культурной и общечеловеческой идентичности, 
динамику социальной дифференциации и стра-
тификации общества, усвоение традиций, цен-
ностей, норм, установок, профессиональных, 
личностных, социальных компетентностей, обе-
спечивающих индивидуализацию и позитивную 
социализацию личности» [2, с. 1]. Социокультур-
ная модернизация образования как важнейшего 
института России становится актуальной зада-
чей развития современного российского обще-
ства, позволяющей нивелировать социальные 
риски, обусловленные вступлением в эпоху ин-
новационного развития. Исходным принципом 
создания программы по семейному воспита-
нию для дополнительного профессионально-
го педагогического образования стал принцип 
социального конструирования. Методология 
социального конструкционизма определяет ве-
дущую роль социальной практики и активности 
личности в процессе развития. Принцип со- 
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циального конструирования образования опре-
делён О. А. Карабановой как «управляемое це-
ленаправленное моделирование процесса раз-
вития ребёнка через моделирование форм его 
сотрудничества, в ходе присвоения культурно-и-
сторического опыта это представляет переход 
от констатации стихийного характера развития 
к целенаправленному проектированию и соз-
данию необходимых условий развития и пред-
восхищающей компенсации социальных рисков 
развития детства» [13].

Таким образом, концептуально значимыми 
направлениями в проектировании программы по 
семейному воспитанию являются: 

1) изучение семейного воспитания как реа-
лизации жизненной стратегии семьи;

2) научно-методические подходы к изучению 
современной социокультурной ситуации (усло- 
вия и механизмы адаптации) для реализации се-
мейного воспитания;

3) профилактика девиаций и маргинально-
сти в семейном воспитании;

4) реализация принципов социального кон-
струирования в семейном воспитании.

Заключение. Особенность разработки об-
разовательных программ как одного из направ-
лений педагогического проектирования опреде-
ляется осмыслением объекта проектирования 
(в нашем случае, в его роли выступает выделе-
ние содержания образовательной программы 
дополнительного педагогического образования 
по семейному воспитанию), обусловленного со-

циокультурными изменениями в общественных 
отношениях, социально-психологической специ-
фикой семейного воспитания.

В методологическом плане определено, что 
феномен «социальная ситуация развития», ко-
торый представляет собой сочетание внутрен-
них процессов развития и внешних условий, 
является типичным для каждого возрастного 
этапа, и соответствовать этим условиям для че-
ловека жизненно важно. 

Анализ проблемы разработки научно-мето-
дического основания образовательной програм-
мы по семейному воспитанию в условиях допол-
нительного профессионального педагогического 
образования позволил выявить, что дополнитель-
ное профессиональное педагогическое образова-
ние в современных условиях определяет понятие 
«образование» как общественное благо, что при-
обретает самостоятельную ценность как основной 
способ выстраивания контекстного образования, 
перехода от содержания обучения к содержанию 
образования. Речь идёт о предметно-технологи-
ческом, социальном, морально-нравственном об-
разовании, осуществляемом в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства.

Установлено, что для проектирования об-
разовательной программы по семейному вос-
питанию в условиях ДППО необходимо сочета-
ние научно-методических разработок изучения 
традиционного подхода воспитания в интересах 
семьи с научно-методическими разработками, 
учитывающими социально-психологическую спе- 
цифику функционирования семьи. 
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On the Content of the Educational Program in Family Education 
for Additional Professional Pedagogical Education

The article presents the theoretical and methodological basis for the development of the program in 
family education for additional professional education, including the provisions of the cultural and historical 
concepts and the system-activity approach of the activity theory of the assimilation of social experience in 
family education, developed in domestic psychology and sociology. In terms of methodology, the development 
is based on the phenomenon of the “social situation of development”. The principle of social construction is 
considered as an initial principle for creating a program in family education for additional professional peda-
gogical education. It is determined that the content of such a program should reflect the socio-cultural context 
of family education and include the following aspects of the problem field of the study of family upbringing: the 
study of family education as the implementation of the life strategy of the family; scientific and methodological 
approaches to the study of contemporary socio-cultural situation (conditions and mechanisms of adaptation) 
for the implementation of family education; prevention of deviations and marginality in family education; im-
plementation of the principles of social construction in family education. These materials may be applicable 
in educational organizations of additional professional education. Based on them training seminars on the 
organization of psychological-pedagogical work with the families with primary school children and adolescents, 
including those belonging to the risk group can be prepared for the employees of educational establishments 
(administrative staff, teachers, psychologists, social pedagogs). 

Keywords: family education, professional teacher education, socio-cultural situation, social situation of 
development, deviant behavior, social risks, socio-cultural transit, social construction, marginality
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Оценочные средства сформированности профессиональных компетенций 
будущего учителя физики при изучении методических дисциплин

Ориентация при подготовке будущего учителя физики на формирование компетенций актуализи-
рует ряд проблем, связанных с созданием оценочных средств сформированности компетенций, с опре-
делением критериев и показателей оценивания уровня их сформированности, с разработкой и внедре-
нием новых технологий оценивания. В статье обоснована необходимость решения проблемы создания 
оценочных средств сформированности профессиональных компетенций будущего учителя физики при 
изучении методических дисциплин. Цель исследования – теоретически обосновать, создать и описать 
оценочные средства сформированности профессиональных компетенций будущего учителя физики, 
показать возможности их реализации при изучении методических дисциплин. Теоретико-методологиче-
скую основу исследования составили компетентностный и  контекстный подходы. В статье предлагает-
ся вариант оценочных средств сформированности профессиональных компетенций будущего учителя 
физики при изучении методических дисциплин, включающий следующие элементы: 1) традиционные 
(контрольные, лабораторные, практические работы, устные и письменные опросы, зачёты, коллокви-
умы, экзамены и т. п.) и инновационные (деловые, ролевые игры, стандартизированные тесты, кейсы, 
групповые проекты, учебные дискуссии, творческие задания-суждения, портфолио, разбор конкретных 
педагогических ситуаций, эссе, контекстные задачи и т. п.) формы аттестации и средства оценивания; 
2) критерии и показатели сформированности профессиональных компетенций. Обосновывается, что 
структурно оценочные средства сформированности профессиональных компетенций будущего учите-
ля физики по методическим дисциплинам должны включать три составляющие: оценочные средства 
для предварительного контроля, текущего контроля, рубежного контроля. Оценивание уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций предлагается осуществлять на основе выделения когни-
тивной и личностной составляющих компетенции. Когнитивная составляющая компетенции позволяет 
определять уровень сформированности системы знаний и степень сформированности практических 
умений. Личностная составляющая определяет личностное отношение будущего учителя физики к пе-
дагогической деятельности. Статья содержит описание разнообразных оценочных средств сформи-
рованности профессиональных компетенций, формируемых при изучении методических дисциплин, в 
том числе при изучении методической дисциплины «Методика обучения и воспитания (физика)», при 
использовании различных видов контроля (предварительный, текущий, рубежный). Раскрываются кри-
терии и показатели оценивания выполненных студентами заданий.  

Ключевые слова: оценочные средства, профессиональные компетенции, будущий учитель физики

Введение. Реализация в российских вузах 
стандартов нового поколения (ФГОС ВО 3+) ста-
вит перед системой высшего педагогического 
образования ряд задач, связанных с учётом из-
менившихся требований к образованию учителя, 
в том числе учителя физики как будущего специ-
алиста. Современной школе необходим учитель, 
способный реализовать инновационные подхо-
ды к осуществлению педагогической деятельно-
сти, педагог-исследователь, мобильный, владе-
ющий современными технологиями, в том числе 
ИКТ. Соответственно, в период обучения в вузе 
будущим учителям физики необходимо подгото-
виться к выполнению преобразующей продук-
тивной деятельности при обучении школьников 
физике, что позволит выпускникам как будущим 
специалистам быть конкурентно способными, 
востребованными на рынке труда.  

Решение обозначенных выше задач актуа-
лизирует ряд проблем, связанных с:  

– сопряжением стандарта нового поколения 
(ФГОС ВО 3+) и профессионального стандарта 

педагога, что позволит при подготовке будущего 
педагога учесть требования к выпускникам всех 
заинтересованных сторон (личность, работода-
тель, государство, общество) [15; 16];

– новым пониманием результатов профес-
сионального образования, созданием и вне-
дрением новых технологий оценивания уровня 
сформированности компетенций у студентов и 
выпускников вуза.

Решение данных проблем требует перео-
риентации основной профессиональной обра-
зовательной программы, направленной на под-
готовку будущих учителей физики, касающихся 
целей образования, интерпретации содержания 
образования, организационных форм образова-
тельного процесса, представлений об образова-
тельных результатах и средствах их оценивания. 

Ориентация при подготовке будущего учи-
теля физики на формирование компетенций 
актуализировала ряд проблем: создание оце-
ночных средств сформированности профессио-
нальных компетенций будущего учителя физики, 



22

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 6  

в том числе при изучении методических дисци-
плин; определение критериев, показателей оце-
нивания сформированности профессиональных 
компетенций.

Методология и методы исследования. 
В процессе исследования автором теоретиче-
ски обоснованы, созданы и описаны  оценочные 
средства сформированности профессиональ-
ных компетенций будущего учителя физики, по-
казаны возможности их реализации при изуче-
нии методических дисциплин.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили:  компетентностный подход 
[1; 2; 8 и др.], контекстный подход [4].

При проведении исследования использо-
вались такие методы, как анализ нормативных 
документов, научной и учебно-методической ли-
тературы по проблеме исследования, наблюде-
ние, контент-анализ, анализ продуктов деятель-
ности студентов.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Проблеме разработки оценочных средств 
сформированности компетенций, создания и 
внедрения новых технологий оценивания уровня 
сформированности компетенций у студентов и 
выпускников вуза посвящены работы В. И. Бай-
денко, В. А. Богословского, Н. Ф. Ефремовой, 
С. С. Золотарёвой,Е. В. Караваевой, Н. А. Се-
лезнёвой, А. А. Шехонина, О. Ф. Шиховой  [1; 2; 
3; 6; 7; 11 и др.]. Так, О. Ф. Шихова разработала 
модель проектирования многоуровневых оце-
ночных средств для диагностики компетенций 
студентов в техническом вузе, технологической 
особенностью которой является комплексность и 
квалиметрическая направленность [11]. С. С. Зо-
лотарёва предлагает объединить родственные 
компетенции в кластеры и использовать специ-
ально разработанные компетентностно-ориен-
тированные задания для оценки каждого класте-
ра [7]. Большинство авторов придерживаются 
мнения о том, что оценку сформированности 
компетенции целесообразно осуществлять, ис-
ходя из её структурных компонентов [3; 6; 13 и 
др.]. В этом случае следует по каждому из ком-
понентов компетенции определить критерии, 
показатели и формы оценки. Анализ литературы 
показал, что исследователями рассматриваются 
различные подходы к структурированию компе-
тенций. Например, структурирование професси-
ональных компетенций предлагается осущест-
влять на основе квалиметрического подхода, 
позволяющего обосновать систему диагности-
руемых компетенций студента и выявить наибо-
лее адекватные средства их оценивания [7; 10]. 
Ряд авторов в структуре компетенции выделяют 
две составляющие: когнитивную и личностную. 
Каждая из составляющих содержит по два ком-
понента. Когнитивная составляющая включа-
ет знаниевый и интегративно-деятельностный 
(функциональный) компоненты и определяет 
уровень сформированности системы знаний (зна- 

ниевый компонент) и степень сформированно-
сти практических умений (интегративно-дея-
тельностный компонент). Личностная составля-
ющая представлена социальным компонентом, 
включающим социальные компетенции, и мета-
компонентом, который является основой  фор-
мирования других компетенций, так как опре-
деляет личностное отношение обучающегося 
к деятельности [6; 9; 13 и др.]. Учтём описан-
ные выше подходы при разработке оценочных 
средств сформированности профессиональных 
компетенций будущего учителя физики при изу-
чении методических дисциплин. 

Анализ литературы показал, что оценива-
ние уровня сформированности компетенций у 
студентов следует осуществлять с опорой на 
различные виды контроля: предварительный, 
текущий, рубежный, итоговый [6; 13]. 

Раскроем цели и сущность видов контроля, 
применяемых при изучении методических дис-
циплин.

Целью предварительного контроля (вход-
ного контроля), применяемого при изучении 
методических дисциплин, является фиксирова-
ние начального уровня подготовки студентов, 
имеющихся у них знаний и умений, связанных с 
предстоящей деятельностью как будущих учите-
лей физики. Применение данного вида контроля 
необходимо для определения познавательных 
возможностей обучающихся с целью реали-
зации  индивидуализации и дифференциации 
обучения; для диагностики исходного уровня 
обученности студентов с целью отслежива-
ния динамики обученности. Целью текущего 
контроля служит систематическая проверка и 
оценка образовательных результатов студентов 
по конкретным темам и разделам изучаемых ме-
тодических дисциплин. Использование данного 
вида контроля способствует регулярному управ-
лению учебной деятельностью обучающихся и 
её корректировке; получению непрерывной ин-
формации о ходе и качестве усвоения учебно-
го материала с целью оперативного внесения, 
по мере необходимости, изменений в учебный 
процесс. Целью рубежного контроля является 
проверка полученных студентами знаний, при-
обретённых умений, способности применять их 
в новых нестандартных ситуациях. Рубежный 
контроль осуществляется в конце семестра по-
сле изучения тем и разделов методических дис-
циплин, направлен на систематизацию и обоб-
щение знаний студентов, диагностирование 
качества усвоения обучающимися структурных 
основ и взаимосвязей изученного материала. 
Данный вид контроля проводится по окончании 
изучения методических дисциплин, предполага-
ет комплексную проверку образовательных ре-
зультатов по всем ключевым вопросам данных 
дисциплин. 

Следовательно, структурно оценочные сред- 
ства сформированности профессиональных 
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компетенций будущего учителя физики по ме-
тодическим дисциплинам должны включать 
три составляющие: 1) оценочные средства для 
предварительного контроля; 2) оценочные сред-
ства для текущего контроля; 3) оценочные сред-
ства для рубежного контроля. 

Как показал анализ результатов проведён-
ного исследования, в оценочные средства сфор-
мированности профессиональных компетенций 
по методическим дисциплинам необходимо 
включать как традиционные, так и инновацион-
ные формы аттестации и средства оценивания. 
Соответственно, для оценивания уровня сфор-
мированности знаний и степени сформирован-
ности практических умений (когнитивная со-
ставляющая компетенции) следует применять 
традиционные формы аттестации и оценочные 
средства (контрольные, лабораторные, практи-
ческие работы, устные и письменные опросы, 
зачёты, коллоквиумы, экзамены и т. п.). Для 
оценивания личностного отношения будущего 
учителя физики к предстоящей педагогической 
деятельности (личностная составляющая ком-
петенции) необходимо использовать инноваци-
онные формы аттестации и оценочные средства 
(деловые, ролевые игры, стандартизированные 
тесты, кейс-стади, метод проектов, портфолио, 
разбор конкретных педагогических ситуаций, 
эссе, контекстные задачи и т. п.). 

В ходе проведённого исследования были 
определены формы аттестации и средства оце-
нивания, которые следует применять для оцени-
вания профессиональных компетенций (в рам-
ках применения различных видов контроля) при 
изучении методических дисциплин, в том числе 
при изучении дисциплины «Методика обучения 
и воспитания (физика)» [5]. 

Для осуществления предварительного кон-
троля целесообразно использовать такие фор-
мы аттестации и средства оценивания, как тесты, 
эссе. Текущий контроль необходимо проводить, 
применяя следующие формы аттестации и сред-
ства оценивания: контекстные (методические) 
задачи, тесты, групповые проекты, творческие за-
дания-суждения, эссе, кейсы, деловые игры, учеб-
ные дискуссии, ситуационно-имитационное моде-
лирование на основе практико-ориентированной 
ситуации и т. п. При организации рубежного кон-
троля следует использовать следующие формы 
аттестации и средства оценивания: контрольную 
работу, итоговое тестирование по дисциплине в 
целом, собеседование, защиту портфолио, про-
ведение экзамена, включающего разработку и за-
щиту научно-методического анализа конкретной 
темы школьного курса физики, и т. п.

Покажем возможности реализации оце-
ночных средств сформированности профессио-
нальных компетенций будущего учителя физики 
при использовании различных видов контроля 
на примере методической дисциплины «Методи-
ка обучения и воспитания (физика)». 

Студентам при проведении предваритель-
ного контроля 1) для оценивания личностного 
отношения будущего учителя физики к предсто-
ящей педагогической деятельности (личностная 
составляющая компетенции) следует предложить 
написать эссе на тему «Учитель физики совре-
менной школы – это…»;  2) для оценивания уров-
ня сформированности знаний и степени сформи-
рованности практических умений (когнитивная 
составляющая компетенции) – выполнить тест.

Оценивать написанные студентами эссе 
целесообразно в соответствии со следующими 
критериями: 1) чёткое изложение сути постав-
ленной проблемы; 2) самостоятельно проведён-
ный анализ данной проблемы с использованием 
доказательств; 3) выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме. 

Предложенный студентам тест может вклю- 
чать, например, следующие задания: 

1. Назовите перечень методов обучения в 
классификации, основанием которой выступает 
источник знаний: а) теоретические; б) словес-
ные; в) наглядные; г) практические.

Укажите верный ответ: 1) а, б, в; 2) а, в, г; 
3) б, в, г; 4) а, б, г.

2. Верны ли следующие определения само-
стоятельной работы:

А. самостоятельная работа – это работа, 
которая выполняется учащимися по заданию и 
под контролем учителя, но без непосредствен-
ного его участия в ней, в специально предостав-
ленное для этого время.

Б. самостоятельная работа – это совокуп-
ность взаимосвязанных, взаимообусловливаю-
щих друг друга, логически вытекающих один из 
другого и подчинённым общим задачам видов 
работ.

Укажите верный ответ: 1) верно только А; 
2) верно только Б; 3) верно и А, и Б; 4) оба суж- 
дения неверны.

Для осуществления текущего контроля 
обучающимся целесообразно предлагать оце-
ночные средства и формы аттестации, позволя-
ющие комплексно оценивать когнитивную и лич-
ностную составляющие компетенции. 

Одним из средств оценивания сформиро-
ванности профессиональных компетенций буду-
щего учителя физики являются контекстные (ме-
тодические) задачи, разработанные  авторским 
коллективом (Н. С. Пурышева, Н. В. Шаронова, 
Н. В. Ромашкина, Е. А. Мишина). Данные зада-
чи отличает компетентностная направленность, 
они носят контекстный характер и адекватны за-
дачам, которые учитель физики решает в своей 
профессиональной деятельности. Как отмечают 
авторы, особенности контекстной задачи заклю-
чаются в следующем: мотивационная, жизненно 
важная задача; содержит описание проблемы 
как осознание неполноты, недостоверности 
знаний; требует опоры на имеющийся опыт; 
характеристиками задачи являются неопреде-
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лённость, открытость, нестандартность. Ком-
поненты контекстной задачи (мотивационный, 
рефлексивный) влияют на личностное и профес-
сиональное развитие учителя [14]. 

Приведём примеры контекстных (методи-
ческих) задач: 1. На уроке в 11-м классе учитель 
считает необходимым актуализировать знания 
учащихся о природе света. Какие доказатель-
ства электромагнитной природы света должен 
привести ученик? Составьте полный и правиль-
ный ответ ученика по данному вопросу. 2. Вам 
предстоит провести уроки по изучению интерфе-
ренции света в разных классах (физико-матема-
тический, гуманитарный, общеобразовательный 
классы). С обсуждения каких экспериментов це-
лесообразно начинать изучение интерференции 
света? Ответ обоснуйте [Там же]. 

Можно предложить  следующие критерии 
оценивания решения контекстных (методиче-
ских) задач: 1) правильность выделения ключе-
вых понятий контекстной (методической) задачи; 
2) научность и правомерность толкования клю-
чевых понятий задачи; 3) достаточность теоре-
тического обоснования для решения задачи; 
4) опора на методическое знание при решении 
задачи; 5) целесообразность предложенного ва-
рианта решения задачи.

Приведём примеры творческих заданий- 
суждений: 1. Выскажите свои суждения по сле-
дующему вопросу: «Должен ли учитель физи-
ки сознательно и целенаправленно оказывать 
специальное воздействие на процесс станов-
ления личного мировоззрения обучающихся и 
имеет ли он на это право?» 2. Выскажите свои 
суждения по высказыванию: «Физика для обра-
зования нужна всем, физическое образование – 
не каждому». 

Оценивать творческие задания-суждения 
следует  в соответствии со следующими кри-
териями: 1) глубина приводимых суждений и 
убедительность аргументов (дан прямой связ-
ный ответ на вопрос, опираясь на авторскую 
позицию; при необходимости сформулирована 
собственная точка зрения; убедительно обосно-
ваны собственные тезисы; собственные мыс-
ли подтверждаются высказыванием/текстом); 
2) следование нормам речи.

Студентам можно рекомендовать задания 
для реализации групповых проектов: 1. Разра-
ботайте и проведите анализ экспериментальных 
заданий для учащихся при изучении электриче-
ских явлений. Предложите критерии оценивания 
выполнения учащимися данных заданий. 2. Раз-
работайте дидактические материалы, средства, 
способствующие формированию УУД школьни-
ков  при изучении магнитных явлений, проведи-
те их анализ.

Оценивать выполненные студентами груп-
повые проекты целесообразно в соответствии  
с двумя группами критериев: первая группа кри-

териев позволяет оценить степень разработ-
ки проекта, вторая группа критериев – участие 
студентов в реализации группового проекта. В 
первую группу критериев целесообразно вклю-
чить следующие критерии: 1) соответствие по-
добранных научных и методических материалов 
тематике проекта; 2) актуальность темы проек-
та и полнота её обоснования в пояснительной 
записке; 3) форма предоставления результатов 
проекта, в том числе с использованием ИКТ; 
4) общее восприятие проекта, его эмоциональ-
ное воздействие, убедительность фактического 
материала. Во вторую группу критериев целесо-
образно включить такие критерии, как: 1) актив-
ность студента в реализации проекта; 2) предло-
жение студентом оригинальных идей; 3) участие 
студента в презентации. 

На занятиях следует использовать учебные 
дискуссии. Например, темы учебных дискуссий 
можно предложить следующие: 1. «Целеполага-
ние и современный урок физики». 2. «Учебный 
предмет “физика” как компонент целостной си-
стемы личностно и культурно ориентированного 
образования».

Оценивать работу студента в учебной дис-
куссии можно в соответствии с такими критери-
ями, как: 1) демонстрирует понимание обсуж-
даемой проблемы; 2) высказывает собственное 
суждение по вопросу; 3) аргументированно от-
вечает на вопросы участников; 4) соблюдает ре-
гламент выступления. 

На занятиях студентам можно предлагать 
следующие темы для организации деловых игр: 
1. «Организация проектной деятельности уча-
щихся при обучении физике в школе». 2. «Ор-
ганизация обобщения и систематизации мате-
риала при изучении механических явлений в 
основной школе». 

Ниже приведено краткое описание проведе-
ния деловой игры на занятии по теме «Органи-
зация обобщения и систематизации материала 
при изучении механических явлений в основной 
школе».

Организация деятельности студентов на за-
нятии: а) «учителя физики» – разработка  фраг-
мента урока физики по обобщению и система-
тизации материала при изучении механических 
явлений в основной школе и его «проигрыва-
ние»; «учащиеся школы» – участие в уроке; 
б) «завуч школы» – оценивание на основе схе-
мы анализа урока разработанного конспекта в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к современному уроку физики.

Ожидаемый результат: разработка конспек-
та фрагмента урока по обобщению и система-
тизации материала при изучении механических 
явлений в основной школе в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к современному 
уроку физики.

Критерии оценивания работы студента в  
деловой игре могут быть следующими: 1) при-
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нимает активное участие в работе группы; 
2) предлагает собственные варианты решения 
проблемы; 3) выступает от имени группы с ре-
комендациями по рассматриваемой проблеме 
либо дополняет ответчика; 4) демонстрирует 
предварительную информационную готовность 
в игре.

Приведём пример кейса по теме «Совре-
менный урок физики», который может быть 
предложен студентам на занятии. Основу дан-
ного кейса составляет ситуационная задача 
практико-ориентированного характера. Ниже 
приведено содержание данной задачи.

Тщательно подготовившись к уроку, мо-
лодой учитель пришёл в школу. Он убеждён в 
том, что урок пройдёт очень хорошо, учащимся 
будет интересно. К уроку учитель отобрал ви-
деоматериалы, взятые из интернета; составил 
презентацию; подготовил демонстрационный  
эксперимент. Прозвенел звонок, урок начался. 
В ходе проведения урока у молодого педагога 
возникают трудности. Ученики быстро находят 
ответы на все поставленные вопросы; они знают 
содержание видеоматериалов, взятых из интер-
нета. До конца урока осталось 15 минут, а весь 
запланированный материал учителем озвучен. 
Школьники работали, были заняты, однако мо-
лодому педагогу стало понятно, что на его уроке 
учащимся было неинтересно, скучно. Молодой 
учитель задумался: «Чего же я не учёл, почему 
урок был скучным, ведь я так долго и тщательно 
к нему готовился?»

Задания к кейсу, направленные на выявле-
ние черт современного урока физики. (Указа-
ние: студентам следует предложить, например, 
три различных конспекта урока на тему «Архи-
медова сила»).

Задание 1.  Проведите анализ предложен-
ных Вам конспектов с точки зрения общего и от-
личительного: 1) в целях урока; 2) в содержании 
урока; 3) в структуре урока (этапах урока); 4) в 
методах, формах, средствах обучения, которые 
применяются на данном уроке. Результаты вы-
полнения задания оформите в виде таблицы в со-
ответствии с пунктами, приведёнными в задании. 

Задание 2.  На основе анализа созданной 
Вами таблицы устно выделите черты современ-
ного урока.

Задание 3.  Ответьте на вопрос: «Какой 
из предложенных конспектов урока, по Вашему 
мнению, соответствует современному уроку?» 
Ответ обоснуйте.

Задание 4.  Выскажите суждения по сле-
дующему вопросу: «Как Вы думаете, меняется 
ли позиция учителя на каждом из трёх представ-
ленных в конспекте уроков?» Ответ обоснуйте. 

Задание 5.  Выскажите мнение по сле-
дующему вопросу: «Какой из предложенных 
конспектов урока Вы бы захотели реализовать 
на практике и почему?»

Задания к кейсу, направленные на опреде-
ление методических требований к современно-
му уроку физики. (Указание: студентам следует 
предложить текст с описанием дидактических 
требований к современному уроку).

Задание 1. Озаглавьте приведённые в пред- 
ложенном тексте группы дидактических требо-
ваний к современному уроку.

Задание 2.  Используя результаты выпол-
нения предыдущего задания, предложите ме-
тодические требования к современному уроку 
физики, учитывая специфику содержания и ор-
ганизации современного урока физики.

Задание 3. Выскажите суждения по сле-
дующим вопросам: 1. «Какова роль учителя в 
проектировании и проведении современного 
урока физики?» 2. «Какой должна быть, по Ва-
шему мнению, позиция учителя физики при ор-
ганизации современного урока физики?» 3. «Как 
Вы думаете, влияет ли на достижение целей со-
временного урока: а) мастерство педагога и лич-
ность педагога; б) наличие современных средств 
обучения; в) сочетание на уроке традиционных и 
современных методов и форм обучения?» Ответ 
обоснуйте.

В конце занятия студентам можно предло-
жить осуществить рефлексию собственной де-
ятельности на основе ряда поставленных реф-
лексивных вопросов: 1. «Что нового Вы узнали 
на занятии?» 2. «Что  Вас больше всего заинте-
ресовало на занятии?» 3.«Какие трудности у Вас 
возникли во время занятия?» 4. «Если бы можно 
было повторить занятие, то что бы Вы сделали 
по-другому?» 5.«Какую ещё проблему Вы бы хо-
тели обсудить на основе кейс-стади?»

Оценивать выполненные студентами за-
дания к кейсу целесообразно в соответствии с 
двумя группами критериев: первая  группа кри-
териев позволяет оценить степень выполнения 
заданий к кейсу, вторая группа критериев – уча-
стие студентов в решении заданий к кейсу. В пер-
вую группу критериев целесообразно включить 
следующие критерии: 1) соответствие решения 
сформулированным в кейсе вопросам; 2) ориги-
нальность подхода (новаторство, креативность) 
в решении заданий к кейсу; 3) глубина проработ-
ки проблемы (обоснованность решения, наличие 
вариативных вариантов, комплексность реше-
ния). Во вторую группу критериев целесообраз-
но включить такие критерии, как: 1) активность 
студента в решении заданий к кейсу; 2) предло-
жение студентом оригинальных идей при выпол-
нении заданий к кейсу; 3) участие студента в пре-
зентации выполненных заданий к кейсу. 

Для осуществления рубежного контроля обу- 
чающимся целесообразно предлагать оценочные 
средства и формы аттестации, предполагающие 
комплексную проверку образовательных результа-
тов по всем ключевым вопросам дисциплины «Ме-
тодика обучения и воспитания (физика)».
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Приведём содержание портфолио, которое 
определяется структурой деятельности студен-
та и включает несколько разделов, обобщающих 
результаты теоретической, технологической, ис-
следовательской, практической, рефлексивно-о-
ценочной деятельности студентов на протяже-
нии изучения дисциплины «Методика обучения 
и воспитания (физика)».

В разделе  1 следует привести данные о 
студенте (фамилия, имя, отчество студента; фа-
культет, направление обучения), фотоматериа-
лы, сертификаты, публикации, видеоматериалы, 
презентации и т. п., иллюстрирующие успехи и 
деятельность студента в период изучения дис-
циплины. В раздел  2 целесообразно включить 
результаты исследовательской деятельности 
студентов по выполнению заданий в рамках 
работы, например, над курсовой работой по ме-
тодике обучения физике. В раздел  3 следует 
включить результаты работы студента в рамках 
лекционных, семинарско-практических и лабо-
раторных занятий по дисциплине «Методика 
обучения и воспитания (физика)». В разделе  4 
следует разместить результаты рефлексивно- 
оценочной деятельности студента.

При оценивании портфолио следует ис-
пользовать рейтинговую систему, в которой 
максимальная сумма баллов по всем видам от-
чётности составляет 100 баллов. Баллы целе-
сообразно распределить следующим образом: 
раздел 1: максимальная сумма – 10 баллов; 
раздел 2: максимальная сумма – 25 баллов; 
раздел 3: максимальная сумма – 50 баллов; раз-
дел 4: максимальная сумма – 15 баллов.

Более подробно возможности использова-
ния оценочных средств сформированности про-

фессиональных компетенций будущего учителя 
физики при изучении дисциплины «Методика 
обучения и воспитания (физика)» раскрыты в 
учебно-методическом пособии «Методика обу-
чения предметам (физика)» [12].

Заключение. Решение проблемы оценива-
ния сформированности компетенций возможно 
при условии разработки соответствующих оце-
ночных средств сформированности компетенций. 
Вариант оценочных средств сформированности 
профессиональных компетенций будущего учите-
ля физики, как показало исследование, включает 
следующие элементы: 1) традиционные и инно-
вационные формы аттестации и средства оцени-
вания; 2) критерии и показатели сформированно-
сти профессиональных компетенций. Структуру 
оценочных средств сформированности профес-
сиональных компетенций, реализуемых при изу-
чении методических дисциплин, целесообразно 
представить через следующие составляющие: 
оценочные средства для предварительного кон-
троля, текущего контроля, рубежного контроля.

Дальнейшее изучение проблемы создания 
оценочных средств сформированности про-
фессиональных компетенций будущего учителя 
физики при изучении методических дисциплин 
связано: с определением профессиональных 
компетенций, предложенных работодателями, 
разработкой паспорта данных компетенций; с 
определением критериев и показателей сфор-
мированности данных компетенций. Проблема 
исследования может быть рассмотрена в аспек-
те разработки  оценочных средств сформиро-
ванности профессиональных компетенций буду-
щего учителя физики в период педагогической 
практики в школе, на итоговой аттестации.
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Assessment Tools for Forming Professional Competencies 
of a Future Physics Teacher in the Study of Methodical Disciplines

When training a future teacher of physics, the orientation on the formation of competencies actualizes 
a number of issues related to the creation of the tools for assessing the formed competencies, the definition 
of criteria and indicators for assessing the level of their formation, the development and introduction of new 
assessment technologies. The article substantiates the necessity of solving the problem of creating assess-
ment tools for the formation of professional competencies of future physics teachers in the study of methodical 
disciplines. The purpose of the research is to theoretically substantiate, create and describe the assessment 
tools for the formation of professional competencies of future physics teachers and show the possibilities of 
their implementation in the study of methodical disciplines. The theoretical and methodological foundations of 
the research are the competence and context approaches. The article proposes a variant of the assessment 
tools for the formation of professional competencies of the future physics teacher in the study of methodical 
disciplines, which includes the following elements: 1) traditional (control work, laboratory work, practical work, 
oral and written surveys, tests, colloquia, examinations, etc.) and innovative (business games, role games, 
standardized tests, case studies, group projects, educational discussions, creative task-judgments, portfolios, 
analysis of specific pedagogical situations, essays, contextual tasks) forms of certification and means of as-
sessment; 2) criteria and indicators of the formation of professional competencies. The article substantiates 
that the structural tools for assessing the formation of professional competencies of the future physics teacher 
should include three components: assessment tools for preliminary control, current control, and boundary con-
trol. The article proposes to carry out the assessment of the professional competencies formation level on the 
basis of the cognitive and personal competence components. The cognitive competence component makes it 
possible to determine the level of the knowledge system formation and the degree of practical skills formation. 
The personal component determines the personal attitude of the future physics teacher to pedagogical activ-
ity. The article contains the description of various tools to assess the formation of professional competencies 
formed in the study of methodical disciplines, including the study of the methodical discipline “Methods of 
Teaching and Training (Physics)” using various types of control (preliminary, current, boundary) and reveals 
the criteria and indicators for assessing students’ assignments.

Keywords: assessment tools, professional competencies, future teacher of physics
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Образовательное пространство 
как феномен культуры и «место» формирования личности

Активность в речи слова «пространство» связана с актуализацией данного понятия в жизни об-
щества, а также с новой парадигмой осмысления знаний о мире. В статье представлен обзор научных 
исследований образовательного пространства, его культурологического аспекта, так как образователь-
ное пространство не может не быть пространством культуры. Введение термина «образовательное 
пространство»  в научный оборот связано с отказом от принятого ранее представления об образова-
тельных процессах как линии, траектории или некоего канала, по которому нормативно и эффективно 
должен двигаться учащийся. Образовательное пространство – развивающаяся целостность, структур-
ные элементы которой используются всеми участниками образовательного процесса для освоения и 
трансляции гуманистических ценностей. Гуманизации образовательного пространства способствует 
обеспечение комфортности существования и развития детей и взрослых. В современном образова-
тельном пространстве появились новые целевые ориентиры учебно-воспитательного процесса для 
самореализации и саморазвития личности. Основной метод, используемый в статье, – анализ содер-
жательных характеристик образовательного пространства и сред, а также структурных компонентов 
педагогической культуры педагога с использованием деятельностного, культуроведческого и простран-
ственного подходов. Образовательное пространство выступает объектом анализа и в педагогике, и в 
пограничных областях взаимодействия педагогики и философии, педагогики и культурологии, соци-
ологии и философии. Рассматривается также педагогическая культура педагога в контексте его дея-
тельности в поликультурном образовательном пространстве школы и вуза. Педагогическая культура 
в процессе деятельности педагога реализуется как динамическая система педагогических ценностей, 
творческих способов педагогической деятельности и его личных достижений в создании образцов педа-
гогической практики. Особо актуализируется понимание культуры в педагогических исследованиях и в 
образовательном процессе. Культура, рассматриваемая с точки зрения педагогической науки, связана 
с характеристикой личности, процесс развития которой лежит в основе современной педагогики.

Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная поликультурная среда, педа-
гогическая культура, культура педагога, пространственный подход, многоаспектность

Введение. «Пространство» в современном 
научном обиходе стало не только часто использу-
емым  понятием, но и модным словом: мировое, 
рыночное, когнитивное, социальное, образова-
тельное, коммуникативное пространство. Актив-
ность данного слова в речи связана с актуализа-
цией данного понятия в жизни общества, а также 
с новой парадигмой осмысления знаний о мире.

Мы становимся свидетелями трансформа-
ции представлений об образовательном процес-
се как линии, заданной траектории трансляции 
готового знания, по которой должен двигаться 
обучающийся, к пониманию  его как множества 
индивидуальных форм развития и разнообразия 
образовательных возможностей личности.

Конкретная образовательная система пред-
ставляется как, во-первых, место, вместилище, 
во-вторых, набор подпространств, мест, объек-
тов, наполняющих пространство. Однако это- 
аналогия, так как образовательное пространство 
включает в себя различные факторы, условия, 
связи и взаимодействия субъектов образова-
ния, определяющие характер образовательных 
процессов в целом. Используя популярный со 
времён Платона и Аристотеля термин, можно 
сказать, что «идея» образовательного простран-
ства «задаёт топику образования». 

Образовательное пространство – разви-
вающаяся целостность, структурные элементы 
которой используются всеми участниками об-
разовательного процесса для освоения и транс-
ляции гуманистических ценностей. Гуманизации 
образовательного пространства способствуют 
обеспечение комфортности существования и 
развития детей и взрослых, персонализация 
среды (фиксация определённой части среды как 
своего «Я»), создание «среды для меня», т. е. 
образовательной среды каждого индивида; обе-
спечение личностного роста субъектов среды. В 
таком контексте образовательное пространство 
есть образовательная среда.

Введение данного термина в научный 
оборот связано с отказом от принятого ранее 
представления об образовательных процессах 
как линии, траектории или некоего канала, по 
которым нормативно должен двигаться ученик. 
Так, в образовательном  пространстве школы 
дети учатся воспринимать сложные жизнен-
ные явления, у них сглаживаются проявления 
социальной и материальной стратификации, 
формируется гуманистическая направленность. 
Поликультурное образовательное пространство 
школы ограждает школьников от асоциальных 
влияний, формирует навыки духовного противо-
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стояния им. Образовательная среда вуза – это 
условия, специально созданные для эффектив-
ного образовательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении высшего образо-
вания. Характеристики образовательной среды 
вуза учитывают мотивы получения специаль-
ности студентами, профессионализм профес-
сорско-преподавательского состава, а также 
материально-технические возможности вуза в 
реализации требований ФГОС.  

Методология и методы исследования. 
На современном этапе развития образователь-
ных систем актуализируется пространственный 
подход и к анализу процесса образования, и к 
формированию различного рода сред как про-
явление образовательного пространства. Дан-
ный подход важен для нас с точки зрения поли-
культурности современного образовательного 
пространства России, а также с позиции опи-
сания педагогической культуры преподавате-
ля. Таким образом, наше внимание акцентиру- 
ется на:

– обзоре научной литературы и определе-
нии понятий «образовательное пространство» и 
«образовательная среда»;

– культурологическом аспекте образова-
тельного пространства;

– педагогической культуре педагога, дея-
тельность которого осуществляется в поликуль-
турном образовательном пространстве школы 
или вуза.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Понятие образовательного пространства 
определяется как некое «место» в социуме с 
заданным набором отношений и связей, в ко-
тором различные системы (государственные, 
общественные, смешанные) обеспечивают раз-
витие и социализацию (в процессе обучения и 
воспитания) индивида [14, с. 63]. Также возмож-
но и внутренне формируемое, индивидуальное 
образовательное пространство, становление 
которого происходит в опыте каждого. 

Осмыслению сути категории «образова-
тельное пространство» помог  анализ научной 
литературы. Образовательное пространство 
выступает объектом анализа и в педагогике, и в 
пограничных областях взаимодействия педаго-
гики и философии, педагогики и культурологии, 
социологии и философии.

Образовательное пространство – education 
space – существующее в социуме «место», где 
субъективно задаются множества отношений и 
связей, где осуществляются специальные де-
ятельности различных систем (государствен-
ных, общественных и смешанных) по развитию 
индивида и его социализации. Наиболее рас-
пространено метафорическое понимание обра-
зовательного пространства. Так называют обра-
зовательные процессы (или институт, систему), 
представляемые как множество индивидуаль-

ных форм развития и разнообразия образова-
тельных возможностей. Такое понимание класса 
или школы позволяет:

– увидеть их как пространство (одновре-
менное сосуществование) возможностей и вы-
боров, включённых в более широкое социаль-
ное пространство;

– преодолевать парное (учитель – ученик) 
видение педагогической деятельности. 

Другое понимание образовательного про-
странства строится по аналогии. Конкретная 
образовательная система представляется как, 
во-первых, место, вместилище, во-вторых, набор 
подпространств, мест, объектов, наполняющих 
пространство. Образовательное пространство 
включает в себя различные факторы, условия, 
связи и взаимодействия субъектов образова-
ния, определяющие характер образовательных 
процессов в целом. Используя популярный со 
времён Платона и Аристотеля термин, можно 
сказать, что «идея» образовательного простран-
ства задаёт топику образования. Образователь-
ное пространство – развивающийся конструкт, 
структурные элементы которого используются 
всеми участниками образовательного процесса 
для передачи и освоения гуманистических цен-
ностей.

Н. Е. Буланкина исследует образователь-
ное пространство и рассматривает именно по-
лиязыковое образовательное пространство в 
широком философском, культурологическом и 
педагогическом контексте, в рамках мирового 
социокультурного пространства, понимает его 
как пространство «языков» и «смыслов» [5]. 
Единое образовательное пространство в пра-
вовой плоскости определяется как форма госу-
дарственной гарантии конституционного права 
граждан Российской Федерации на образование 
в соответствии со своими потребностями и воз-
можностями, интересами личности и государ-
ства.

Создание и функционирование образо-
вательного пространства связывается со ста-
новлением новой (конца ХХ – начала ХХI века) 
конфигурации системы образования и рассма-
тривается в качестве главного инструмента 
преодоления провинциализма в образовании, а 
также в качестве средства интеграции в между-
народную систему образования [21; 22]. Обра-
зовательное пространство идентифицируется 
также  со средой (профессионально-образова-
тельной, социально-культурной). Мы солидар-
ны  с исследователями, изучающими образова-
тельную среду, обеспечивающую личностный 
рост субъектов обучения. В таком контексте 
образовательное пространство есть среда (об-
разовательная среда вуза, поликультурная об-
разовательная среда многонациональной шко-
лы, среда общеобразовательной школы и др.). 
Следует подчеркнуть, что исследователи не об-
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ходят вниманием и образовательное простран-
ство общеобразовательной школы. Так, Р. В. Ни-
конов считает, что «создание межкультурного 
пространства школы и управление им – проект, 
имеющий цель развивать школьное сообще-
ство, способствовать межкультурной интеграции 
выпускников школы в различные сообщества» 
[13, с. 99].

Говоря об оптимизации образовательного 
пространства студента в вузе, А. С. Запесоцкий 
выделяет университетскую и социокультурную 
среду [7]. Образовательная среда вуза, считает 
исследователь, не только формирует професси-
ональную этику будущих специалистов-гумани-
тариев, но и влияет на духовный мир личности. 

Обратимся к пониманию некоторых других 
«пространств», связанных, как нам кажется, с 
образовательным пространством. Например, 
когнитивное пространство представляет собой 
определённым образом структурированную со-
вокупность знаний и представлений, которыми 
обладает как любая личность, так и все лич-
ности, входящие в тот или иной социум.  Ком-
муникативное пространство, по определению 
Ю. Е. Прохорова – это «совокупность сфер ре-
чевого общения, в котором определённая языко-
вая личность может реализовать в соответствии 
с принятыми в данном социуме языковыми, ког-
нитивными и прагматическими правилами необ-
ходимые потребности своего бытия» [16, с. 459]. 
Непосредственно в  культурологии пространство 
исследуется как универсалия картины мира.

На наш взгляд, образовательное простран-
ство не может не быть пространством культуры. 
Культура, рассматриваемая с точки зрения пе-
дагогической науки, интересует нас как нечто, 
связанное с характеристикой личности, процесс 
развития которой лежит в основе современной 
педагогики.

Словари фиксируют различные подходы к 
интерпретации понятия «культура», определяя 
его через «деятельность», «способ», «совокуп-
ность достижений» и др. Многоаспектность по-
нятия и понимания культуры выражена в огром-
ном количестве определений. Приведём только 
два из них.

По мнению Ю. М. Лотмана, рассматрива-
ющего культуру с позиций семиотического под-
хода, культура – понятие коллективное [10]. По 
своей природе культура, как и язык, – явление 
общественное (социальное), имеет коммуника-
ционную и символическую природу. 

А. А. Брудный считает, что культура – это 
выражение человеческих отношений в предме-
тах, поступках, словах, которым люди придают 
значение, смысл и ценность [4]. 

Среди множества определений понятия 
«культура» наиболее соответствующим нашему 
пониманию и использованию в педагогических ис-
следованиях является следующее: культура – это:

– системное социальное явление; 
– фонд ценностей, созданных людьми; 
– способ творческого освоения мира, реа-

лизации сущностных и потенциальных сил инди-
вида, социальной группы. 

Культура, как видно из определений, явля-
ется  и неким критерием достижений – в том чис-
ле и как результат образования –  в различных 
областях жизнедеятельности, и определённым 
аккумулятором, и человеческой  энергии сози-
дания, и личностного развития. Следует особо 
выделить тот факт, что все элементы культуры 
являются действенными в силу их активного 
принятия или пассивного признания. Другими 
словами, мы можем говорить о действенности 
культуры в обществе на двух уровнях человече-
ского сознания:

– культура пассивно признаётся, её пра-
вилам общество вынуждено подчиняться, как 
только отпадает принуждение к этому – культура 
отбрасывается;

– культура воспринимается как нечто неот-
делимое от личности – своё, и все поведенче-
ские проявления объясняются свободой выбора 
личностью конкретных действий существования 
в обществе.

Современную европейскую культуру назы-
вают синкретической, или диалоговой/коммуни-
кативной, поскольку она допускает сосущество-
вание человеческих идей и воззрений, а также 
разнообразие вариантов жизни людей. Поэтому 
основными ценностями при взаимодействии лю-
дей следует считать «взаимоприяние» и стрем-
ление к взаимопониманию. Актуальными харак-
теристиками синкретической культуры, каковой 
является многонациональная российская куль-
тура, становятся индивидуальность и индивиду-
альное сознание. Это характеристики принципи-
ально демократической культуры. И эти свойства 
современной культуры постепенно укореняются 
в педагогическом сознании, отражаются не толь-
ко на процессе профессионально-педагогиче-
ской деятельности, но и становятся основанием 
для формирования и совершенствования компе-
тентности педагога.

В конце ХХ века начала оформляться науч-
ная дисциплина, включающая в себя комплекс 
знаний педагога и его профессии – педагогиче-
ская деонтология, которая разрабатывает пра-
вила и нормы поведения учителя/преподавателя 
в сфере его профессиональной деятельности. 
Словосочетание «педагогическая культура» до-
статочно широко используется в учебниках по 
педагогике и в научных исследованиях. В. Л. Бе-
нин даёт такое определение этому понятию: 
«Педагогическая культура представляет собой 
интегративную характеристику педагогического 
процесса, включающую единство как непосред-
ственной деятельности людей по передаче нако-
пленного социального опыта, так и результатов 
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этой деятельности, закрепленных в виде знаний, 
умений, навыков, и специфических институтов 
такой передачи от одного поколения к другому» 
[1, с. 8]. Можно сказать, что педагогическая куль-
тура определяется автором через интегратив-
ную характеристику педагогического процесса в 
единстве его системы и целей, объекта и субъ-
ектов деятельности, содержания и механизмов.

Профессиональная культура педагога пред- 
ставляет собой единство духовного и деятель-
ностного. Сущность профессиональной куль-
туры определяется способами осуществления 
деятельности и складывается из таких элемен-
тов, которые ощутимо влияют на характер и 
качество профессиональной деятельности пе-
дагога. Успешность формирования и совершен-
ствования профессиональной культуры педаго-
га  определяется непрерывностью процесса, его 
системностью, пролонгированностью и созда-
нием условий (в образовательных учреждениях, 
в ИПК) для продуктивного профессионального 
взаимодействия членов педагогического сооб-
щества, а также всех участников образователь-
ного процесса. Профессиональная культура пе- 
дагога немыслима без высокого уровня культу-
ры личности. Именно этот личностный аспект 
профессиональной культуры педагога приобре-
тает особое значение в условиях гуманизации 
образовательного процесса. В современном об-
разовательном пространстве появились новые 
целевые ориентиры учебно-воспитательного 
процесса. Исследователи считают, что ценно-
стью являются не только и не сколько знания, 
сколько способности и возможности личности 
реализовать эти знания для самореализации и 
саморазвития [8]. 

Хрестоматийным является утверждение, 
что педагогическая профессия относится к типу 
«человек – человек», поэтому профессиональ-
ная культура педагога включает в себя высокий 
уровень общей культуры специалиста. Т. Г. Бра-
же исследовалось понятие общей культуры лич-
ности с точки зрения самого педагога. Ведущими 
её компонентами (со слов самих опрошенных) 
признаны знание отечественного и мирового 
искусства и литературная начитанность, пони-
мание многообразия мира, быта людей, их тра-
диций, знание путей развития цивилизации, т. е. 
мировой и отечественной культуры. «…Половина 
респондентов считают основой общей культуры 
владение гуманитарными знаниями в традицион-
но значимых областях, дающих ключи к понима-
нию человека и человечества в разнообразных 
его проявлениях, временных и пространствен-
ных, к соотнесению себя с накопленными чело-
вечеством уроками и вечными ценностями через 
историю и искусство. Эта тенденция прослежи-
вается не только у гуманитариев, чья професси-
ональная задача – раскрыть эти ценности уче-
никам, но и у педагогов других специальностей. 

Однако другая половина не поддерживает это 
мнение коллег и тем самым как бы выводит себя 
из-под влияния этой части культуры, что не мо-
жет не настораживать» [3, с. 57]. 

В условиях нового понимания культурно- 
ценностных ориентиров в образовании изменя-
ется перечень  требований к педагогу, к уровню 
развития его профессиональной культуры. Ос-
новная  функция учителя/преподавателя – быть 
источником новой информации и транслятором 
предметных знаний – дополняется множеством 
других функций. Педагог должен быть спосо-
бен к проектированию и реализации социаль-
но-педагогических, социально-психологических, 
психолого-педагогических условий развития и 
становления личности обучаемого. Обществу 
нужен педагог с развитой профессиональной 
культурой, позволяющей ему осваивать новое 
содержание и технологии обучения, быть спо-
собным к осмыслению своей профессиональной 
миссии, построению личностно-развивающего и 
культуросообразного взаимодействия с обучаю-
щимися. Современная образовательная среда 
меняет  критерий ценности (профессионализма) 
педагога.

В условиях переориентации образования 
на общечеловеческие и национальные ценно-
сти, на интересы личности актуализируется 
смыслопоисковая, то есть методологическая 
функция педагогической культуры. В процес-
се профессиональной деятельности педаго-
гов-практиков создаются и меняются педагоги-
ческие ценности, творческие способы и формы 
обучения, культуросообразные педагогические 
теории и системы. 

Педагогическая культура в процессе дея-
тельности педагога реализуется как динамиче-
ская система педагогических ценностей, твор-
ческих способов педагогической деятельности 
и его личных достижений в создании образцов 
педагогической практики. С целью выделения и 
описания характерных черт – показателей педа-
гогической культуры – исследователи выявляют 
школьного учителя соответствующего уровня 
педагогической культуры. Е. В. Бондаревская и 
С. В. Кульневич такими показателями предлага-
ют считать:

– гуманистическую и педагогическую пози-
цию учителя по отношению к детям и его способ-
ность быть воспитателем;

– психолого-педагогическую компетентность 
и развитое педагогическое мышление;

– образованность в сфере преподаваемого 
предмета и владение педагогическими техноло-
гиями;

– опыт творческой деятельности, умение 
обосновать собственную педагогическую дея-
тельность как систему (дидактическую, воспита-
тельную, методическую), способность разрабо-
тать авторский образовательный проект;
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– культуру профессионального поведения, 
способы саморазвития, умения саморегуляции 
собственной деятельности, общения [2, с. 104].

Наряду с понятием «педагогическая куль-
тура» исследователи часто используют поня-
тие «профессиональная культура». Професси-
ональная культура педагога – это совокупность 
общей культуры личности и профессиональных 
знаний по всем направлениям педагогической 
деятельности, а также умения применять эти 
знания в педагогической практике. Профессио-
нальная культура включает в себя знания тео-
рии и методики преподаваемых предметов. Сле-
дует добавить, что профессиональная культура 
педагога в значительной степени – сфера самой 
профессиональной деятельности и структура 
личности специалиста.

Педагогическая культура представляет со- 
бой часть общечеловеческой культуры, в кото-
рой с наибольшей полнотой запечатлелись ду-
ховные и материальные ценности образования 
и воспитания, а также способы творческой пе-
дагогической деятельности, необходимые для 
обслуживания исторического процесса смены 
поколений, социализации личности. Профес-
сиональная культура педагога в отличие от пе-
дагогической культуры человека, не имеющего 
педагогического образования (например, роди-
теля) опирается на научное, а не на обыденное 
знание, т. е. отличается качественно.

Профессиональная культура педагога со-
стоит из трёх компонентов: когнитивного, дея-
тельностного и ценностного. Ценностный ком-
понент профессиональной культуры педагога 
связан с его саморазвитием, самообразовани-
ем и самореализацией. Самореализация и са-
моразвитие педагога основаны на стремлении 
педагога к совершенствованию в профессии в 
ходе творческой педагогической деятельности. 
И. Ф. Исаев считает, что формирование творче-
ской индивидуальности педагога – это динами-
ческий процесс преобразования и саморазви-
тия личности, его продуктивного самосознания 
[9]. Под развитием самосознания имеется в 
виду:

– осознание неповторимости личности при 
сравнении себя с другими;

– совокупность креативных проявлений и 
представлений о себе;

– непрерывность процесса собственного 
саморазвития личности и становление человека 
как творца;

– самоутверждение личности на основе 
осознания самореализации личности как педа-
гога.

Когнитивный компонент профессиональной 
культуры представляет собой целостную систе-
му теоретических знаний, способов их получе-
ния и реализации в практической педагогиче-
ской деятельности. Он включает в себя:

– профессиональные знания в области пе-
дагогики, её отраслей и смежных с ней наук;

– культуру целеполагания и проектирова-
ния средств педагогической деятельности;

– культуру профессионального самосовер-
шенствования.

Деятельностный компонент профессио-
нальной культуры педагога состоит из:

– культуры педагогического общения;
– умения формировать и совершенствовать 

умения и навыки учебной деятельности своих 
учеников;

– умения организовать деятельность уча-
щихся на занятиях и во внеучебное время;

– умения стимулировать и мотивировать 
различные виды деятельности.

Педагог как один из субъектов образова-
тельного пространства, как организатор процес-
са обучения ценится не за то, что больше знает, 
а за то, что может привести каждого обучаемо-
го к успеху по индивидуальному пути освоения 
предметного содержания с учётом особенностей 
его развития, реализуя субъектную и индивид-
ную индивидуализацию в процессе педагогиче-
ской деятельности.

Профессиональную культуру учителя со-
ставляют следующие умения:

– гностические – умения анализировать 
на основе приобретённых знаний типовые про-
блемные педагогические ситуации;

– конструктивно-планирующие – умения са- 
мостоятельно моделировать проблемы педаго-
гических ситуаций и давать общий план их ре-
шения; 

- коммуникативные – умения профессио-
нально-педагогического общения;  

– организаторские – умения организовывать 
как свою собственную деятельность, так и дея-
тельность обучающихся [11; 12; 15; 18; 20 и др.].

Образовательное пространство расширяет 
знания субъекта образовательной деятельности 
об окружающем мире, о людях, о себе, своих 
познавательных и созидательных способностях 
и возможностях. В условиях воспитательно- 
образовательной среды образовательной органи-
зации устанавливается психологический климат 
доверительного общения, порождающий опреде-
ленные ценности, смыслы, типы общения, иници-
ируются творческие возможности личности. 

Воспитательный процесс погружает челове-
ка в мир ценностей, отношений между людьми, 
помогает учащемуся осмыслить себя как духов-
ного и душевного субъекта, понять свою душев-
ную организацию и решать задачи духовного 
совершенствования. Мы разделяем идеи Г. И. Ге-
расимова о том, что пространственно-временной 
характер образовательного и воспитательного 
пространства, их многофакторность, целостность 
и объёмность с множеством размещённых в них 
разнообразных сред в их взаимосвязи и взаимо-
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зависимости внутри широкой социокультурной 
среды в наибольшей степени соответствует со-
временным вызовам времени [6]. Это:

– необходимость проявления современным 
человеком меры продуктивности, плодотворно-
сти, созидательности; 

– способность к моделированию и констру-
ированию новых, творческих моделей деятель-
ности и собственной жизни. 

Эффект влияния пространства на личность 
зависит от выбора ею сред своего развития и са-
моосуществления, от меры включения системы 
деятельности личности в универсум социально-
го бытия, от качества интеграционных процессов 
в социокультурной среде. Интеграция осущест-
вляется на уровне компенсации для усиления 
своего потенциала недостающими ресурсами, 
на уровне сотрудничества в рамках единой 
программы развития, на уровне собственно ин-
теграции, создания социально-педагогических 
комплексов для решения проблем воспитания и 
социализации личности [17]. 

Заключение. Идеи пространственного под- 
хода актуализируют профессиональную деятель- 
ность педагога, его способности быть проек-
тировщиком, коммуникатором и фасилита- 
тором.

Образовательное и воспитательное прост- 
ранство многократно увеличивает степень сво-
боды личности, создавая условия для реализа-
ции возможности индивидуального разрешения 
и переоформления оснований совместной жиз-
недеятельности, выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории. Образовательное 
пространство, будучи поликультурным, выходит 
за территориальные границы и понимается как 
педагогически окрашенное информационное, 
психологическое, социальное пространство. 
Представление о сложной и многоуровневой 
пространственной организации и самоорганиза-
ции служит связующим звеном между простым 
эмпирическим представлением образовательно-
го учреждения (как института) и представлением 
его как системы.
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Educational Space as a Phenomenon of Culture 
and the “Place” of Personality Formation

Frequent use of the word “space” in the speech is associated with the actualization of this concept in 
the life of society, as well as with a new paradigm of understanding knowledge about the world. The article 
presents an overview of scientific studies of the educational space, its culturological aspect, since the educa-
tional space could not be considered a non-culture space. The introduction of the term “educational space” 
into the scientific circulation is associated with the rejection of the earlier adopted ideas about the educational 
process as a path, a trajectory or a channel which the student should follow normatively and effectively. The 
educational space is a developing integrity; its structural elements are used by all participants in the educa-
tional process for the development and transmission of humanistic values. Humanization of the educational 
space contributes to ensuring comfortable existence and development of children and adults. In the modern 
educational space there are new targets of the educational process for the individual’s self-realization and 
self-development. The basic method employed in the article is the analysis of the content characteristics of 
the educational space and environments, as well as the structural components of the pedagogical culture 
of the teacher with the use of active, cultural and spatial approaches. The educational space is an object of 
analysis both in pedagogy and in the border areas of interaction between pedagogy and philosophy, pedagogy 
and cultural studies, sociology and philosophy. The pedagogical culture of the teacher is considered in the 
context of his/her activity in the polycultural educational space of school and university. Pedagogical culture 
in the process of pedagogical activity is realized as a dynamic system of pedagogical values, creative ways 
of teaching activity and personal achievements in the creation of pedagogical practices. The article especially 
actualizes the awareness of culture in pedagogical research and in the educational process. Culture, viewed 
from the point of view of pedagogical science, is associated with the characteristics of the individual, whose 
development is the basis of modern pedagogy. 
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Реализация магистерской программы «Географическое образование» 
в условиях проявления метакомпетентностных противоречий конвергенции 

(на примере ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»)
Метакомпетентностные противоречия, которые возникают в образовательном процессе маги-

странтов, можно объяснить стремительным этапом становления отечественных магистерских про-
грамм. Метакомпетентностный подход – это порождение конвергенции наук и технологий, что про-
исходит в современной науке, практике и образовании. Метакомпетентностные противоречия – это 
масштабные противоречия в системе образования, они проявляются на надкомпетентностном уровне 
и являются следствием объединения различных по характеру областей наук, методологических подхо-
дов и целевых установок. Первое метакомпетентностное противоречие в образовательном процессе 
магистерской программы «Географическое образование» заложено уже в её названии, которое объ-
единяет географические и педагогические науки. Это противоречие лежит в плоскости конвергенции 
различных областей знания. В программе представлены как географические, так и педагогические дис-
циплины. Имеются и конвергентные педагогико-географические. Географические и педагогико-геогра-
фические дисциплины не находят своего отражения в формулировках компетенций программ. Второе 
метакомпетентностное противоречие касается целевых установок: развивать магистратуру научно- или 
практико-ориентированную. Третье метакомпетентностное противоречие порождается тем, что в маги-
стратуру по географическому образованию поступают студенты, не имеющие педагогического геогра-
фического образования или не имеющие педагогического образования вообще. Противоречие возни-
кает между имеющимся и необходимым набором компетенций. Существование метакомпетентностных 
противоречий – это атрибут процессов конвергенции наук и технологий. Разработка стратегии их разре-
шения лежит в плоскости теории и философии географического образования. Проблема заключается в 
том, что механизмы разрешения этих противоречий не всегда могут быть найдены. Однако необходимо 
находить пути смягчения, то есть адаптации к этим противоречиям.

Ключевые слова: географическое образование, Забайкальский государственный университет, 
конвергенция, магистратура, метакомпетентностные противоречия

Введение. За рубежом система образо-
вания в магистратуре имеет многолетний опыт. 
Наша страна относительно недавно (с 2011 г.) 
перешла на двухуровневую систему «бакалав-
риат – магистратура». Противоречия, которые 
возникают в образовательном процессе маги-
странтов, можно объяснить стремительным эта-
пом становления отечественных магистерских 
программ. В этих условиях чрезвычайно важно 
не только заимствовать зарубежный опыт, но и 
активно обмениваться уже наработанным оте-
чественным опытом последних лет. В условиях 
жёсткой конкуренции университеты должны в 
кратчайшие сроки не только создать магистер-
ские программы (как показал опыт Забайкаль-
ского государственного университета, это воз-
можно), но и постоянно модернизировать их с 
учётом современных требований отечествен-
ного и международного образования. Одним из 
требований современного образования являет-
ся конвергенция наук и технологий. В 2017 году 
представители философской науки провели круг- 
лые столы [1] для осознания этапа конвергенции, 
который пришёл на смену дивергенции, а вузы в 
срочном порядке организовали мозговые штур-
мы [9] для выяснения механизмов конверген-
ции на уровне магистерских программ. В ЗабГУ  
тоже необходимо запустить этот процесс.

Конвергенция в образовании – это процесс 
объединения дисциплин и преодоления мета-
компетентностных противоречий.

В предыдущей своей статье [7] автор пред-
ложил свою концепцию конвергенции в форма-
те образовательной программы бакалавриата 
«Безопасность жизнедеятельности и география» 
кафедры географии, теории и методики обуче-
ния географии (ГТиМОГ) ФГБОУ ВО «Забай-
кальский государственный университет». В рам-
ках данной статьи продолжим эту тематику, но 
уже на уровне магистратуры и обозначим ряд 
метакомпетентностных противоречий, препят-
ствующих процессу реализации магистерской 
программы «Географическое образование» на 
указанной кафедре.

Цель статьи – раскрыть проблемы реализа-
ции учебного процесса в магистратуре в услови-
ях проявления метакомпетентностных противо-
речий (на примере ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет»).

Методология и методы исследования.  
Г. Ф. Ахмедьянова обобщает представления о 
метакомпетентностном подходе, представляя 
несколько трактовок понятия «метакомпетен-
ция» [2]. В данной работе под ним понимается 
изучение обобщённой группы компетенций.

Метакомпетентностный подход – это по-
рождение конвергенции наук и технологий, кото-
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рая происходит в современной науке, практике 
и образовании. М. В. Ковальчук, организующий 
реализацию конвергенции в виде НБИКС-техно-
логий (нано-, био-, инфо-, когнитивные, социо- 
гуманитарные), утверждает: «…по мере роста 
наших знаний о природе, развития исследова-
тельского инструментария человечество начало 
искусственно делить единую природу на сегмен-
ты для их более лёгкого понимания, изучения. 
Так возникли физика, химия, биология, геология 
и т. д. В результате этих процессов человечество 
постепенно сформировало узкоспециализиро-
ванную систему науки и образования, которая 
существует и успешно функционирует до се-
годняшних дней» [5, с. 11]. Однако, по мнению 
указанного автора, сегодня мы вступаем в но-
вый этап развития науки и образования, когда на 
смену дивергенции приходит конвергенция.

В условиях конвергенции магистр геогра-
фического образования должен обладать не 
просто набором необходимых компетенций из 
педагогики и географии, но и иметь качествен-
но иное мышление за счёт слияния и сочетания 
этих компетенций; моделировать процесс гео-
графического образования с учётом современ-
ных тенденций развития географической и педа-
гогической наук.

В географическом образовании находят 
применение информационные, когнитивные и 
социогуманитарные технологии конвергенции 
географии и педагогики.

Метакомпетентностные противоречия – это 
масштабные противоречия в системе образова-
ния, они проявляются на надкомпетентностном 
уровне и являются следствием объединения 
различных по характеру областей наук, мето-
дологических подходов и целевых установок. 
Если провести аналогию метакомпетентностно-
го подхода с глобальным подходом в географии, 
то можно сравнить его с анализом глобальных 
процессов и структур на картах мира, которые на 
плане местности (на уровне анализа отдельных 
компетенций) не всегда видны (например, текто-
нические разломы).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Первое метакомпетентностное противо-
речие в образовательном процессе магистер-
ской программы «Географическое образование» 
заложено уже в её названии, которое предпола-
гает конвергенцию географических и педагоги-
ческих наук. В программе представлены как чи-
сто географические, так и чисто педагогические 
дисциплины. Однако имеются и переходные 
педагогико-географические. Например, «Теория 
и методика обучения географии». Если ознако-
миться со всеми профессиональными компетен-
циями (ПК) программы, то становится понятно, 
что их содержание не отражает географическую 
и педагогико-географическую специфику. Для 
этого должны существовать особые – специаль-

ные компетенции. По нашему мнению, без фор-
мулировки специальных компетенций мы полу-
чаем компетенции действия без компетенций 
знания. Хотя специальные географические и 
педагогико-географические компетенции ещё не 
сформулированы и не прописаны, но процесс их 
формирования уже идёт, а значит, и метапред-
метные противоречия уже намечаются. Задача 
современной педагогической мысли – сработать 
на опережение и выработать схемы их успешно-
го разрешения, до фазы критических обостре-
ний, а если это неизбежно, то сгладить послед-
ствия. Если снова обратиться к аналогиям, то 
это как выявленные тектонические разломы в 
геологии, вдоль которых периодически наблюда-
ются землетрясения. Предотвратить их нельзя, 
но можно подготовиться.

Высшее педагогическое географическое 
образование в нашей стране,в частности в За-
байкалье, имеет длительную историю. Однако 
взаимодействие педагогической и географиче-
ской составляющей нуждается в современных 
конвергентных концепциях, которые бы учиты-
вали внедрение компетентностного подхода и 
информатизацию образовательного процесса. 
Это тоже одна из задач дальнейшего совершен-
ствования магистерских программ. Указанное 
метакомпетентностное противоречие имеет ме-
сто и на уровне бакалавриата и магистратуры 
всего педагогического направления. Его можно 
отметить в биологическом, историческом, физи-
ческом и других направлениях.

Второе метакомпетентностное противоре-
чие лежит в плоскости не диффузии (конверген-
ции пока не наблюдается) различных областей 
знания, как предыдущее, а целевых установок.

Как отмечает Л. В. Черепанова, «одним из  
важнейших направлений подготовки магистров 
педагогического образования… является научно- 
исследовательская работа. ОПОП магистрату-
ры в реализации этого направления подготовки 
предусмотрена целостная система, представ-
ленная разнообразными организационными 
формами: самостоятельная работа при подго-
товке к практическим занятиям по дисциплинам; 
педагогическая, научно-педагогическая, науч-
но-исследовательская практики; работа над вы-
пускной квалификационной работой (магистер-
ской диссертацией). Научно-исследовательская 
работа магистрантов направлена на формиро-
вание общекультурных и профессиональных 
компетенций» [11, с. 39].

И. А. Гусева, поднимая проблему создания 
научной магистратуры, отмечает: «Знакомство 
с мировым опытом реализации магистерских 
программ показывает, что многие вузы чётко 
выделяют научно-ориентированные програм-
мы, освоение которых завершается присвоени-
ем степени магистра наук (Master of Science), и 
практико-ориентированные программы, освое-
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ние которых завершается присвоением степени 
магистра искусств (Master of Art). Не использо-
вать многолетний практический опыт – это не 
просто ошибка, но в условиях усиливающейся 
конкуренции вузов и процесса коммерциали-
зации образования опасность оказаться в отс-
тающих, а для каких-то вузов это может обер-
нуться уходом с рынка образовательных услуг 
[3, с. 10]». С данным утверждением нельзя не 
согласиться. Однако, возникает вопрос: «Каким 
образом учесть этот опыт?»

Например, во Франции есть своя особен-
ность: «В 2004 году в связи с изменениями в си-
стемах образования во всех европейских странах 
в контексте Болонского процесса была открыта 
двухлетняя магистерская программа, ведущая 
к диплому “Master” (“Мастер”), где первый год 
обучения в основном для одного профессио-
нального направления общий, а со второго года 
идёт разделение на “Master recherche” (“Мастер- 
исследователь”) и “Master professionnel” (“Ма-
стер профессионального направления”). По-
явление этих типов магистерских программ во 
Франции является особенностью проводимой 
образовательной реформы» [6, с. 172].

И. А. Гусева предлагает: «Не только в рам-
ках одного направления подготовки (экономика), 
но и в рамках одной магистерской программы 
в образовательной части ООП подготовки ма-
гистров осуществлять одновременно (курсив – 
И. Г.) и подготовку будущих учёных, и подготовку 
профессионалов-практиков» [3, с. 14].

Компромисс, казалось бы, найден. В совме-
щении есть экономическая целесообразность: 
учёных нужно гораздо меньше, чем профессио-
налов практиков. При небольших комплектациях 
групп выделять отдельную группу под будущих 
исследователей нет смысла.

В советское время для исследователей не 
выделяли отдельных групп. Наоборот, поощря-
лось, когда люди в теорию приходили из прак-
тики. Однако теоретическая физика, как научное 
направление, имела всегда отдельное оформле-
ние. А вот теоретическая география – нет. Судь-
ба теоретиков-географов складывалась драма-
тично.

У совмещения двух форматов есть побоч-
ный эффект. На кафедрах и в лабораториях 
руководителями становятся либо практики- 
управленцы, либо учёные-исследователи. Редко 
в одной личности совмещаются оба качества. 
Последние, генерируя идеи, окружают себя хо-
рошими, но часто безыдейными исполнителя-
ми. После завершения блистательной научной 
карьеры руководителя оказывается, что такой 
коллектив не взрастил себе нового генератора 
идей. Примеров заката целых научных направ-
лений множество. А истоки этих проблем – в со-
вмещении форматов, произошёл перенос фоку-
са внимания на практиков.

У учёных-исследователей с теоретическим 
складом ума и склонностью к обобщениям осо-
бый психотип. В конкурентной борьбе с практика-
ми они проигрывают конкуренцию за должности, 
титулы и степени. Очень часто их используют 
как доноров идей бездарные, но предприимчи-
вые практики, быстро становясь кандидатами и 
докторами наук.

Отметим, что в академических институтах 
России несколько лет назад не случайно поя-
вилась должность научного руководителя. Это 
главный научный сотрудник – генератор идей, 
занимающийся только организацией научной 
деятельности института. Директор института – 
это теперь сугубо административная фигура.

Именно по этим причинам в западном на-
учном мире форматы магистратуры поделили, 
выявляя теоретиков-исследователей и создавая 
для них специальные условия. В одной из своих 
работ автор уже высказывался против объеди- 
нения форматов подготовки в бакалавриате клас-
сических географов и географов-педагогов [8].

Отметим, что исследовательская деятель-
ность должна присутствовать и в практико-ориен- 
тированной магистратуре, как и в процессе под-
готовки бакалавров. Как справедливо отмечают 
С. И. Десненко и В. Ю. Проклова, «в настоящее 
время перед системой высшего педагогического 
образования стоят цели и задачи, направленные 
на подготовку педагога нового типа, способного 
успешно, творчески работать в современной, 
постоянно изменяющей школе. Одним из важ-
нейших компонентов подготовки учителей, спо-
собных к самообразованию, самовоспитанию, 
рефлексии, обладающих достаточным уровнем 
профессионально-педагогической, исследова-
тельской культуры, является исследователь-
ская деятельность (курсив – С. Д. и В. П.)»  
[4, с. 29].

Третье метакомпетентностное противо-
речие порождается тем, что в магистратуру по 
географическому образованию поступают сту-
денты, не имеющие педагогического географи-
ческого образования или не имеющие педаго-
гического образования вообще. Противоречие 
возникает между имеющимся и необходимым 
набором компетенций. Преподаватель попадает 
в сложную ситуацию, когда нужно организовать 
«режим подтягивания» некоторым студентам. 
Однако кафедра ГТиМОГ ЗабГУ при условии 
успешного прохождения вступительных испыта-
ний с желанием принимает в магистратуру ба-
калавров без географического педагогического 
образования. Каждый такой студент, конечно 
же, требует гораздо больше внимания и сил, 
чем выпускник-бакалавр кафедры. Со студен-
тами-выпускниками педагогических программ 
(«Химическое образование», «Биологическое 
образование» и др.) схема работы уже налаже-
на. Межпредметные связи географии с другими 
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школьными предметами чётко определены и от-
работаны. Необходимо отметить, что студенты, 
приходящие в магистратуру на географическое 
образование с негеографическим, но педаго-
гическим образованием, часто очень удачно 
преодолевают это метакомпетентностное про-
тиворечие. Например, за счёт разработки ин-
тегрированных уроков, которые соединяют их 
предметы базовой подготовки с географией.

В работе со студентами, не имеющими ба-
зового педагогического образования, препода-
ватели кафедры выходят на предельно высокий 
метакомпетентностный уровень. Это, в опреде-
лённом смысле, вызов и проверка потенциала 
профессорско-преподавательского состава. В 
работе с такими студентами понятие «личная 
траектория образования студента» выходит не 
просто на метакомпетентностный уровень «пе-
дагогика – география», а включает в свою орби-
ту, казалось бы, не связанные с географией на-
уки. Чем меньше связано базовое образование 
магистранта с характером магистерской про-
граммы, тем интереснее искать эту связь.

Со студентами без базового педагогико-гео-
графического образования проводится большая 
работа не только по разрешению междисципли-
нарных метакомпетентностных противоречий, 
возникающих между основными дисциплинами 
их базового образования с одной стороны и ге-
ографией и педагогикой – с другой, но и внутри-
дисциплинарных. Например, между педагогикой 
и географией, а также и внутри этих наук.

Многие дисциплины магистратуры и бака-
лавриата имеют созвучные названия, напри-
мер: «История и теория географической науки» 
(бакалавриат) и «История развития географии 
и географического образования». Это проявле-
ние цикличности образования. Однако уровни 
изучения качественно отличаются. Студенты, 
не изучавшие географические предметы на ба-
калавриате, самостоятельно прочитывают учеб-
ники и учебные пособия для бакалавров, однако 
времени для осознания информации не хватает. 
Это проявляется в дискуссиях на семинарских 
занятиях, в качестве представляемых ими эссе. 
Проявление метакомпетентностного мышления 
на междисциплинарном и внутридисциплинар-
ном уровне – это одна из главных задач маги-
странта.

В качестве примера приведём следующую 
ситуацию с уже отмеченными дисциплинами 
по истории и теории наук. Когда магистранты 
приходят на первое занятие по истории разви-
тия географии и географического образования, 
то они задают следующий вопрос: «Мы снова 
будем проходить историю географических от-
крытий и эволюцию географической мысли, ко-
торая дополнится только применением в обра-
зовательном процессе?» Приходится объяснять, 
что главная задача этой дисциплины не в более 

подробном изучении истории – углубляться в 
историю можно до бесконечности, – а в новом 
концептуальном осознании уже изученного ма-
териала. Например, на одном из занятий мы 
знакомим магистрантов с концепцией истори-
ческих типов научной рациональности [10], а к 
семинарскому занятию студенты получают за-
дание самостоятельно расписать переход от 
одного типа к другому в географических науках: 
картографии, метеорологии, климатологии, эко-
номической географии.

В научной и учебной литературе эти вещи 
не расписаны, позаимствовать студенты этот ма-
териал не могут, им приходится самостоятельно 
осознавать историю развития того направления, 
которое они выбрали. Преподаватель же имеет 
возможность оценить качество мышления сту-
дента, увидеть среди них будущих мыслителей, 
которых стоит рассматривать как кандидатов в 
аспиранты.

По первому противоречию, возникшему 
из-за пограничного положения магистерской 
программы между педагогическими и географи-
ческими науками, отметим, что необходимо в пе-
речне компетенций отразить не только профес-
сиональные педагогические, но и специальные 
географические, которые существуют, однако, 
не получают своего отражения. Только после 
этого можно будет разрабатывать механизмы 
конвергенции и разрешения метакомпетентност-
ных противоречий.

По второму – целевому метакомпетентнос-
тному противоречию – согласимся с утвержде-
нием И. А. Гусевой: «Бесспорным является тот 
факт, что вузы, которые не заложат в свою стра-
тегию развития создание научной магистратуры, 
неизбежно окажутся на обочине прогресса» [3, 
с. 17]. Для кафедры ГТиМОГ ЗабГУ, имеющей 
аспирантуру по географии, вопрос о научной 
магистратуре чрезвычайно важен. Однако со-
вмещать форматы научно- и практико-ориенти-
рованной магистратур в одной образовательной 
программе считаем ошибочно. По мнению авто-
ра, необходимо открыть отдельную магистрату-
ру по философии и методологии науки, то есть 
готовить “Master of Science” в чистом виде. Ведь 
имеется же магистратура по педагогике выс-
шей школы. Кадровый потенциал ЗабГУ вполне  
позволяет это сделать.

По третьему противоречию, обусловленно-
му приёмом в магистратуру студентов, выдер-
жавших вступительные испытания, но не име-
ющих необходимого базового образования и, 
следовательно, базового набора компетенций, 
отметим: такие специалисты необходимы, они 
обеспечивают конвергенцию педагогико-геогра-
фической науки с другими науками, представи-
телями которых они являются.

Выводы. Существование метакомпетент-
ностных противоречий в образовании будет со-
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провождать процессы конвергенции наук и тех-
нологий на всех этапах. Разработка стратегии их 
разрешения лежит в плоскости теории и фило-
софии географического образования. Проблема 
заключается в том, что механизмы разрешения 
этих противоречий не всегда могут быть найдены. 
Однако необходимо находить пути смягчения, то 
есть адаптации к этим противоречиям, но ни в 
коем случае не игнорировать их. Преподаватели, 
ведущие образовательный процесс у магистран-
тов, должны задумываться над метакомпетент-

ностными противоречиями, а не «замыкаться» в 
пределах своих предметов. На кафедре ГТиМОГ 
существует давняя традиция проведения науч-
но-методологических семинаров. В 2018 году 
кафедра и весь Забайкальский государственный 
университет отметят 80 лет высшего педагогиче-
ского образования в Чите. В рамках праздничных 
мероприятий кафедра планирует провести семи-
нар для преподавателей, студентов и выпускни-
ков на тему «Высшее географическое образова-
ние: проблемы конвергенции».
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The Implementation of the Master’s Program “Geographical Education” 
in the Context of the Manifestation of Metacompetence Contradictions of Convergence 

(Based on the Example of FSBEI HE “Transbaikal State University”)
Metacompetence contradictions that arise in the educational process of Master’s degree students can 

be explained by the rapid formation of national master’s programs. The metacompetence approach is the 
generation of the convergence of sciences and technologies that occurs in modern science, practice, and 
education. Metacompetence contradictions are large-scale contradictions in the education system. They are 
manifested at the overcompetence level and are the result of the unification of various fields of science, meth-
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odological approaches and goals. The first metacompetence contradiction in the educational process of the 
master’s program “Geographical Education” is already laid down in its name, which unites geographical and 
pedagogical sciences. This contradiction lies in the convergence of different areas of knowledge. The program 
includes both geographical and pedagogical disciplines. There are also convergent pedagogical-geographical 
disciplines. Geographical and pedagogical-geographical disciplines are not reflected in the list of program 
competencies. The second metacompetence contradiction concerns the objectives: to develop a master’s 
degree program that is scientific or practice-oriented. The third metacompetence contradiction arises from the 
fact that students who do not have pedagogical and geographical education or do not have pedagogical edu-
cation at all enter the master’s program in geographical education. A contradiction arises between the available 
and the required set of competencies. The existence of metacompetence contradictions is an attribute of the 
processes of convergence of sciences and technologies. The development of a strategy for their resolution 
lies in the theory and philosophy of geographical education. The problem is that the mechanisms for resolving 
these contradictions cannot always be found. However, it is necessary to find ways of mitigating, i. e. adapting 
to these contradictions.

Keywords: geographic education, Transbaikal State University, convergence, master’s degree program, 
metacompetence contradictions
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Подготовка будущих педагогов к обеспечению детской безопасности 
на дороге и в транспорте 

Подготовка детей и подростков к безопасному участию в дорожном движении является важней-
шим направлением деятельности образовательных организаций дошкольного, начального и общего 
(среднего) образования в области предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В преду-
преждении дорожно-транспортных происшествий с детьми важную роль играет уровень теоретической 
и методической подготовки педагогов, организующих обучение детей и подростков правилам безопас-
ного поведения на дороге и в транспорте. Ключевая роль в системе основного общего образования по 
подготовке обучающихся безопасному поведению на дороге принадлежит учителю основ безопасности 
жизнедеятельности. В статье рассматривается подготовка будущих учителей основ безопасности жиз-
недеятельности к обеспечению детской безопасности на дороге и в транспорте с учётом требований 
образовательных стандартов основного общего и высшего педагогического образования (ФГОС ООО и 
ФГОС ВО). Представлены уровни сформированности компетенций бакалавров педагогического обра-
зования по учебной дисциплине «Безопасность на дороге и общественном транспорте» и предметные 
результаты обучающихся в области дорожной безопасности. Рассмотрено содержание практических 
работ в  разработанном автором учебно-методическом пособии «Безопасность на дороге и в обще-
ственном транспорте». Выявлена взаимосвязь результатов обучения будущих педагогов и предметных 
результатов обучающихся.

Ключевые слова: безопасность на дороге и в транспорте, образовательный стандарт, учебно- 
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Введение. Обеспечение безопасности до-
рожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной без-
опасности, решения демографических, соци-
альных и экономических проблем, повышения 
качества жизни, содействия региональному 
развитию. Подготовка детей и подростков к без-
опасному участию в дорожном движении явля-
ется важнейшим направлением деятельности 
образовательных организаций дошкольного, на-
чального и общего (среднего) образования в об-
ласти предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий. Уровень дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков 
на протяжении многих лет остается достаточно 
высоким. В предупреждении дорожно-транспорт-
ных происшествий с детьми важную роль играет 
уровень теоретической и методической подго-
товки педагогов, организующих обучение детей 
и подростков правилам безопасного поведения 
на дороге и в транспорте [7]. Задача будущего 
учителя – не только привить знания и умения по 
учебному предмету, но и воспитать культуру пове-
дения в обществе. Современный выпускник вуза 
наряду со специальными знаниями и умениями 
должен быть компетентным и в области безопас-
ности жизнедеятельности на дорогах, то есть:

– осознающим приоритетность соблюдения 
правил дорожного движения; 

– понимающим необходимость предотвра-
щения на дороге опасностей и угроз, способных 
нанести непоправимый вред жизненно важным 
интересам человека;

– готовым к упреждающим действиям по  
предотвращению опасностей и угроз на дороге; 

– способным адекватно реагировать на раз-
личные опасные ситуации с учётом своих воз-
можностей. 

Становится очевидным, что ключевая роль 
в обеспечении национальной безопасности лю-
бого государства и жизнедеятельности отдель-
ной личности и общества принадлежит образо-
ванию. 

В условиях роста интенсивности движения 
автомобильного транспорта особое значение при-
обретает проблема обеспечения безопасности 
детей на дорогах. Для реализации практических 
задач сохранения здоровья и жизни детей, преду-
преждения дорожно-транспортных происшествий 
с их участием существенное значение имеет сво-
евременная и качественная подготовка ребёнка к 
условиям безопасного дорожного движения. 

Большая роль в решении данных проблем 
отводится законодательству РФ: Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27.10.2012 г. № 1995-р «О Кон-
цепции федеральной целевой программы “По-
вышение безопасности дорожного движения в 
2013–2020 годахˮ», Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования». 
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На практике вопросы детской безопасно-
сти на дорогах и в транспорте рассматриваются 
специалистами ФКУ «Научно-исследователь-
ский центр проблем безопасности дорожного 
движения» в разработанной «Концепции не-
прерывного обучения несовершеннолетних ос-
новам дорожной безопасности», практическом 
пособии «Основы деятельности по формирова-
нию культуры безопасного поведения на дороге» 
(г. Москва), специалистами ГУ «Научный центр 
безопасности жизнедеятельности детей» в посо-
бии «Обучение младших школьников правилам 
безопасного поведения на дороге» (г. Казань), 
преподавателями Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России в учебном пособии «Профи-
лактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в образовательных учреждениях» [5]. 
Сотрудниками региональных ГИБДД разрабаты-
ваются различные методические материалы по 
обеспечению безопасности детей на дорогах. 

Научное обоснование проблем обучения и 
воспитания детей и подростков в области безо-
пасного поведения в окружающей среде рассма-
тривается в работах Е. И. Толочко, З. В. Шаки-
ровой, В. А. Читалиным, А. А. Изюмского и др. 
В исследовании Г. В. Чмыховой рассмотрена 
программа подготовки педагогов дополнитель-
ного образования по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей на дороге. Р. Ш. Ахма-
диева  в своих научных работах рассматривает 
безопасность жизнедеятельности на дорогах как 
составляющую профессиональной компетен-
ции будущего педагога Научное исследование 
Н. Н. Пискарева (2002) посвящено выявлению  
дидактических условий непрерывной подготовки 
учителей ОБЖ к обучению школьников безопас-
ности дорожного движения [1; 3; 4; 8–10].

В зарубежных странах, таких как  США, 
Финляндия, проблему обеспечения детской без-
опасности в городской среде рассматривают 
через организацию предметно-пространствен-
ной среды для обучения правилам безопасного 
поведения на дороге, которая определяется как 
совокупность природных и искусственных сре-
довых пространств, их вещного наполнения, и 
находится в постоянном взаимодействии с чело-
веком и его запросами. Реализацию такой пред-
метно-пространственной среды можно увидеть 
в виде автогородков (стационарных, мобильных, 
рекреационных, образовательных, специализи-
рованных).

Анализ вышеизложенного материала по-
зволяет развивать научно-исследовательскую 
работу по совершенствованию и созданию ор-
ганизационно-педагогических условий и науч-
но-методического обеспечения для подготовки 
будущих педагогов к образовательной деятель-
ности  по развитию у детей и подростков безо-
пасного поведения на дороге и в транспорте с 
учётом системного анализа дорожно-транспорт-
ных происшествий, профилактики ДТП с участи-

ем детей и подростков, действующего законода-
тельства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Методология и методы исследования. 
Исследование основано на использовании тео-
ретического метода – метода анализа норматив-
ных документов по модернизации образования в 
РФ и безопасности дорожного движения; анали-
за источников по обеспечению детской безопас-
ности на дороге и транспорте; анализа научной, 
психолого-педагогической и учебно-методиче-
ской литературы по проблеме исследования. 
Общенаучные методы, такие как анализ, синтез, 
сравнение, классификация, систематизация, 
обобщение, использованы в учебно-методиче-
ских разработках по подготовке будущих учите-
лей ОБЖ к обеспечению у школьников навыков 
безопасного поведения на дороге и в транс-
порте. На основе компетентностного подхода 
в исследовании  рассмотрены проектируемые 
результаты обучения будущих педагогов по дис-
циплине «Безопасность на дороге и обществен-
ном транспорте».   

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Главной задачей общеобразовательных 
организаций является разработка и реализация 
программ основного общего образования, отве-
чающих требованиям ФГОС ООО, в частности, 
касающихся обеспечения охраны жизни и здоро-
вья обучающихся в области дорожной безопас-
ности. А именно1:

1. Программа должна быть направлена на 
формирование и развитие знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм здорового и бе- 
зопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной 
из ценностных составляющих личности обу-
чающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования.

2. Программа должна обеспечить:
– осознание обучающимися ценности эко-

логически целесообразного, здорового и безо-
пасного образа жизни;

– формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-
ле экологических и транспортных, готовности ак-
тивно им противостоять.

3. Программа должна содержать:
– критерии, показатели эффективности дея- 

тельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность в части духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безо-

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования: утв. Приказом Минобр-
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.window.edu.ru/resource/768/72768/fil 
es/FGOS_OO.pdf (дата обращения: 10.06.2017).
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пасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-
чайных ситуациях);

– планируемые результаты духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся;

4. Материально-техническое оснащение об- 
разовательной деятельности должно обеспечи-
вать возможность занятий по изучению правил 
дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных технологий.

Приведённые требования ФГОС ООО в об-
ласти обеспечения образовательными организа-
циями  охраны жизни и здоровья обучающихся 
необходимо рассматривать как основу по соз-
данию организационно-педагогических условий 
и научно-методического обеспечения для под-
готовки бакалавров педагогического образова-
ния – будущих учителей ОБЖ или преподава-
телей-организаторов ОБЖ к образовательной 
деятельности по развитию у детей и подростков 
безопасного поведения на дороге и в транспорте.

Формирование современного уровня куль-
туры безопасности жизнедеятельности является 
общественной задачей, поэтому все школьные 
предметы вносят свой вклад в этот процесс. 
Однако ключевая роль принадлежит предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
целью которого является формирование у об-
учающихся культуры безопасности жизнедея-
тельности. Предмет «Основы безопасности жиз-
недеятельности» не только интегрирует знания, 
полученные обучающимися при изучении дру-
гих предметов, но и формирует качества, спо-
собствующие социальному развитию личности 
школьника, подготовке его к безопасной жизне-
деятельности. Таким образом, предмет «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» занимает 
особое место в системе общего образования, 
выполняя своими средствами те задачи, кото-
рые при изучении других общеобразовательных 
предметов решить невозможно [6].

Развитие у школьников современной куль-
туры безопасности жизнедеятельности, станов-
ление безопасного поведения в городской сре-
де, приобретение знаний и умений по мерам 
безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций должно формироваться в процессе 
изучения учебного  предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» [2]. Предметные ре-
зультаты изучения «Основ безопасности жизне-
деятельности» должны отражать:

1) формирование современной культуры 
безопасности жизнедеятельности на основе по-
нимания необходимости защиты личности, об-
щества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходи- 
мости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной зна-
чимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действу-
ющего законодательства в обеспечении нацио-
нальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки 
граждан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый 
образ жизни, исключающий употребление ал-
коголя, наркотиков, курение и нанесение иного 
вреда здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и ан-
титеррористической личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения 
природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;

9) знание основных опасных и чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера, включая экстремизм и терро-
ризм, и их последствий для личности, общества 
и государства;

10) знание и умение применять меры безо-
пасности и правила поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь постра-
давшим;

12) умение предвидеть возникновение опас- 
ных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, по-
лучаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях нео-
пределённости;

13) умение принимать обоснованные реше- 
ния в конкретной опасной ситуации с учётом ре-
ально складывающейся обстановки и индивиду-
альных возможностей;

14) овладение основами экологического 
проектирования безопасной жизнедеятельности 
с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков на территории проживания [8].

Однако  высокие требования к результатам 
освоения предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» подразумевают высокие требо-
вания к организации образовательного процесса 
и уровню подготовки  учителя основ безопасно-
сти жизнедеятельности, который будет спосо-
бен организовать образовательный процесс на 
основе межпредметных связей и сформировать 
у обучающихся навыки коммуникативной дея-
тельности и критического мышления, воспитать 
мотивацию к безопасному образу жизни, в том 
числе на дороге и в транспорте.

Профессиональными задачами  учителя 
основ безопасности жизнедеятельности, освоив- 
шего программу бакалавриата по направлению 



46

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 6  

«Педагогическое образование», являются «об-
учение и воспитание в сфере образования в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов», «обеспечение охраны жизни и здо-
ровья обучающихся во время образовательного 
процесса»1. Педагог по основам безопасности 
жизнедеятельности как участник образователь-
ного процесса обязан способствовать решению 
основных задач программы основного общего 
образования общеобразовательной организа-
ции, таких как:

– формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных 
программ или соответствующих государствен-
ных образовательных стандартов;

– адаптация обучающихся к жизни в обще-
стве;

– создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ на завершающем 
этапе обучения в основной школе;

– воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

Будущий бакалавр педагогического обра-
зования должен исполнять свои профессио-
нальные обязанности, опираясь на обеспечение  
«духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся и сохранения их здоровья». Также 
выполнять свою роль в становлении:

– личностных характеристик выпускника, 
«осознанно выполняющего правила здорового 
и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его 
среды»;

–  личностных результатов выпускника в ос-
воении основной образовательной программы 
основного общего образования, отражающих 
«формирование ценности здорового и безопас-
ного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транс-
порте и на дорогах»2. 

В системе высшего образования (на при-
мере Забайкальского государственного универ-
ситета) проблема подготовки будущих педагогов 
к обеспечению детской безопасности на доро-
ге и в транспорте решается путём введения в  

1 Федеральный государственный образовательный стан- 
дарт высшего образования по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование: утв. Приказом Мин- 
обрнауки РФ № 91 от 09.02.2016 г. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/4403 
05.pdf (дата обращения: 10.06.2017).

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования: утв. Приказом Минобр-
науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.window.edu.ru/resource/768/72768/files/
FGOS_OO.pdf (дата обращения: 10.06.2017).

5-м семестре учебной дисциплины «Безопас-
ность на дороге и общественном транспорте» 
(вариативная часть) в образовательный процесс 
студентов по направлению 44.03.05 Педагоги-
ческое образование, профиль «Безопасность 
жизнедеятельности и география». Трудоёмкость 
дисциплины составляет 108 часов, 3 зачётные 
единицы, контрольная точка – экзамен.

Для разработки рабочей программы по 
дисциплине «Безопасность на дороге и обще-
ственном транспорте»  проведён анализ норма-
тивно-правового обеспечения по  безопасности 
дорожного движения, систематизация и обоб-
щение учебного и научного материала в области 
транспортной психологии, основ медицинских 
знаний и оказания первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях, 
возможных опасных и чрезвычайных ситуаций 
в общественном транспорте. Целью изучения 
дисциплины является формирование у студен-
тов целостного представления об опасных про-
цессах и явлениях на дороге и в общественном 
транспорте, овладение культурой поведения на 
улице, на дороге, в транспорте. Задачами дан-
ной дисциплины являются:

– приобретение знаний по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в населённых 
пунктах на основе законодательства в области 
дорожного движения;

– освоение правил дорожного движения и 
основных положений нормативных документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности 
дорожного движения; 

– рассмотрение механизмов происхожде-
ния чрезвычайных ситуаций на транспорте и 
способы защиты;

– приобретение навыков предотвращения 
детского травматизма на дорогах и в обществен-
ном транспорте.

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать общепрофессиональной ком-
петенцией ОПК-6: «Готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся» (со-
гласно ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Пе-
дагогическое образование, утверждённому при-
казом Минобрнауки РФ № 91 от 09.02.2016 г.). 
Компетенция ОПК-6 включает следующие ком-
поненты:

– знает основы законодательства РФ об ох-
ране здоровья граждан;

– умеет пропагандировать здоровый и без-
опасный образ жизни в учебной, внеурочной и 
внеклассной педагогической деятельности;

– владеет теоретическими аспектами фор-
мирования культуры потребности в здоровом и 
безопасном образе жизни у обучающихся.

Результаты обучения должны соответство-
вать сформированности компетенций по трём 
уровням – пороговому, стандартному, эталонно-
му (табл. 1).



Теория и методика профессионального педагогического образования 

47

Таблица 1
Результаты обучения по дисциплине «Безопасность на дороге и общественном транспорте»

Ре
зу

ль
т

ат
 

об
уч

ен
ия Уровни сформированности компетенций

пороговый стандартный эталонный 

Знать 1. Базовые термины в об-
ласти безопасности на до- 
рогах и общественном тран- 
спорте (ЗП-1).
2. Теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности (ЗП-2).
3. Актуальные проблемы в 
области безопасности до-
рожного движения (ЗП-3)

1. Понятийный аппарат смежных дис-
циплин – безопасность, пожарная 
безопасность, электробезопасность, 
правила безопасности, вредные и 
поражающие факторы, правовые, 
нормативно-технические и организа-
ционные основы безопасности, чрез-
вычайная ситуация, авария, чрезвы-
чайное происшествие (ЗС-1).
2. Основы научной коммуникации 
(ЗС-2).
3. Терминосистему безопасности на 
дорогах и общественном транспорте 
(ЗС-3)

1. Способы и методы ведения 
научной дискуссии по безопас-
ности  на дорогах и обществен-
ном транспорте (ЗЭ-1).
2. Актуальные проблемы в обла-
сти безопасности детей на доро-
гах и общественном транспорте, 
выходящие за рамки учебной 
информации (ЗЭ-2).
3. Новейшие теории, интерпре-
тации, методы и технологии обе-
спечения безопасности детей на 
дорогах и общественном транс-
порте (ЗЭ-3)

Уметь 1. Найти необходимую пред- 
метную информацию, поль- 
зоваться стандартами, нор- 
мами и правилами безо-
пасности труда и прави-
лами дорожного движения 
(УП-1).
2. Изложить основные тео- 
ретические проблемы без-
опасности детей на доро-
гах и общественном транс-
порте (УП-2).
3. Репродуцировать имею-
щуюся информацию (УП-3)

1. Использовать основные методы за- 
щиты от возможных последствий ава-
рий и  катастроф (УС-1).
2. Нести ответственность за резуль-
таты своей профессиональной дея-
тельности (УС-2).
3. Обеспечить охрану жизни и здоро-
вья обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе и внеурочной дея-
тельности (УС-3).
4. Использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности 
(УС-4)

1. Критически оценивать и ин-
терпретировать научный опыт 
в области обеспечения безопас-
ности детей на дорогах и обще-
ственном транспорте (УЭ-1).
2. Систематизировать и тести-
ровать полученную информа-
цию (УЭ-2).
3. Презентовать результаты науч- 
ного исследования (УЭ-3)

Владеть 1. Основами исследова-
тельской деятельности в 
профессиональной обла-
сти (ВП-1).
2. Способностью воспро-
изводить полученные зна-
ния (ВП-2).
3. Умением решать поста- 
вленные профессиональ-
ные задачи (ВП-3)  

1. Умением применять теоретические 
знания на практике (ВС-1).
2. Способностью применять совре-
менные технологии для получения  
результатов исследовательской дея-
тельности (ВС-2).
3. Умением внедрять профессиональ- 
ные знания в профессиональную де-
ятельность (ВС-3)

1. Способностью эмпирически про- 
верять научные теории (ВЭ-1).
2. Умением принимать нестан-
дартные решения профессио-
нальных задач (ВЭ-2).
3. Готовностью к продолжению 
обучения на следующей ступе-
ни (ВЭ-3)

Разработку содержания лекционных и прак-
тических занятий по дисциплине целесообразно 
разбивать на 4 модуля:

Модуль 1. Законодательство РФ в области 
безопасности дорожного движения. 

Модуль 2. Опасности и правила поведения 
на дороге.

Модуль 3. Аварийные ситуации на общест- 
венном транспорте.

Модуль 4. Деятельность образовательных 
учреждений в обеспечении безопасного поведе-
ния детей и подростков на дорогах.

Содержание каждого модуля дисциплины 
должно отражать результаты обучения, пред-
ставленные в табл. 1. Взаимосвязь модулей 
дисциплины и уровней сформированности ком-
петенций в виде матрицы показаны в табл. 2.

Таблица 2
Матрица результатов обучения и модулей дисциплины

Уровни сформированности компетенций
Модули дисциплины

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4
ЗП-1 + +
ЗП-2 +
ЗП-3 + +
ЗС-1 + +
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Окончание табл. 2

Уровни сформированности компетенций
Модули дисциплины

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4
ЗС-2 + +
ЗС-3 + +
ЗЭ-1 + + +
ЗЭ-2 + + +
ЗЭ-3 + + +
УП-1 + + +
УП-2 + + +
УП-3 + +
УС-1 + +
УС-2 + +
УС-3 + + +
УС-4 + +
УЭ-1 + +
УЭ-2 +
УЭ-3 + +
ВП-1 + +
ВП-2 + +
ВП-3 + + +
ВС-1 + +
ВС-2 + + +
ВС-3 + + +
ВЭ-1 +
ВЭ-2 + +
ВЭ-3 +

Приобретение студентами компетенций по 
обучению детей и подростков безопасному по-
ведению на дороге и в транспорте эффективно 
и результативно будет развиваться в процессе 
изучения дисциплины «Безопасность на дороге 
и общественном транспорте» на практических 
занятиях. 

Основным учебно-методическим инстру-
ментарием для работы студентов на практиче-
ских занятиях является пособие «Безопасность 
на дороге и в общественном транспорте»1, 
в котором предлагаются практические рабо-
ты, распределённые по модулям дисциплины  
(табл. 3).

Таблица 3
Тематика практических работ по дисциплине «Безопасность на дороге и общественном транспорте»1

Наименование модуля Практические работы

Модуль 1. Законодательство РФ в обла-
сти безопасности дорожного движения

Практическая работа 1. Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в РФ (ПР-1).
Практическая работа 2. Правила дорожного движения в Россий-
ской Федерации (ПР-2)

Модуль 2. Опасности и правила поведе-
ния на дороге

Практическая работа 3. Дорожно-транспортные происшествия и  
травматизм (ПР-3).
Практическая работа 4. Психофизиологические особенности участ-
ников дорожного движения (ПР-4)

Модуль 3. Аварийные ситуации на об-
щественном транспорте

Практическая работа 5. Безопасное поведение в общественном 
транспорте (ПР-5).
Практическая работа 6. Первая помощь пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях (ПР-6)

1 Романова Л. С., Калашникова Л. Я., Золтуев А. В. Безопасность на дороге и в общественном транспорте: учеб.-метод. 
пособие. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 119 с.
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Модуль 4. Деятельность образователь-
ных учреждений в обеспечении безопас-
ного поведения детей и подростков на 
дорогах

Практическая работа 7. Обучение школьников безопасному пове-
дению на дороге и общественном транспорте (ПР-7).
Практическая работа 8. Паспорт дорожной безопасности  образо-
вательного учреждения (ПР-8)

Содержание тем практических занятий 
должно согласовываться с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (при-
каз Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), в 
соответствии с которым проектируются предмет-
ные результаты обучающихся.

При разработке содержания учебно-мето-
дического обеспечения необходимо учитывать 
неразрывную связь требований ФГОС ВО по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образо-
вание и ФГОС основного общего образования 
(ООО). Результаты обучения бакалавров в об-
ласти безопасности на дороге и общественном 
транспорте должны способствовать приобре-
тению предметных результатов обучающихся 
общеобразовательных организаций по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в 
частности, в области безопасности дорожного 
движения.

Условно обозначим  основные результаты 
по предмету «ОБЖ» в становлении и развитии у 
обучающихся безопасного поведения  на дороге 
и в транспорте (ПРБД):

1) ПРБД-1: знание и умение применять ме- 
ры безопасности и правила поведения в услови-
ях опасных и чрезвычайных ситуаций;

2) ПРБД-2:  умение оказать первую помощь 
пострадавшим;

3) ПРБД-3:  умение предвидеть возникнове-
ние опасных ситуаций по характерным призна-
кам их проявления, а также на основе инфор-
мации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситу-
ациях неопределённости;

4) ПРБД-4: умение принимать обоснован-
ные решения в конкретной опасной ситуации с 
учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.

Рассмотрим соотношение результатов об-
учения будущих бакалавров педагогического 
образования по дисциплине «Безопасность на 
дороге и общественном транспорте» и  пред-
метных результатов обучающихся в области 
дорожной безопасности на уроках ОБЖ на ос-
нове анализа цели и содержания заданий прак-
тических работ учебно-методического пособия 
(табл. 4).

Таблица 4
Результаты обучения бакалавров педагогического образования 

и предметные результаты обучающихся в области дорожной безопасности

Практическая 
работа Цель и практические задания 

Результаты 
обучения 

бакалавров

Предметные 
результаты 
обучающихся

ПР-1 Цель: изучить требования нормативно-правовой базы в 
области безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации и освоить основные понятия и определения.

Практические задания
Задание теоретического характера – письменно отве-
тить на 14 вопросов. Например:
1. Назовите задачи  Федерального закона № 196 «О без-
опасности дорожного движения».
2. Кто уполномочен заниматься обучением граждан прави-
лам безопасного поведения на автомобильных дорогах?
3. Какую ответственность несут граждане за нарушения 
законодательства Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения?
4. Что включает в себя медицинское обеспечение безо-
пасности дорожного движения?

ЗП-1; ЗП-2; ЗС-3; 
УП-1;УС-4; УЭ2; 

ВП-1

ПРБД-1

ПР-2 Цель: изучить правила дорожного движения в РФ и ос-
воить правила поведения на дороге.

Практические задания
1. Решить терминологический кроссворд по правилам 
дорожного движения.
2. Выполнить задание на знание знаков дорожного дви-
жения (заполнить таблицы)

ЗП-1; ЗП-2; ЗС-3; 
УП-1;УС-4; УЭ-2; 

ВП-3

ПРБД-1

ПР-3 Цель: изучить виды дорожно-транспортных происше-
ствий, проанализировать причины дорожно-транспорт-
ного травматизма участников дорожного движения, 
усвоить основные понятия и определения.

ЗП-1; ЗП-3; ЗС-2; 
ЗС-3; ЗЭ-1; УП-2; 

УС-3; ВС-2; 
ВС-3;ВЭ-2

ПРБД-3
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Продолжение табл. 4

Практическая 
работа Цель и практические задания 

Результаты 
обучения 

бакалавров

Предметные 
результаты 
обучающихся

Практические задания
1. Дополнить таблицу «Причины возникновения ДТП».
2. Привести примеры количественного и качественного 
анализа ДТП.
3. Заполнить таблицу теоретического характера на зна- 
ние основных направлений деятельности образователь-
ных учреждений в области профилактики ДДТТ, направ-
лений педагогической профилактики ДДТТ, задач педа-
гогов по профилактике ДДТТ

ПР-4 Цель: изучить психофизиологические особенности во-
дителей транспортных средств и пешеходов, освоить 
основные понятия и определения в области автотранс-
портной психологии.

Практические задания
1. Проанализировать характеристики и свойства темпе-
раментов и заполнить таблицу соответствия психотипов 
водителей и типов темперамента. Напротив каждого 
психотипа водителя в соответствующей графе темпера-
мента проставить знак «+». Учесть, что одному психо-
типу могут соответствовать несколько видов темпера-
мента.
2. Изучить таблицу «Качества внимания» и заполнить 
ячейки, выделенные серым цветом (привести примеры)

ЗП-1; ЗП-3; ЗС-2; 
ЗС-3; ЗЭ-1; ЗЭ-2; 
ЗЭ-3; УП-3; УЭ-1; 
УЭ-3; ВП-2; ВС-2; 

ВС-3

ПРБД-3; 
ПРБД-4

ПР-5 Цель: изучить  особенности аварий на различных видах 
общественного транспорта и освоить правила безопас-
ного поведения и мер предосторожности.

Практические задания
1. Заполнить сводную таблицу, характеризующую ава-
рии на железнодорожном, автомобильном, воздушном, 
водном, подземном транспорте.
2. Заполнить сводную таблицу, отражающую основ-
ные причины аварий и катастроф на различных видах 
транспорта.
3. Заполнить сводную таблицу по основным правилам 
безопасного поведения на транспорте

ЗС-1; ЗЭ-1;ЗЭ-2; 
ЗЭ-3; УП-1; 

УП-2;УЭ-1;ВП-3; 
ВС-3

ПРБД-4

ПР-6 Цель: ознакомиться с основными правилами оказания 
первой доврачебной помощи при различных травмах, 
полученных в результате ДТП, изучить признаки различ-
ных кровотечений и переломов.

Практические задания
Заполнить таблицы: «Виды переломов» (графы «Вид», 
«Признаки», «Меры первой помощи»), «Виды кровоте-
чений» (графы «Вид», «Признаки», «Способ остановки»

ЗС-3; ЗЭ-2; ЗЭ-3; 
УС-1; УС-2; УС-3; 
УЭ-1; ВП-1; ВП-3; 
ВС-2; ВС-3;ВЭ-1

ПРБД-2

ПР-7 Цель: изучить методы и средства обучения школьни-
ков безопасному поведению на дороге и общественном 
транспорте и освоить разработку заданий для обучаю-
щихся в области безопасности дорожного движения.

Практические задания
1. Предложить 10 вопросов к викторине «Знатоки до-
рожного движения». Например: 
– Что такое проезжая часть? Ответ: Это часть ули-
цы, где едут машины.
– Что такое пешеходный тротуар? Ответ: Это 
часть улицы, где ходят пешеходы.
2. Разработать памятку «Правила поведения в автобусе 
(троллейбусе)» для младшего школьника (до 8 пунктов).
3. Вставить пропущенные слова в стихотворение по пра-
вилам дорожного движения для младших школьников

ЗП-3; ЗС-2; ЗЭ-1; 
ЗЭ-2; ЗЭ-3; УП-2; 
УП-3; УЭ-3; ВП-2; 
ВП-3; ВС-1; ВС-2; 
ВС-3; ВЭ-2, ВЭ-3

ПРБД-1; 
ПРБД-4

ПР-8 Цель: освоить разработку паспорта дорожной безопас-
ности образовательного учреждения.

ЗП-3; УП-1; УП-3; 
УС-2; УС-3; УС-4;

ПРБД-1
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Практические задания
1. Изучить требования к планам (схемам) образователь-
ного учреждения.
2. Разработать паспорт дорожной безопасности для об-
разовательного учреждения. Выполняется группой в со-
ставе 3 человек. Образовательное учреждение (школа) 
задаётся преподавателем.
3. Оформить паспорт дорожной безопасности на бумаге 
формата А4. При выполнении планов (схем) использо-
вать цветные карандаши, фломастеры, маркеры, ли-
нейки, лекала

ВП-3; ВС-1; 
ВС-3;ВЭ-3

Очевидно, что для формирования у школь-
ников предметных результатов в области безо-
пасного поведения на дороге и в транспорте в 
рамках курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности» будущий педагог должен обладать 
достаточной совокупностью компетенций, при-
обретаемых при изучении дисциплины «Безопас-
ность на дороге и общественном транспорте». 
Например, для формирования у обучающихся 
такого предметного результата в области без-
опасности дорожного движения, как «ПРБД-2: 
умение оказать первую помощь пострадавшим», 
учитель основ безопасности жизнедеятельности 
должен:

1) знать:
– терминосистему безопасности на дорогах 

и общественном транспорте (ЗС-3);
– актуальные проблемы в области безопас-

ности детей на дорогах и общественном транс-
порте, выходящие за рамки учебной информа-
ции (ЗЭ-2);

– новейшие теории, интерпретации, методы 
и технологии обеспечения безопасности детей 
на дорогах и общественном транспорте (ЗЭ-3);

2) уметь:
– использовать основные методы защиты 

от возможных последствий аварий и  катастроф 
(УС-1);

– нести ответственность за результаты сво-
ей профессиональной деятельности (УС-2);

– обеспечить охрану жизни и здоровья обу-
чающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности (УС-3);

– критически оценивать и интерпретиро-
вать научный опыт в области обеспечения без-
опасности детей на дорогах и общественном 
транспорте (УЭ-1);

3) владеть:
– умением решать  поставленные профес-

сиональные задачи (ВП-3);
– способностью применять современные 

технологии для получения  результатов иссле-
довательской деятельности (ВС-2);

– умением внедрять профессиональные зна- 
ния в профессиональную деятельность (ВС-3);

– способностью эмпирически проверять на-
учные теории (ВЭ-1).

Таким образом, анализируя содержание 
подготовки будущих педагогов по дисципли-
не «Безопасность на дороге и общественном 
транспорте», можно уверенно предполагать, что 
бакалавр педагогического образования по про-
филю «Безопасность жизнедеятельности и гео-
графия» будет подготовлен к формированию  и 
развитию у обучающихся установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и без-
опасного образа жизни, в том числе в области 
дорожного движения.

Заключение. Организационно-педагогиче-
ские условия подготовки  будущих учителей ос-
нов безопасности жизнедеятельности в области 
безопасности дорожного движения и предотвра-
щения детского дорожно-транспортного трав-
матизма должны соответствовать  требованиям 
образовательных стандартов ФГОС ВО и ФГОС 
ООО, направленных на обеспечение ожидаемых 
результатов: результатов обучения бакалавров 
(компетенции), предметных и личностных ре-
зультатов обучающихся общеобразовательных 
организаций.

Эффективность научно-методической под-
готовки будущих педагогов по обеспечению 
детской безопасности на дороге и в транспорте 
может быть достигнута при качественном учеб-
но-методическом сопровождении дисципли-
ны «Безопасность на дороге и общественном  
транспорте».

Совершенствование организационно-педа-
гогических условий может быть достигнуто при 
наличии:

– требований к результатам освоения дис-
циплины с учётом  уровней сформированных 
компетенций – порогового, стандартного и эта-
лонного;

– планируемых результатов обучения, на-
правленных на формирование у студентов го-
товности к обеспечению охраны жизни и здоро-
вья обучающихся;

– качественной организации самостоя-
тельной работы студентов, направленной на 
решение задач по обеспечению безопасного по-
ведения детей и подростков на дороге и в обще-
ственном транспорте.
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Введение. В мае 2014 года по инициа- 
тиве Президента Российской федерации была 
разработана и утверждена «Комплексная про-
грамма повышения профессионального уровня 
педагогических работников общеобразователь-
ных организаций»3. Данная программа объеди-
няет основные цели, задачи и мероприятия в 
области повышения профессионального уровня 
педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, направленные на модерниза-
цию педагогического образования, апробацию 
и внедрение профессионального стандарта 
педагога, повышение престижа профессии пе-
дагога, переход на эффективный контракт и 
закреплённые в принятых федеральных про-
граммно-целевых документах − Федеральной 
целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы, государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы, концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования 

на 2016–2020 годы, государственной программе 
Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика». 

По данным сайта Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, основная 
цель программы модернизации педагогического 
образования заключается в обеспечении под-
готовки будущих педагогов дошкольного и на-
чального общего образования в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога и феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами общего образования. В 2014 году 
данная цель начала реализовываться в рамках 
проекта модернизации педагогического образо-
вания и Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 годы. Результатом 
этого стали проекты по разработке новых моду-
лей основных профессиональных образователь-
ных программ магистратуры и бакалавриата. 

Важнейшие элементы новой системы под-
готовки педагогов к будущей профессиональной 
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деятельности, по мнению В. А. Болотова, опре-
деляются необходимостью «радикально по- 
высить качество людей, получающих педагоги-
ческую подготовку и изменить содержание и тех-
нологии педагогической подготовки так, чтобы 
обеспечить реализацию нового профессиональ-
ного стандарта и новых стандартов школьного 
образования» [1, с. 32].

По мысли А. А. Климова, главной целью 
предстоящих изменений является то, что буду-
щие педагоги дошкольного и начального общего 
образования должны быть подготовлены к рабо-
те не только теоретически, но и практически. В 
связи с этим, для личного и профессионального 
развития будущего бакалавра и магистра педа-
гогики необходимо разработать и апробировать 
новые практикоориентированные образователь-
ные модули, которые лягут в основу современ-
ных программ [4]. А это в свою очередь повлечёт 
создание новой информационно-образователь-
ной среды, определяющей формирование у сту-
дентов новых профессиональных компетенций1.

Компетентностный подход в образовании, 
широко представлен в работах В. А. Болотова, 
Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, И. Ф. Исаева, В. А. Кан- 
Калика, В. В. Краевского, А. К. Марковой, Л. М. Ми- 
тиной, Н. Д. Никандрова, В. В. Серикова. По мне-
нию О. М. Краснорядцевой, профессионал-пе-
дагог – это человек, который хорошо понимает 
общие тенденции развития образовательного 
процесса, осознаёт своё место в нём. Кроме 
того, педагог должен понимать направленность 
и результативность психологических действий и 
воздействий, уметь превратить любую учебную 
ситуацию в пространство для развития ребёнка, 
проектировать развивающую педагогическую 
среду и самого себя2.

Большое значение в исследовании проб- 
лемы компетенций внесли работы В. Д. Шад- 
рикова. Учёный придерживается определения, 
согласно которому компетенция представляет 
собой круг вопросов, в которых кто-нибудь хоро-
шо осведомлён или круг чьих-нибудь полномо-
чий, прав. По мнению исследователя, «компе-
тенция относится не к субъекту деятельности, а 
к кругу вопросов, относящихся к деятельности. 
Другими словами, компетенции − это функцио-
нальные задачи, связанные с деятельностью, 
которые кто-то может успешно решать. Ком-
петентность же относится к субъекту деятель-
ности. Это приобретение личности, благодаря 
которому человек может решать конкретные за-
дачи» [10, с.15]. 

По мнению А. В. Хуторского, компетенция 
определяет качественную продуктивную дея-

1 Концепция и содержание профессионального стан-
дарта педагога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.минобрнауки.рф (дата обращения: 31.08.2017).

2 Краснорядцева О. М., Морозова В. Е. Педагогическое 
мышление как проявление профессиональной компетентно-
сти. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. – 69 с.

тельность человека. Исходя из этого, компетент-
ность – обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности3. Та-
ким образом, компетентностный подход диктует 
необходимость по-новому взглянуть на цели об-
разования. Образование, по мнению А. И. Ул-
зытуевой, «можно определить как специально 
организованный процесс развития у обучаемых 
способности самостоятельного решения про-
блем, имеющих социальное и личностное зна-
чение» [9].

Современный педагог дошкольного и на-
чального общего образования должен соот-
ветствовать широкому спектру требований, 
включающему не только знания, умения, но и 
компетенции, личные профессиональные цен-
ности и практический опыт. Это предполагает 
гораздо более широкий взгляд на формирова-
ние и развитие профессиональных компетенций 
будущих педагогов дошкольного и начального 
общего образования, нежели узкое понимание 
компетенций как способности к применению 
знаний. С этой точки зрения можно рассматри-
вать компетенции как своеобразные комплексы, 
объединяющие теорию, практику и способность 
рефлексивного отношения к своей и чужой дея-
тельности. При этом необходимо отметить, что 
некоторые компетенции и квалификации могут 
быть освоены только в процессе собственной 
профессиональной деятельности [5, с. 59], од-
нако их задатки формируются на этапе обучения 
в вузе.

Методология и методы исследования. 
В «Атласе новых профессий – 2020», изданном 
Московской школой управления Сколково, авто-
рами Агентства стратегических инициатив отме-
чается, что «современный мир меняется так бы-
стро, что мы больше не сможем позволить себе 
пять лет изучать теоретические дисциплины, а 
потом ещё какое-то время осваивать профессию 
за счёт работодателя. Поэтому образование, 
особенно для студентов вузов, становится всё 
более предметным и практико-ориентирован-
ным. А это значит, что акцент смещается с тео-
рии на реальные проекты» обучающихся4.

Таким образом,  одна из актуальных про-
блем современного образования – поиск путей 
совершенствования адаптации студентов к но-
вым вызовам профессионального сообщества. 
В связи с этим, развитие образовательной среды 
требует устранения барьера между вузовской 
подготовкой студентов и развитием над-профес-
сиональных компетенций. Ш. Каххаров отмеча-
ет, что данные компетенции – это не что иное, как 
«набор личностных качеств, предрасположенно-
стей, мотивов и ценностей личности, формирую-

3 Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении: 
науч.-метод. пособие. – М.: Эйдос, 2013. – 73 с.

4 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.atlas100.ru (дата обращения: 09.07.2017).
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щих её внутреннюю структуру самоорганизации 
действий. Они создают те условия, которые по-
зволяют личности действовать самостоятельно 
и адаптироваться под изменяющиеся требова-
ния» [3]. По мнению Е. Г. Сырямкиной, Т. Б. Ру-
мянцевой, Е. Ю. Ливенцовой, над-профессио-
нальные компетенции «включают личные или 
деловые качества, позволяющие эффективно 
справляться с различными задачами» [7, с. 119].

Выпускник направления «Педагогическое 
образование» профилей «Начальное образова-
ние» и «Дошкольное образование» должен быть, 
по мнению Е. Б. Козловой, в полной мере готов 
к осуществлению своей профессиональной де-
ятельности в образовательных организациях 
«в соответствии со структурой и содержанием 
трудовых функций, указанных в профессиональ-
ном стандарте. Его деятельность как педагога 
предполагает овладение профессиональными 
(трудовыми) действиями, описанными в профес-
сиональном стандарте, а также компетенциями 
и знаниями, необходимыми для их осуществле-
ния» [5, с. 58].

В рамках реализации проекта модерниза-
ции педагогического образования группой ис-
следователей (А. А. Марголис, М. А. Сафронова, 
Л. М. Шишлянникова, А. С. Панфилова) разра-
ботаны контрольно-измерительные материалы 
оценки сформированности профессиональных 
компетенций будущих педагогов начальных 
классов, которые предполагали проверку не 
только профессиональных компетенций, но и 
некоторых профессиональных действий, до-
ступных обучающимся бакалавриата направле-
ния «Психолого-педагогическое образование» 
[6, с. 90–91].

Проведённый исследователями анализ 
сформированности у студентов профессиональ-
ных компетенций показал, что некоторые тру-
довые действия Профессионального стандарта 
педагога вызывали сложности у студентов. На-
пример, такие как:

– разработка и реализация программ учеб-
ных дисциплин в рамках основной общеобразо-
вательной программы;

– формирование универсальных учебных 
действий;

– создание, поддержание уклада, атмосфе-
ры и традиций жизни образовательной органи-
зации;

– освоение и применение психолого-педаго-
гических технологий (в том числе инклюзивных), 
необходимых для адресной работы с различ-
ными контингентами обучающихся: одарённые 
дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети 
с девиациями поведения, дети с зависимостью;

– активное использование недирективной 
помощи и поддержка детской инициативы и са-
мостоятельности в разных видах деятельности;

– участие в планировании и корректировке 
образовательных задач (совместно с психоло-
гом и другими специалистами) по результатам 
мониторинга с учётом индивидуальных особен-
ностей развития каждого ребёнка раннего и/или 
дошкольного возраста;

– формирование метапредметных компе-
тенций, умения учиться и универсальных учеб-
ных действий до уровня, необходимого для ос-
воения образовательных программ основного 
общего образования1.

Как мы видим, данные трудовые умения 
предполагают активное взаимодействие с участ-
никами образовательного процесса, и к такого 
рода трудовым действия выпускник вуза дол-
жен быть готов уже на этапе обучения, именно 
«поэтому основное содержание проекта модер-
низации педагогического образования состоит в 
разработке новых моделей подготовки педаго-
гических кадров в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта педагога и феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами общего образования» [Там же, 
с. 94]. На наш взгляд, одной из возможностей 
становления профессиональных компетенций 
бакалавров педагогического образования мо-
жет стать участие в международном чемпионате 
“WorldSkills Russia” (WSR).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. “WorldSkills International” (WSI), куда вхо-
дит “WorldSkills Russia”, является независимой, 
некоммерческой и неправительственной ассо-
циацией, которая представлена на всех конти-
нентах мира, сотрудничает со всеми странами, 
заинтересованными в повышении престижа и 
популяризации рабочих профессий, а также про-
фессионального самоопределения. В 2012 году 
Российская Федерация присоединилась к меж-
дународному движению “WorldSkills”, став одной 
из шестидесяти стран-участниц. Это обеспечило 
российской молодёжи возможность участвовать 
в международных чемпионатах профессиональ-
ного мастерства [2, с. 22]. 

Основной целью движения “WorldSkills” яв-
ляется повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие навыков мастерства у будущих 
профессионалов. “WorldSkills” оказывает пря-
мое влияние на развитие профессионального 
и высшего образования во всём мире. Чемпи-
онаты “WorldSkills” проходят с периодичностью 
раз в два года в различных странах, в них могут 
принимать участие как молодые квалифициро-

1 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с 
изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)”»: зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550.
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ванные рабочие, так и студенты университетов 
и колледжей в возрасте до 22 лет. В качестве 
экспертов и компатриотов, оценивающих вы-
полнение задания, в чемпионатах участвуют из-
вестные профессионалы, специалисты, мастера 
производственного обучения и наставники.

Учредителями “WorldSkills Russia” явля-
ются: Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Агентство стратегических 
инициатив и Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Роберт Уразов, 
генеральный директор Союза «Ворлдскиллс 
Россия» отмечает, что результаты участия сту-
дентов в мировых чемпионатах дают представ-
ление о том, как и что необходимо менять в сфе-
ре профессионального образования, а высокие 
результаты, которые показывают обучающиеся, 
отражают эффективность произошедших изме-
нений. 

Конкурсанты отбираются на вузовских и ре-
гиональных профессиональных чемпионатах в  
странах-членах “WorldSkills”. Молодые профес-
сионалы демонстрируют свои способности, ин-
дивидуальные и коллективные качества, решая 
задачи, которые предполагают применение тру-
довых действий. Результат выступления команд 
от образовательных организаций говорит не 
только о личных профессиональных качествах 
участников, но и об уровне профессиональной 
подготовки и общем уровне качества услуг на 
родине участников. 

В феврале 2017 года студенты и препода-
ватели психолого-педагогического факультета 
Забайкальского государственного университе-
та приняли участие в «I Региональном чемпио-
нате “Молодые профессионалыˮ» (“WorldSkills 
Russia”) Забайкальского края. Опыт участия в 
данном мероприятии представлен в данной ста-
тье в двух аспектах, связанных с профилями обу-
чения студентов – профилем «Дошкольное обра-
зование» и профиль «Начальное образование». 
Рассмотрим каждый из аспектов подробнее.

Компетенцию «Дошкольное воспитание» 
представляли 2 участника: студенты 3-го курса 
направления «Педагогическое образование», 
профиль «Дошкольное образование» психолого- 
педагогического факультета Лариса Клепикова 
и Виктория Красикова. Экспертами выступили 
доцент кафедры теории и методики дошколь-
ного и начального образования Оюна Дабаевна 
Ульзутуева и старший преподаватель кафедры 
Татьяна Сергеевна Лысикова.

Подготовкой студентов к участию в конкур-
се занимался коллектив кафедры теории и ме-
тодики дошкольного и начального образования, 
ведущие профессионалы дошкольных организа-
ций г. Читы, Могойтуйского района. Возникшие 
затруднения с подготовкой студентов к выполне-
нию задания, связанного с робототехникой (вуз 
не располагал на тот момент специфическим 

оборудованием), были решены благодаря со-
действию специалистов ГУ ДО «Центр детско- 
юношеского технического творчества».

В процессе подготовки участников компе-
тенции «Дошкольное воспитание» компатриоты 
ориентировались на умения, описанные авто-
рами конкурса, в соответствии с которыми буду-
щий педагог дошкольного образования должен:

– осуществлять деятельность, направлен-
ную на развитие личности дошкольника;

– организовывать деятельность детей до-
школьного возраста, направленную на овладе-
ние как знаниями, умениями и навыками, так и 
универсальными предпосылками учебных дей-
ствий, а также приобретение опыта практиче-
ской деятельности;

– развивать способности детей;
– создавать условия для социализации вос-

питанников1.
Конкурсное задание для участников, разра-

ботанное в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога дошкольного образования, 
содержало следующие практические задания:

– Самопрезентация. 
– Выразительное чтение, презентация книги.
– Театрализованная деятельность. Представ- 

ление театра кукол по сказкам народов мира в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

– Декоративно-прикладное искусство. Соз- 
дание образца декоративной росписи для де-
монстрации в совместной организованной дея-
тельности воспитателя с детьми.

– Пластилинография. Изготовление подел-
ки в технике рисования пластилином на разных 
поверхностях.

– Разработка и проведение комплекса ут- 
ренней гимнастики с детьми дошкольного воз-
раста.

– Разработка и проведение занятий по ро-
бототехнике для детей дошкольного возраста.

– Разработка и проведение дидактической 
игры с использованием ИКТ (интерактивная  
доска).

– Разработка и представление совместного 
проекта воспитателя, детей и родителей2.

Каждое из перечисленных заданий предпо-
лагало проверку знания целей, задач, принципов, 
методов, приёмов организуемой деятельности; 
умения пользоваться методической литерату-
рой, планировать собственную деятельность, 
организовывать совместную деятельность с 
детьми, логично и последовательно излагать 
свои мысли; владения специфической терми-
нологией, навыками делового взаимодействия, 

1 Пакет документов I регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (“WorldSkills Russia”) Забайкальского 
края – 2017 по компетенции Ruearlychild-hoodeducation – До-
школьное воспитание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.ipk.zabedu.ru/images/RKC_WS/tehnic_desc.pdf (дата 
обращения: 02.09.2017). 

2 Там же. 
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художественными техниками, специфическими 
атрибутами, необходимыми при организации об-
разовательной деятельности с дошкольниками. 

Несмотря на то, что в конкурсных задани-
ях явно не проверялись теоретические знания, 
наличие прочной теоретической базы у студен-
тов ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» способствовало выполнению 
заданий, связанных с самопрезентацией и пре-
зентацией продуктов собственной творческой 
деятельности. Например, при создании образца 
декоративной росписи и поделки в технике пла-
стилинография важной составляющей задания 
были коммуникативные умения, позволяющие 
составить подробный рассказ об этапах выпол-
нения работы, использованных элементах и 
техниках, особенностях создания композиции. 
Студенты вуза выгодно отличались от участни-
ков среднего профессионального образования 
не только качественно выполненными работа-
ми, но и грамотной, логичной, эмоциональной 
речью. Студенты показали хороший уровень 
знания общей и детской психологии, дошколь-
ной педагогики, всех образовательных областей 
дошкольного образования, что проявлялось в 
правильной формулировке целей и задач об-
разовательной деятельности, подборе заданий, 
методов и приёмов, соответствующих возрасту 
дошкольников, соблюдении структуры и логики 
занятий. 

Вместе с тем, вызывали затруднения за-
дания, связанные с организацией совместной 
деятельности с детьми; это, на наш взгляд, объ-
ясняется отсутствием необходимой базы для 
отработки практических навыков в течение года. 
Двух-четырёх недель педагогической практики, 
предусмотренных учебным планом, для этого 
явно недостаточно. Имело место несоблюдение 
временных рамок собственного выступления: 
как правило, студенты не в полной мере исполь-
зовали предложенные временные промежутки, 
что свидетельствует о незрелости некоторых 
ключевых компетенций, связанных с планирова-
нием собственной деятельности.

Результатом участия в конкурсе стало заня-
тое третье место Ларисой Клепиковой, а также 
неоценимый опыт участия студентов в между-
народном конкурсе. Участники отмечают, что 
достаточно короткий, но интенсивный период 
подготовки и само участие в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» позволили 
актуализировать будущую профессию, пересмо-
треть приоритеты в собственном образовании, 
сделать больший акцент на практической дея-
тельности в процессе подготовки к занятиям. 

Преподаватели, в свою очередь, благо-
даря работе в качестве экспертов получили 
возможность проанализировать достоинства 
и недостатки собственной педагогической де-
ятельности. Так как для «объективной оцен-

ки образовательных результатов необходимо 
мнение работодателей» [8, с. 115], а в качестве 
экспертов выступали заведующие детскими са-
дами, то призовое место свидетельствует о до-
статочном уровне подготовки студентов профи-
ля «Дошкольное образование». Преподаватели 
кафедры приобрели опыт работы в составления 
инфраструктурного листа, листа оценки компе-
тенций, увидели необходимость и перспективы 
в построении компетентностно-ориентированно-
го образования.

Профиль «Начальное образование» в со-
ответствии с Уставом “WorldSkillsRussia”, рег- 
ламентом и правилами конкурса был пред- 
ставлен профессиональной компетенцией «Пре-
подавание в младших классах» для конкурса 
“WorldSkills”. Количество участников по ком-
петенции «Преподаватель младших классов» 
составило восемь человек, от каждой образо-
вательной организации 1 участник – 1 эксперт 
(наставник, преподаватель профессионального 
цикла). ЗабГУ представляли студентка 4-го кур-
са направления «Педагогическое образование», 
профиля «Начальное образование» психолого- 
педагогического факультета Дарья Кривоносова 
и доцент кафедры теории и методики дошколь-
ного и начального образования Ирина Алексан-
дровна Шкабура.

Конкурсное задание, согласно разработан-
ному техническому описанию «Преподавание 
в младших классах» (протокол № 7 от 21 мар-
та 2016 г.), включало в себя 5 независимых мо- 
дулей.

Модуль А. «Общекультурное развитие»
Задание 1. Устное эссе. Выступление на за-

данную тему с элементом творчества. Тема для 
эссе задаётся экспертом.

Ожидаемые результаты:
Устное публичное представление эссе на 

заданную тему с элементами творчества.
Модуль В. «Общепрофессиональное раз-

витие»
Задание 1. Подготовка и проведение фраг-

мента урока (этап открытия нового знания) в 
начальных классах по одному из учебных пред-
метов. Предмет и возрастная группа по выбору 
эксперта.

Ожидаемые результаты:
Проведение фрагмента урока (этап откры-

тия нового знания) в начальных классах по од-
ному из учебных предметов.

Задание 2. Разработка и проведение внеу-
рочного занятия c элементами конструирования 
(в том числе ЛЕГО и (или) робототехники). На-
правление внеурочной деятельности и возраст-
ная группа по выбору эксперта.

Ожидаемые результаты:
Проведение внеурочного занятия c элемен-

тами конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) 
робототехники).
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Модуль С. «Взаимодействие с родителями 
и сотрудниками образовательного учреждения»

Задание 1. Разработка фрагмента роди-
тельского собрания для родителей первокласс-
ников. Тема собрания по выбору эксперта.

Ожидаемые результаты:
Проведение фрагмента родительского со-

брания для родителей первоклассников.
Задание 2. Конкурс «Научу за 5 минут». 

Группа участников по выбору эксперта. 
Ожидаемые результаты:
Проведение экспресс-мероприятия «Научу 

за 5 минут».
Модуль D. «Методическое обеспечение об-

разовательного процесса»
Задание 1. Разработка и представление 

учебной презентации для методического обеспе-
чения образовательного процесса. Материалы 
по мероприятию по выбору эксперта.

Ожидаемые результаты:
Представление учебной презентации для 

методического обеспечения образовательного 
процесса.

Модуль E. «Саморазвитие и самообразо-
вание»

Задание 1. Решение ситуативной педагоги-
ческой задачи. Педагогическая задача по выбо-
ру эксперта.

Ожидаемые результаты:
Представление этапов решения ситуатив-

ной педагогической задачи.
Анализ результатов участия в данном чем-

пионате (3-е призовое место) показал, что сту-
дентка высшего учебного заведения довольно 
неплохо представила устное эссе на заданную 
тему с элементами творчества; грамотно прове-
ла фрагмент урока по математике (этап откры-
тия нового знания) с детьми 2-го класса; прове-
ла интересный и полезный мастер-класс «Научу 
за 5 минут» по изготовлению светоотражающих 
стикеров (для ранцев первоклассников); на 
высоком уровне представила учебную презен-
тацию для методического обеспечения образо-
вательного процесса. Вместе с тем, недостаточ-
ность практической составляющей в подготовке 
бакалавров привела к тому, что студентка испы-
тывала трудности при проведении внеурочного 
занятия c элементами конструирования (с ис-
пользованием робототехники); при разработке и 
проведении фрагмента родительского собрания 
для родителей первоклассников, при решении 
ситуативной педагогической задачи.

Тем не менее, участие в подобном меропри-
ятии показало, что в современном меняющемся 
открытом мире самыми главными профессио-
нальными качествами учителя начальных клас-
сов  являются готовность к переменам, способ-
ность к нестандартным трудовым действиям, 
мобильность, ответственность и самостоятель-
ность в принятии решений – все эти характери-

стики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к специалисту по рабо-
те с детьми младшего школьного возраста. При-
обрести эти ценные качества возможно только 
в процессе расширения пространства собствен-
ного педагогического творчества.

Учитель начальных классов, как личность 
и профессионал, обеспечивает вхождение ре-
бёнка в современный мир, оказывает особое 
влияние на выбор обучающимися собственной 
траектории личностного развития. Он принима-
ет активное участие в формировании у обуча-
ющегося образа мира и системы отношений к 
себе и другим.

У учителя начальных классов должны быть 
сформированы компетенции принятия обосно- 
ванных и эффективных решений в профессио-
нальной деятельности, осуществления осознан-
ного выбора из вариантов решения с последу-
ющей ответственностью за сделанный выбор, 
предоставления образовательных и научных 
услуг высочайшего качества на основе быстро-
го освоения и применения научно-образова-
тельных инноваций. Осуществляя профессио-
нальную деятельность, специалист по работе с 
детьми младшего школьного возраста должен 
обладать комплексом универсальных знаний 
фундаментального характера; умениями, навы-
ками и опытом самостоятельной деятельности; 
личной ответственностью, способностью к про-
фессиональной саморефлексии и самоактуа-
лизации, постоянному обучению в течение всей 
жизни1.

Заключение. Вузы в настоящее время яв-
ляются ключевыми субъектами системы обра-
зования, перед университетами  современное 
общество ставит такие задачи, как быстрая реак-
ция на изменения, происходящие на рынке обра-
зовательных услуг и труда, адаптация к меняю-
щимся условиям, а также освоение новых, более 
эффективных информационно-коммуникацион- 
ных технологий обучения. Эти особенности про-
являются в установке университетского образо-
вания на «опережающую непрерывную подго-
товку», в переходе от ориентации на получение 
«готового знания» к развитию самостоятельной 
активности и мотивированности студентов [7, 
с. 118]. Безусловно, смещение акцентов в сторо-
ну практической подготовки в образовательном 
процессе высшего образования, создание новой 
образовательной системы, включение студентов 
в процесс формирования профессиональных 
компетенций позволит бакалавру педагогическо-
го образования эффективно реализовывать тру-
довые функции в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога.

1 Техническое описание требований к профессиональ-
ной компетенции «Преподавание в младших классах» для 
конкурса “WorldSkills”, протокол № 7 от 21.03.2016 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ipk.zabedu.ru/images/
RKC_WS/prepod/2.pdf (дата обращения: 02.09.2017).
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Технология смешанного обучения физике студентов технического университета 
в электронной информационно-образовательной среде вуза

В статье рассматривается педагогическая модель электронно-информационной образовательной 
среды (ЭИОС) вуза, которая включает в себя такие компоненты, как учебно-методический комплекс и 
информационные банки дисциплины, модульно-рейтинговую педагогическую технологию, основанную 
на компетентностном подходе, автоматизированную систему контроля знаний. ЭИОС вуза соответ-
ствует целям современного образования по формированию и развитию способностей и социально- 
ценностной активности личности, даёт максимум возможностей для эффективного самообучения и 
самообразования. Созданная в университете электронно- информационная образовательная среда 
позволяет реализовать целый ряд образовательных технологий, в частности, технологию смешанного 
обучения, при которой учебный процесс частично переносится в электронную среду. В рамках техноло-
гии смешанного обучения применяется инвертированная образовательная технология «перевёрнутый 
класс». Основная её идея заключается в том, что изучение теоретического материала лекций, решение 
задач, выполнение виртуальных лабораторных работ, подготовка к выполнению натурных лаборатор-
ных работ и проектной деятельности осуществляется во внеучебное время. На аудиторных лекционных 
занятиях происходит более глубокое изучение теоретического материала, преподаватель разъясняет 
трудные моменты в ходе занятия; на практикуме по решению задач – рассматривают задачи повышен-
ного уровня сложности, т. к. более простые задачи были рассмотрены студентами в свободное от за-
нятий время. Очевидно, что такого рода деятельность невозможна, во-первых, без применения ЭИОС 
вуза, во-вторых, системы контроля со стороны преподавателя.

Ключевые слова: электронная образовательная среда, информационный банк дисциплины,  
электронный образовательный ресурс, смешанное обучение, «перевёрнутый класс»

1 В. И. Ваганова собирает материал исследования, анализирует и систематизирует его, оформляет статью.
2 В. Г. Ваганова собирает материал исследования, анализирует и систематизирует его, оформляет статью.

Введение. Федеральная целевая програм-
ма развития образования на 2016–2020 годы 
акцентирует внимание на разработке и реали-
зации в системе профессионального образо-
вания новых технологий и форм организации 
учебного процесса, особое внимание уделяя 
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на 2016–2020 годы]. Серьёзное внимание уде-
ляется результатам образования. Компетенции, 
сформированные в процессе  освоения основ-
ных образовательных программ, необходимо 
выделять и оценивать, что, в свою очередь, тре-
бует создания не только особого содержания, но 
и принципиально иных учебных технологий, ме-
тодов и форм оценивания, способов взаимодей-
ствия участников образовательного процесса. 
Все эти изменения необходимо реализовывать 
с помощью современных методов организации 
и управления образовательным процессом, со-
ответствующих требованиям ФГОС 3+, на базе 
электронно- информационной образовательной 
среды вуза, в рамках студентоцентрированной 
концепции образования.

Методологическую основу составляют 
идеи педагогической прогностики и педагогиче-
ского проектирования образовательного процес-
са (В. И. Загвязинский, Е. С. Заир-Бек, А. П. Бе-
ляева, Л. М. Кустов, М. М. Поташник, М. Н. Скат 
кин и др.); проектирования и внедрения инфор-
мационных технологий в учебном процессе 
(И. Н. Преображенская, Э. Г. Скибицкий, И. Р. Сташ- 
кевич, Л. И. Холина и др.).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Электронно-информационная образова-
тельная среда (ЭИОС) вуза способна эффек-
тивно функционировать, если создан целый 
ряд педагогических условий, таких как  высокий 
уровень информационной культуры преподава-
телей и обучаемых, внедрение инновационных 
педагогических технологий, а  также рефлексив-
ная деятельность всех субъектов образователь-
ного процесса.

ЭИОС университета и её компоненты соз-
даются в соответствии с важнейшими социаль-
но-педагогическими целями современного обра-
зования:

– формирование и развитие способностей 
личности, нужных ей самой и обществу;

– развитие социально-ценностной активно-
сти личности;

– обеспечение возможностей для эффек-
тивного самообучения и самообразования.

Анализ этих целей позволяет сделать вы-
вод о том, что именно личность является цен-
тром образовательной системы. Очевидно, что 
любая педагогическая система, в том числе и 
педагогическая система электронной информа-
ционно-образовательной среды, должна быть 
личностно ориентированной.

В нашей работе определены цели, которые 
должна достигать ЭИОС университета:

– формирование профессиональных зна-
ний, умений и навыков;

– формирование информационной культу-
ры будущих специалистов; 

– реализация творческого потенциала и 
развитие личности;

– формирование современного научного и 
профессионального мировоззрения;

– формирование профессионального само-
сознания.

Для успешного функционирования  ЭИОС 
университета и достижения поставленных целей 
необходимо создать соответствующие педагоги-
ческие условия.  На наш взгляд, таковыми усло-
виями являются:

– высокий уровень информационной куль-
туры преподавателей и студентов;

– внедрение инновационных, в том числе 
и информационных педагогических технологий, 
основанных на субъект-субъектных взаимоотно-
шениях;

– рефлексивная деятельность субъектов 
образовательного процесса, способных к адек-
ватной самооценке своей личности.

С позиций системного подхода, компоненты 
ЭИОС соответствуют следующим видам дея-
тельности:

– учебной;
– внеучебной;
– опытно-экспериментальной;
– научно-исследовательской;
– по измерению, контролю и оценке резуль-

татов обучения; 
– по измерению, контролю и оценке каче-

ства образования;
– по управлению учебным заведением.
Педагогическая модель ЭИОС техническо-

го вуза, основанная на личностно ориентиро-
ванном подходе в обучении, включает опреде-
лённые структурные компоненты. Электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины по 
физике содержит такие электронные образова-
тельные ресурсы, как учебники и презентации 
лекций в электронном виде, практикум по реше-
нию задач и тренажёры для решения задач,  вир-
туальные лабораторные комплексы, вопросы 
и задания к итоговой аттестации,  электронные 
банки тестов. Для того чтобы студент ориентиро-
вался в своём продвижении по курсу физики, не-
обходимо представить учебный план изучения 
дисциплины, где в понятной для студента форме 
представлены все виды его учебной  деятельно-
сти, контрольные мероприятия, планы лекцион-
ных, практических и лабораторных  работ, а так-
же рейтинговая система контроля.

Данный учебно-методический комплекс пре- 
доставляется студентам на внешнем носителе и 
свободно распространяется по локальной вну-
тривузовской сети и глобальной сети Интернет.

В рамках существующего лимита времени, 
отведённого на изучение физики в техническом 
вузе, возникла необходимость применения тех-
нологии смешанного обучения1. Активно разви-

1 Blended Learning: переход к смешанному обучению за 
5 шагов [Электронный ресурс] // Zillion. – Режим  доступа: http://
www.zillion.net/ru/blog/375 (дата обращения:10.08.2017).
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блогов, вики, ментальных карт, социальных се-
тей – и является инновационным решением на 
базе интернет, обеспечивая возможность созда-
вать контент любому пользователю и управлять 
доступом к содержимому.

Существует большое количество сервисов 
wеb 2.0,  которые открывают возможности соз-
давать в сети собственные сетевые продукты, и 
их список постоянно пополняется.

Рассмотренная нами педагогическая мо-
дель ЭИОС, основанная на личностно-разви- 
вающем подходе в образовании и модульно- 
рейтинговой педагогической технологии, направ-
лена на формирование человека высокой про-
фессиональной культуры, обладающего научно- 
профессиональным мировоззрением и способ-
ного успешно конкурировать в мире.

Адекватно структурированное знание по-
зволяет сосредоточиваться на требующейся ин-
формации, отбрасывая ненужную, а также пра-
вильно интерпретировать даже неоднозначную 
информацию, включая её в уже существующие 
структуры или внося изменения в последние. С 
точки зрения современной психологии, развитие 
системного мышления в процессе обучения с 
применением ИКТ на базе согласованных между 
собой способа представления знаний, техноло-
гии преподавания и технологии усвоения знаний 
обучаемыми с опорой на естественные возмож-
ности структурированной работы с поступаю-
щей информацией вполне достижимо.

В результате применения технологии сме-
шанного обучения в рамках ЭИОС повысилась 
мотивация обучающихся, улучшилось восприя-
тие информации. Так, 86 % опрошенных студен-
тов положительно относятся к необходимости 
самостоятельно, во внеаудиторное время изу-
чать теоретический материал, решать задачи, 
осуществлять подготовку к лабораторным рабо-
там по физике, 92 % отметили, что такой вид де-
ятельности приемлем для них лишь при условии 
обязательного рассмотрения пройденного само-
стоятельно материала на аудиторных занятиях 
в университете, т. к. неизбежно недопонимание 
некоторых теоретических и практических аспек-
тов знаний. Сравнение результатов проведённо-
го исследования в контрольных и эксперимен-
тальных группах показало, что степень усвоения 
знаний в экспериментальных группах на 22 % 
выше, чем в контрольных. Кроме того, объём 
изученного материала в экспериментальных 
группах на 42,7 % больше, чем в контрольных. 
Применение технологии «перевёрнутый класс» 
позволяет педагогу получать запланированные 
результаты  в своей профессионально-педагоги-
ческой деятельности.

Выводы. Для студента как будущего специ-
алиста важнейшим является получение связно-
го, системного представления об изучаемых 
дисциплинах, что в идеале должно было бы обе-

вающаяся модель обучения, совмещающая луч-
шие аспекты и преимущества традиционного 
аудиторного и интерактивного электрон-
ного обучения, – учебный процесс частично 
переносится в электронную среду. Презентации 
и видеозаписи лекций представлены в откры-
том доступе. Студент самостоятельно изучает и 
конспектирует материал лекции, отмечая слож-
ные и непонятные для него моменты, на ауди-
торном занятии преподаватель разбирает мате-
риал лекции, отвечает на вопросы аудитории, а 
также консультирует студентов индивидуально 
или в малых группах. Для этой цели возможно 
привлечение ассистентов из числа преподава-
телей кафедры, аспирантов, студентов стар-
ших курсов. Практикум по решению задач так-
же частично переносится на самостоятельную 
деятельность в виртуальную среду. При этом 
самостоятельная работа студентов является 
управляемой: по каждой теме в электронной 
среде представлены подробные примеры ре-
шения задач, алгоритмы и последовательность 
выполнения всех заданий. 

Кроме того, даются задачи для самостоя-
тельного решения. Предполагается, что студент 
в состоянии изучить и применить знания для ре-
шения несложных задач, а уже на аудиторном 
практикуме по решению задач рассматриваются 
более сложные задачи и проводится консульти-
рование студентов по задачам, которые не были 
поняты ими во внеучебное время. В конце учеб-
ного занятия студенты пишут самостоятельную 
работу по изученной теме.  Более эффективное 
использование времени при выполнении лабо-
раторных работ также достигается с применени-
ем технологии «перевёрнутый класс». Студенты 
самостоятельно изучают в виртуальной среде 
краткий теоретический материал, отвечают на 
контрольные вопросы, готовят бланк отчёта по 
работе. При этом студенты при подготовке вы-
бирают задания уровневого характера. Кроме 
того, обязательным является выполнение вирту-
альных лабораторных работ. В процессе само-
стоятельной работы во внеучебное время обу-
чаемые получают баллы, которые включаются в 
общий рейтинг студента. 

Рассмотрим, какие именно технологии по-
зволяют сделать обучение гибким и независи-
мым от места и времени. Внедрение технологий 
web 2.0 в образовательный процесс позволяет 
создать электронный учебно-методический ком-
плекс как информационную образовательную 
среду, в которой может состояться так необхо-
димое для современного образования «сотруд-
ничество», совместная деятельность между сту-
дентами и преподавателем.

Wеb 2.0 – это технология, которая акцен-
тируют внимание на взаимодействии между 
студентами и преподавателем на основе инстру-
ментов социального программного обеспечения: 
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спечиваться единым подходом к преподаванию, 
но на практике является малореальным. Реше-
ние данной проблемы возможно в условиях об-
разовательного процесса в ЭИОС – благодаря 
как специфическим особенностям работы с ин-
формацией, так и системообразующему назна-
чению ИКТ – для выработки единого подхода к 
формированию самим студентом совокупности 

индивидуальных образовательных сред, систе-
матизирующих знания по изучаемым дисципли-
нам. Использование технологии смешанного об-
учения позволяет организовать учебный процесс 
для обучающихся с разными возможностями и 
запросами, не исключая при этом эмоциональ-
ную составляющую личного общения, которая 
характерна для традиционного обучения.
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The Technology of Mixed Teaching Physics for the Students of a Technical University 
in the Electronic and Information Educational Environment

The article deals with the pedagogical model of the university’s electronic information and educational 
environment (EIEE), which includes such components as educational and methodological complex and infor-
mation banks of the discipline, modular-rating pedagogical technology based on the competence approach 
and automated knowledge control system. EIEE of the university corresponds to the goals of modern educa-
tion in the formation and development of abilities and social value activity of the individual, gives maximum 

1 V. I. Vaganova collects the materials, analyzes and systematizes research materials, prepares the manuscript.  
2 V. G.Vaganova collects the materials, analyzes and systematizes research materials, prepares the manuscript.



66

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 6  

opportunities for effective self-education. The electronic and information educational environment allows the 
university to realize a whole range of educational technologies, in particular, the technology of mixed teaching 
in which the learning process is partially transferred to the electronic environment. In the framework of mixed 
education technology, inverted educational technology called “inverted class” is used. Its main idea is that the 
study of the theoretical material of the lectures, the solution of problems, the performance of virtual laboratory 
works, preparation for the performance of full-scale laboratory works, as well as project activities are carried 
out during extra-curricular time. During classroom lectures, a deeper study of the theoretical material is carried 
out; the teacher explains the difficult parts in class; at the workshop the tasks of an increased level of complex-
ity are solved, because more simple tasks have been considered by the students in their spare time. Obviously, 
this type of activity is impossible, firstly, without the use of the EIEE of the university, and, secondly, without the 
monitoring system on the part of the teacher.

Keywords: electronic educational environment, discipline information bank, electronic educational re-
source, mixed education, “inverted class”
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Формирование новой конфигурации системы 
дополнительного образования Забайкальского края 

В статье описано состояние дополнительного образования детей в Забайкальском крае и городе 
Чите. Дана характеристика условий обновления содержания и технологий системы дополнительного 
образования Забайкальского края, выявлены возможности перехода к реализации профессионально-
го стандарта «Педагог дополнительного образования», предполагающие трансформацию системы от 
доступности «массового» дополнительного образования и воспитания детей к задаче проектирования 
компетентностно-насыщенного пространства в учреждениях дополнительного образования. Миссия но-
вого стандарта «Педагог дополнительного образования» состоит в создании условий для достижения 
принципиально новых образовательных результатов на основе диверсификации содержания и техно-
логий дополнительного образования детей, ориентированных на современные рынки профессий; соз-
дания инновационной инфраструктуры технологической платформы дополнительного образования, 
создающихся c участием бизнес-сообществ; сетевого взаимодействия c другими образовательными ор-
ганизациями, научными и производственными организациями, профессиональными и общественными 
объединениями для сопровождения персонифицированного дополнительного образования детей и пе-
дагогов как информационно насыщенного социокультурного пространства, обеспечивающего конкурен-
тоспособность личности. Данная статья основана на анализе статистических данных системы и учреж- 
дений дополнительного образования, рассмотрении возможностей внедрения профессионального стан-
дарта «Педагог дополнительного образования» и апробации Программы профессиональной перепод-
готовки педагогических кадров, адаптированной к современным запросам рынка труда и профессий.

Ключевые слова: региональная система дополнительного образования, профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования», профессиональные компетенции, образовательные 
программы, предпрофессиональный уровень
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Введение. Кризисные явления в современ-
ной экономике России наиболее негативно отра-
жаются на традиционно дотационных областях 
народного хозяйства, к которым относится сфе-
ра культуры в целом и образования в частности. 
При этом страдают не только работники учреж-
дений данной сферы, живущие в большинстве 
своём на грани нищеты, но и клиенты таких уч-
реждений. Прежде всего, это дети и подростки 
из малообеспеченных социальных слоёв, кото-
рые в силу ряда причин испытывают ограниче-

ния в доступе к культурным и образовательным 
благам. И это происходит в цивилизационном 
окружении, стремительно повышающем инфор-
мационную насыщенность мировой культуры и 
ужесточающем требования к уровню образова-
тельных и общекультурных компетенций работ-
ников всех сфер экономики.

Углубляющееся противоречие между тре-
бованиями времени и отсутствием у молодого 
поколения возможностей соответствовать им 
создаёт прямую угрозу культурному развитию, 
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экономической стабильности и политической 
безопасности России. Многочисленные рефор-
мы неповоротливой и неудовлетворительно 
финансируемой системы образования пока не 
дали ожидаемых результатов, поэтому на всех 
её уровнях продолжаются поиски выходов из 
перманентных тупиков и кризисов. Одним из 
способов оздоровления и обновления системы 
образования в настоящее время может стать 
структура дополнительного образования (ДО).

Полномочия по организации ДО детей за-
креплены за региональными и муниципальными 
органами власти, что приводит к межмуници-
пальной дифференциации доступности услуг и 
образовательному неравенству между социаль-
ными группами с различным уровнем дохода и 
социальным статусом. 

На 2017 год в Забайкальском крае ДО охва-
чены 9,8 % (9,2 % в 2014 году) от общего числа 
детей в возрасте от 6 до 17 лет. В детских шко-
лах искусств Забайкальского края обучаются 
13054 детей. В системе ДОД Забайкальского 
края (на 2016 год) функционируют 63 учрежде-
ния, охват детей составляет 9,8 % от общего 
числа обучающихся от 7 до 15 лет. 7 органи-
заций имеют кабинеты основ информатики и 
вычислительной техники. В организациях ДО 
Забайкальского края работают 1343 препода- 
вателя и сотрудника. Преподавательский сос- 
тав представлен следующим образом: 478 чел. 
(менее 40 %) имеют высшее образование, 
282 чел. – среднее специальное образование, 
72 чел. – общее образование1.

В девяти подведомственных учреждениях 
культуры города Читы художественно-эстети-
ческого направления обучаются 5216 детей из 
140 тысяч детей, проживающих в городе, что 
составляет 3,7 %. По мнению заместителя пред-
седателя комитета культуры Администрации го-
родского округа «Город Чита» В. Е. Девяткина, 
увеличить количество учреждений в настоящий 
момент невозможно. Численность учащихся 
ограничена площадями учреждений, традици-
онными сферами деятельности, отсутствием со-
временного оборудования для открытия новых 
направлений, профессиональным дефицитом 
педагогов. В данных учреждениях ДОД работа-
ют 694 педагога, средний возраст сотрудников 
в детских школах искусств – 43 года, а в домах 
творчества наблюдается увеличение до 49 лет. 
Средняя зарплата – 25 412 рублей, что состав-
ляет примерно 73 % от средней зарплаты по ре-
гиону. 

Система дополнительного образования де- 
тей города Читы и Забайкальского края неод-
нородна. Она испытывает острый дефицит в 

1 Итоги деятельности сферы культуры Забайкальского 
края в 2016 году и задачи отрасли на 2017 год: доклад ми-
нистра культуры Забайкальского края [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.минкультура.забайкальскийкрай.рф/  
Documentsm.html (дата обращения: 19.09.2017).

современном менеджменте, кадровом, методи-
ческом, информационном, программном и тех-
нико-технологическом обеспечении. 

Менеджмент. В последние годы система 
находилась в процессе оптимизации, в резуль-
тате которой в стране 89 учреждений ликвиди-
рованы, 109 – перепрофилированы, 145 объе-
динены. Что касается Забайкальского края, то 
ситуация аналогична. Так, Дарасунская школа 
искусств (бывший филиал Карымской ДШИ) лик-
видирована, Нерчинская детская музыкальная и 
художественная школы объединены в Детскую 
школу искусств. 

Система нуждается в межведомственной 
интеграции, преодолении разобщённости. Так, 
в ведомстве Министерства культуры находятся 
все школы художественно-эстетического нап- 
равления, спортивные подчиняются Министер-
ству спорта, Дома творчества, станции юных 
техников, центры досугового направления – 
подведомственны Министерству образования, 
науки и молодёжной политики, а частные обра-
зовательные учреждения дополнительного об-
разования – своим учредителям. Как показыва-
ет опыт, имеются сложности с объединением и 
консолидацией ресурсов для реализации новых 
проектов и запуска новых образовательных про-
грамм.

Потенциал инновационных организацион-
но-управленческих решений по модернизации 
системы заключается в оптимизации межведом-
ственной координации управления учреждения-
ми ДО, внедрении лучших практик управления 
коллективами на основе принципов управлени-
ям знаниями в учреждениях ДО с низкими по-
казателями развития, внедрении новых форм 
организации образовательно-творческой среды 
системы дополнительного образования.

Бенчмаркинг обновления содержания и тех- 
нологий УДО предполагает сравнение процес-
сов собственной организации с продуктами, 
услугами другой, поэтому многие учреждения 
опираются на стандарты “JuniorSkills”, концеп-
цию ДОД, лучшие в стране авторские методики 
и программы и др. 

Это сделать нетрудно, поскольку в стране и 
в регионе появляются организации, отвечающие 
новой модели системы дополнительного образо-
вания детей: детские технопарки – кванториумы, 
курсы по робототехнике, летние школы интел-
лектуального интенсива и др. 

Инициирует создание новых образцов, соз-
даёт их как лучшие практики для последующего 
масштабирования – Агентство стратегических 
инициатив [5]. 

Поэтому и в Чите в 2020 году планируется 
открытие регионального детского технопарка 
«Кванториум». По мнению губернатора Забай-
кальского края Натальи Ждановой, проект по-
зволит поднять на наиболее высокий уровень 
предпрофессиональное образование в инже-



Теория и методика профессионального образования

69

нерно-технической отрасли. На территории 
«Кванториума» будет открыт интерактивный 
квантомузей, медиатека, кафе, коворкинги, «Го-
род профессий». Технические площадки будут 
оснащены новейшим оборудованием – от стан-
ков механо- и термообработки до операцион-
ных микроскопов для нейрохирургии с апохро-
матической конструкцией, а также уникальным 
программным обеспечением для проведения 
экспериментов и демонстрации опытов. «Кван-
ториум» объединит муниципальные организа-
ции общего и дополнительного образования 
детей, социальных партнёров, включая вузы, 
ссузы, НКО, а также бизнес-партнёров. Для соз-
дания парка будет утверждена концепция на 
2018–2020 годы и дорожная карта. Курировать 
проект будет Министерство образования, науки 
и молодёжной политики региона1. 

Профессиональная переподготовка  
педагогов УДО. На сегодняшний день не хва-
тает педагогов, способных решать новые зада-
чи; велика доля педагогов пенсионного возраста. 
Распространена практика совмещения учебных 
предметов педагогами, имеющими непрофиль-
ное образование. 

В связи с введением профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образо-
вания» педагогический состав 14 учебных заве-
дений из 69 прошёл курсы профессиональной 
переподготовки по новому виду деятельности на 
базе ЗабГУ. 

Образовательная программа «Педагог до-
полнительного образования» спроектирована на 
основе компетентностного подхода, адресной и 
персонифицированной модели профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифика-
ции. Задачи программы: создание условий для 
внедрения профессионального стандарта пе-
дагогов системы дополнительного образования 
детей и взрослых; апробация адресной модели 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по новому виду деятельности в 
контексте современных вызовов, обновлённо-
го содержания; увеличение востребованности 
учреждений дополнительного образования на 
рынке услуг.

Целью образовательной программы явля-
ется повышение качества квалификационной 
структуры кадрового состава УДО региона. С 
этой целью в программу включены модули: опе-
ратор станков с ЧПУ, инструктор по робототехни-
ке, оператор по разработке и поддержке веб-ди-
зайна, программист для 3D-принтера, педагог по 
компьютерной графике, шахматам, творческому 
решению изобретательских задач, основ юве-
лирного дела, дизайн-проектирования и модели-
рования.

1 Жданова распорядилась создать в Чите детский тех-
нопарк «Кванториум» [Электронный ресурс]. – Режим дос- 
тупа: https://www.chita.ru/news/108469/ (дата обращения: 
17.09.2017).

Программа состоит из экспертизы учреж-
денческих и индивидуальных профессиональ-
ных дефицитов педагогов УДО; разработки на 
этой основе индивидуальных программ по их 
(дефицитов) преодолению; рекомендаций по 
проектированию нового содержания компетент-
ностно насыщенной образовательной среды.

Как работает данная программа? Пот- 
ребности в формировании новых тенденций раз-
вития ДО начинают ощущаться даже в отдалён-
ных уголках нашего Забайкальского края. Так, на 
севере Забайкальского края, в пос. Новая Чара 
Каларского района, с населением 6 тыс. чел. 
с 1982 года функционирует Детская школа ис-
кусств. В настоящее время в ней работают 
8 педагогов, обучаются 120 детей, из которых 
75 обучаются на предпрофессиональных прог- 
раммах, 45 – на общеразвивающих программах. 
Основными направлениями с наибольшим охва-
том детей являются: музыкальное, театральное, 
хореографическое, художественное, декоратив-
но-прикладное, дизайн мод. Из перечисленных 
направлений наибольшим спросом, но наимень-
шими возможностями для реализации имеет 
программа по современным компьютерным тех-
нологиям. 

Преподаватель данной ДШИ Ю. И. Мишина 
прошла курсы профессиональной переподготов-
ки на новый вид деятельности: педагог допол-
нительного образования, профиль – преподава-
тель современных художественных технологий. 
Являясь по первому образованию инженером 
электроэнергетических систем и сетей, владея 
профессиональными умениями по электронике, 
электротехнике, она в процессе переподготовки 
освоила курс компьютерной графики, 3D-проек-
тирования и программирования. В результате 
переподготовки Юлия Илхамовна спроектиро-
вала (совместно с тьютором) программу пред-
профессионального обучения по инженерному, 
техническому направлению для данной школы 
искусств, включая робототехнику, 3D-моделиро-
вание на 3D-принтере. 

В современных условиях система профес-
сиональной переподготовки кадров для систе-
мы ДО должна целенаправленно формировать 
новые компетенции педагогов, которые будут 
способствовать становлению профессии под-
ростков. 

Проектирование персонифицированного 
дополнительного образования детей как инфор-
мационно насыщенного социокультурного про-
странства развития личности ребёнка обеспечи-
вается на основе современной инфраструктуры: 
детских мини-технопарков с оборудованием для 
робототехники, 3D-принтеров. Некоторые уч-
реждения дополнительного образования созда-
ют основы для развития данного направления. 
Закупают оборудование на средства от хоздо-
говорной деятельности, идут на сетевое взаи-
модействие с другими образовательными орга-
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низациями, в частности учреждениями общего 
образования, в которых имеются оснащённые 
компьютерные классы, выходят на научные и 
производственные организации, пишут и выи-
грывают гранты. 

В регионе развиваются частные образова-
тельные учреждения с участием частных инве-
стиций, доли бизнес-сообществ: ЧОУДО «Моза-
ика», ЧОУДО «Школа современного искусства». 

При появлении отдельных явлений иннова-
ционного характера система дополнительного 
образования Забайкальского края отличается 
структурной неравномерностью: преобладают 
организации спортивной и общей художествен-
но-эстетической направленности (около 42 %), 
повышается после длительного застоя в городе 
Чите доля учреждений ДО, развивающих тех-
нические (46,3 %), эколого-биологические ком- 
петенции (34,9 %), единицы качественно разви-
вают информационно-технологическую направ-
ленность. 

В целом есть дефицит новых специали-
стов: экспертов, наставников, мастеров про-
изводственного обучения, использующих со-
временное оборудование (специалистов по 
робототехнике, операторов станков с числовым 
программным управлением).

Современная ситуация рынка труда в реги-
оне, активные процессы по формированию но-
вых профессий, новых рынков труда, качество 
информационной среды и технологий настоя-
тельно требуют расширения спектра программ 
ДО, в том числе, программ ранней профориен-
тации, основ профессиональной подготовки со-
временных рабочих и инженерных специально-
стей. По мнению экспертов, потребность рынка 
труда Забайкальского края в квалифицирован-
ных инженерных и рабочих кадрах в 2023 году 
составит 65 715 чел.1

Анализ трудовых ресурсов России показал, 
что в российской экономике пока нет спроса на 
квалифицированных работников. Только 17 % 
рабочих мест требуют от людей знаний, широ-
кого кругозора, аналитических навыков и творче-
ского подхода2. К 2025 году в России может обра-
зоваться дефицит квалифицированных кадров в 
10 млн чел., а 10 млн работников других катего-
рий работодателям придётся переучивать.

С учётом данных прогнозов, система ДО 
должна быть реформирована на основе иннова-
ционной платформы, способной аккумулировать 
существующие ресурсы региона, обновить их и 
создать новые элементы.

1 Прогноз потребности рынка труда Забайкальского 
края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах 
на 2016–2023 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.xn--h1aeecdbgb5k.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--
p1ai/trud/trudovye_resursy/rynok_truda/2.html (дата обращения: 
18.09.2017).

2 Россия 2025: от кадров к талантам. Управление талан-
тами: где взять 10 миллионов профессионалов для новой эко-
номики знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.news2.ru/story/532983 (дата обращения: 18.09.2017).

Задачи обновления структуры, содержания 
и технологий дополнительного образования ре-
шаются на основе профессиональной перепод-
готовки педагогов системы. Для решения задач в 
ЗабГУ разработана программа профессиональ-
ной переподготовки на новые виды  современ-
ных навыков.

Новизна новой образовательной програм-
мы заключается:

1) в создании вузовской открытой платфор- 
мы, объединяющей ресурсы инженерных, пе-
дагогических и социально-гуманитарных тех-
нологий по переформатированию структуры 
программ, направлений подготовки, технологий 
системы ДО Забайкальского края;

2) в проектировании персонифицированно-
го образования на основе моделирования ком-
петентностно-насыщенного пространства систе-
мы ДО. 

В качестве концептуальных решений ис-
пользуются идеи современной социальной ин-
женерии, в частности, идеи адресной, персо-
нифицированной помощи в самоопределении 
идентичности учреждений дополнительного об- 
разования, преодолении профессиональных де- 
фицитов работающих педагогов; поиск путей 
привлечения на рынок труда новых специали-
стов, способных обеспечить потребности детей 
и спрос родительского сообщества на самое ин-
новационное и высокотехнологическое дополни-
тельное образование.

Созданы современные с высокой долей ин-
новационности профессиональных компетенций 
образовательные программы с эффектом обнов-
ления профессиональных функций педагогов. 
На основе созданных инфраструктур и техноло-
гических лабораторий, учебно-производствен-
ных мастерских разрабатываются и внедряются 
рекомендации (по типу франшизы) по новым 
формам организации образовательной среды в 
УДО, создаются экспертные  сообщества. 

Так, для обеспечения функционирования 
художественных мастерских факультета культу-
ры и искусств Забайкальского государственного 
университета в качестве экспериментальной ин-
тегративной мастерской кластера «Территория 
культурных индустрий и инноваций» произве-
дено дооснащение оборудования для исполь-
зования инновационных технологий в совре-
менном художественном творчестве. Закуплен 
3D-принтер (3D-принтер MakerBot Replicator 5 
Generation), оборудование для прототипирова-
ния (SRM-20 – фрезерно-гравировальный ста-
нок Roland серии MonoFab), станки с числовым 
программным управлением. Для освоения основ 
профессиональной подготовки высокотехноло-
гических рабочих и инженерных профессий, для 
осуществления занятий по робототехнике заку-
плено необходимое специализированное обору-
дование. Для придания деталям и прототипам 
необходимых свойств, нанесения гравировки, 
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реализации конструктивных решений, для резки 
листового металла/пластика и изготовления ком-
понентов роботов/прототипов используется ЧПУ 
лазерного гравера и ЧПУ Фрезерного станка.

Осенью 2017 года на факультете культуры 
и искусств ЗабГУ создана современная учебно- 
производственная мастерская традиционной и 
инновационной художественной керамики и гон-
чарного дела. Она оснащена муфельной печью 
и гончарным кругом нового поколения, совре-
менными формами. 

На вышеназванных платформах осущест-
вляется переподготовка педагогов дополнитель-
ного образования Забайкальского края. 

Общий объём финансовых средств уч-
реждений ДО Забайкальского края в 2017 году, 
потраченных на материально-техническое ос-
нащение, составил 423 738 рублей1. Факультет 
культуры и искусств вложил в обновление техни-
ческого оборудования и программное обеспече-
ние с июля по октябрь – 832 000 рублей.  

Если данная динамика будет развиваться, 
то в региональной экономике появятся новые 
профессии, будет сформирована открытая об-
разовательная среда системы ДО.

Заключение. Сетевое взаимодействие участ- 
ников региональной системы дополнительного 
образования всех уровней, по мере формиро-
вания компетентностно ориентированной среды 
УДО, создаст синергетический эффект. Способ-
ствуя взаимоактивизации протекающих процес-
сов, оно интегрирует положительное влияние 
лучших практик на единое образовательное 
пространство, формирует ответственное субъ-
ект-субъектное отношение, что в целом будет 
позитивно сказываться на обновлении содержа-
ния и технологий ДО. 

Конкретными шагами в достижении пере-
форматирования всей системы ДОД должны 
стать:

1. Разработка и частичная реализация но-
вых моделей проектирования образовательной 
среды организаций дополнительного образова-
ния путём разработки программно-методиче-
ской базы и экспертно-аналитического сопрово-
ждения.

2. Создание сети школ, реализующих экс-
периментальные и инновационные программы 
для отработки новых технологий содержания  
обучения и воспитания ДО.

3. Обеспечение личностного роста педагоги-
ческих кадров в организациях ДО на основе повы-
шения квалификации и переподготовки на новый 
вид деятельности по адресным, персонифициро-
ванным  программам, ведущим к преодолению их 
профессиональных дефицитов, в том числе:

1 Итоги деятельности сферы культуры Забайкальского 
края в 2016 году и задачи отрасли на 2017 год: доклад ми-
нистра культуры Забайкальского края [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.минкультуразабайкальскийкрай.рф/
Documentsm.html (дата обращения: 19.09.2017).

− количество педагогов дополнительного 
образования, наставников, прошедших перепод-
готовку по методике “JuniorSkills”;

− количество участников чемпионатов раз-
ного уровня по методике “JuniorSkills”;

− количество конкурсов профессионально-
го мастерства по методике “JuniorSkills”;

− доля специалистов учреждений ДО, про-
шедших повышение квалификации по програм-
мам корреляции компетенций с требованиями 
профессиональных стандартов;

− количество конкурсов профессионально-
го мастерства педагогов ДО;

− число мероприятий в каникулярное вре-
мя на базе инновационных центров ЗабГУ: лет-
них профильных школ, конкурсов, олимпиад, 
пленэров и т. д.;

− количество детей – участников и победи-
телей конкурсов новых для региона направле-
ний дополнительного образования.

Новая конфигурация системы дополни-
тельного образования Забайкальского края 
сохраняет лучшие практики и достижения кол-
лективов и учреждений ДОД. Вместе с тем идёт 
развитие новых частных образовательных уч-
реждений дополнительного образования, новых 
программ, отвечающих приоритетным направ-
лениям технологического развития Российской 
Федерации, новым рынкам профессий и по-
требностям развивающейся личности. Поэтому 
лучшие из них должны быть интегрированы в 
государственную систему контроля качества на 
условиях частно-государственного партнёрства, 
с допуском к государственным и муниципаль-
ным заданиям и субсидиям. Такой вид партнёр-
ства обеспечит разработку и реализацию про-
грамм и методик дополнительного образования, 
развивающих профессиональные  компетенции 
с высокой долей обновления дополнительных 
образовательных программ научно-технической 
направленности по стандартам “WorldSkills” и 
чемпионатов “JuniorSkills”, направленных на 
формирование компетенций, лежащих в основе 
новых профессий.

Становление новой системы дополнитель-
ного образования предполагает не только уве-
личение количества детей Забайкальского края, 
вовлечённых в систему дополнительного обра-
зования, вхождение в систему новых целевых 
групп, охваченных системой ДПО (дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; дети, на-
ходящиеся в условиях социальной депривации; 
дети мигрантов и т. д.), но и появление новых 
форм организации образовательно-творческой 
среды УДО или появление организаций нового 
поколения: студии 3D-проектирования, прото-
типирования, мастерские по прототипированию 
арт-объектов, эксплораториумы, музеи творче-
ства и науки, воркшопы, вовлечение инвесторов 
в модернизацию ДПО. 
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Formation of a New Configuration of Additional Education System
 in the Trans-Baikal Territory

The article describes the state of children’s additional education in the Trans-Baikal Territory and the city 
of Chita. The study presents the characteristics of the conditions for renewing the content and technologies of 
the additional education system of the Trans-Baikal Territory and identifies the possibilities for the transition to 
the implementation of the professional standard “Additional Education Teacher”, suggesting the transformation 
of the system from the accessibility of “mass” additional education and the education of children to the task 
of designing a competence-saturated space in the institutions of additional education. The mission of the new 
standard “Additional Education Teacher” is to create the conditions for achieving essentially new educational 
results on the basis of diversification of the contents and technologies of children’s additional education, fo-
cused on the modern professions markets; to develop an innovative infrastructure of the technological platform 
of additional education with the involvement of the business community, network interaction with other educa-
tional institutions, scientific and industrial organizations, professional and public associations to accompany 
the personalized additional education of children and teachers as informationally rich socio-cultural space 
that ensures the competitiveness of the individual. This article analyzes the statistical data of the system of 
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text of the article.

2 N. N. Zamoshnikova organizes the study, determines the logic of the research and its analysis and prepares the text of the article.
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additional education and its institutions, considers the possibilities of introducing the professional standard 
“Additional Education Teacher” and approbation of the Program for the professional retraining of teachers, 
adapted to the modern demands of the labor market and professions.

Keywords: regional system of additional education, professional standard “Additional Education Teacher”,  
professional competencies, educational programs, pre-professional level
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– ФКМ как модель физического мира, соз-
даваемая сообществом учёных – это целостная 
психическая структура, синтез, сплав образа 
физического мира и системы знаний о нём.

– ФКМ как индивидуальная физическая 
картина мира учащегося, отражённая в его со-
знании. Её адекватность обеспечивают качество 
учебников, полнота их содержания, компетент-
ность авторов.

– ФКМ как отдельная дисциплина[11].
При этом ФКМ рассматривается в истори- 

ческом аспекте в виде трёх картин мира: I – ме- 
ханистической (XVI–XIX вв.); II – электродина-
мической (XIX – начало XX в.); III – квантово-ре-
лятивистской (XX в.). Они отличаются по содер-
жанию теорий, описывающих модели мира и 
по способам их описания; представлениями о 
материи (её формах и свойствах, структуре) и 
её атрибутах – пространстве, времени, формах 
движения,  о взаимодействиях,  о происхожде-
нии и эволюции Вселенной; по уровням изучения 
природы (первая ФКМ рассматривает макромир 
и мегамир, во второй добавляется микромир, в 
третьей ФКМ добавляется наномир) [Там же].

Однако учение о ценозах (биоценозах, эко-
ценозах) присутствует лишь в экологической 
картине мира в учебниках по биологии и эколо-
гии, тогда как учение о техноценозах (технетика) 
было создано более 30 лет назад Б. И. Кудри-
ным (ныне профессор МЭИ, http://www.kudrinbi.
ru). «Ценоз» – это сообщество. Термин «биоце-
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вания параметра) образуют гиперболические ранговые распределения. Однако ценология как учение 
отсутствует в содержании образования на всех уровнях, что приводит к формированию в сознании 
обучаемых неполной и неадекватной индивидуальной научной картины мира. Введение системы цено-
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Введение. Формирование научной карти-
ны мира (НКМ) у учащихся – глобальная задача 
образовательной деятельности учителей и пре-
подавателей, которая решается на протяжении 
всего цикла обучения и на всех уровнях обра-
зования. НКМ формируется на основе научных 
знаний (предметных, методологических, оценоч-
ных, процедурных) и, как образ мира, включает 
также систему представлений о материальном 
мире, о его свойствах и атрибутах – простран-
стве, времени, движении о его происхождении 
и эволюции, способах описания мира [1]. При 
этом очевидно, что освоение научной системы 
знаний первично, а формирование образа мира 
в виде представлений о нём, как следствие, – 
вторично. НКМ аккумулирует в себе все частные 
картины мира – физическую, техническую, эко-
логическую, астрономическую, историческую, 
языковую и т. д. Эти виды различаются особен-
ностями отражения реального мира и использо-
ванием специфических языков [2]. Например, 
физическая картина мира (ФКМ) использует 
язык формул, химическая – буквенные обозна-
чения веществ, информационная – языки про-
граммирования, музыкальная – ноты и т. д. При 
этом ФКМ, как базирующаяся на фундаменталь-
ных науках, является основной и главной по от-
ношению к другим. 

Отметим, что ФКМ как главная составляю-
щая НКМ трактуется в научно-методической ли-
тературе в нескольких аспектах: 

© Гурина Р. В., 2017
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ноз», введённый Мёбиусом (1877), лёг в основу 
экологии как науки. Количество особей в ценозе 
определяет мощность популяции. Терминология 
в технетику перенесена из теории биоценозов. 
Б. И. Кудрин перенёс понятия  «ценоз», «особь»,  
«популяция», «вид» из биологии в технику: в 
технике «особи» –  отдельные технические из-
делия, технические параметры; многочисленную 
совокупность технических изделий (особей) на-
зывают техноценозом. Ранговое распределение 
(РР) особей по исследуемому параметру (масса, 
потребляемая мощность, себестоимость, коли-
чество изделий в системе и т. п.) выражается 
законом гиперболического рангового распреде-
ления (ГРР) (1)

W = А / r β,                             (1)
где r – ранговый номер объекта (1, 2, 3…); W – 
ранжируемый параметр в порядке его убывания; 
А – максимальное значение W при r = 1, β –  
постоянная, отражающая крутизну гиперболы 
(чем больше β, тем больше крутизна) [8; 9].

В последующие годы Б. И. Кудриным и по-
следователями его школы (http://www.gurinarv.
ulsu.ru, http://www.gnatukvi.ru/ind.html, http://www.
fufaevvv.ru и др.) было доказано, что закон (1) 
имеет универсальный характер и справедлив во 
всех сферах знаний и на всех уровнях – в мега-
мире, макромире, микромире. Это факт. Возник-
ло учение о ценозах различного происхождения 
(техно-, био-, эко-, лингво-, социо-, бизнес- и т. д. 
ценозах) – ценология и ценологический подход 
в методологии научных исследований. При-
менение закона ГРР (1) в различных областях 
знаний с целью прогнозирования или оптими-
зации систем составляет сущность рангового 
анализа (РА), или ценологического подхода. 
Таким образом, ценоз – это устойчивая систе-
ма с гиперболическим ранговым распределени-
ем (1) объектов в нём. При этом устойчивость и 
стабильность системы-ценоза обеспечивается 
именно наличием в нём строгой ранговой зако-
номерности (1). Почему так, пока нет объясне-
ния, однако мир именно таков.

В социальной сфере «особи» – это люди, 
организованные в социальные группы (классы, 
учебные группы), тогда мощность популяции – 
это количество учащихся в группе. Школа – это 
тоже социоценоз, состоящий из особей – от-
дельных структурных единиц – классов [4–7]. 
Здесь мощность популяции – количество клас-
сов в школе. Совокупность школ – это ценоз бо-
лее крупного масштаба, где особью, структурной 
единицей данного ценоза является школа. В ка-
честве ранжируемых параметров W в техноце-
нозах выступают технические или физические 
параметры, характеризующие особь, например, 
размер, масса, мощность потребления, энергия 
излучения и т. д. В социоценозах, в частности, 
педагогических ценозах, ранжируемые пара-
метры – это успеваемость, рейтинг в баллах 
участников олимпиад или тестирования; число 

учащихся, поступивших в вузы, другие учрежде-
ния, а ранжируемыми особями выступают сами 
учащиеся, классы, учебные группы, школы и т. д. 

Для примера на рис. 1 приведён график 
рангового распределения рейтинга в баллах (W) 
участников олимпиады – учащихся школ Желез-
нодорожного района г. Ульяновска (2005) с ап-
проксимацией [7, с. 24]. Ценологический подход 
позволяет  формировать среду здоровой  конку-
ренции в образовательной деятельности уча-
щихся.

Рис. 1. График рангового распределения рейтинга  
олимпиадных работ по физике учащихся школ  

Fig. 1. Graph of rank distribution of the rating of the 
Olympiad works on the physics of schoolchildren

Постановка задачи. Несомненно, ценоло-
гия должна быть представлена во всех частных 
картинах мира или в виде отдельной частной це-
нологической картины в содержании образова-
ния студентов, а также в виде ценологического 
подхода (наряду с другими подходами) в учеб-
никах дисциплин «Методика обучения физике», 
«Курс современного естествознания», «История 
и методология науки», «Педагогика», «Филосо-
фия» и др. Несмотря на вышесказанное, изу-
чение ГРР не входит в содержание   вузовских 
программ. Материал по ценологии отсутствует в 
учебниках по субъективным причинам – инерт-
ности, неосведомлённости, незаинтересован-
ности, отсутствия должного взаимодействия 
между сферами науки и образования. Известно, 
что научная информация в нашей стране в учеб-
ники попадает спустя десятки лет – это факт. 
Например, школьные учебники астрономии для  
10-х классов вплоть до 1977 года (астрономия 
изучалась как отдельная дисциплина) в каче-
стве картины мироздания представляли для 
изучения средневековую Ньютоновскую модель 
Вселенной XVIII века первой механистической 
картины Мира как бесконечную в пространстве 
и вечную во времени. Однако уже в начале  
20-х годов XX века, благодаря открытиям Хаб-
бла и Фридмана, в науке утвердилась модель 
нестационарной, невечной и небесконечной, 
неэвклидовой расширяющейся Вселенной с 
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наглядности. Применялись методы индукции и 
дедукции: сравнительный анализ ГРР из раз-
личных областей знаний, позволивший далее 
синтезировать мозаику ценологических знаний 
и представлений в различных сферах челове-
ческой деятельности в целостную частномето-
дическую ценологическую картину мира. Также 
применялись статистические и компьютерные 
методы обработки эмпирических данных и по-
грешностей измерений. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Ценологические знания локально 
распространяются на уровне научных исследо-
ваний в научной сфере лишь среди учёных-ис-
следователей. Для обоснования необходимости 
включения ценологических знаний в вузовские 
программы естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин ниже представлены примеры 
систем-ценозов из различных областей знаний. 

1. Естественнонаучная область знаний
В последнее десятилетие НКМ пополнилась 

ценологическими представлениями из области 
астрофизики (http://www.gurinarv.ulsu.ru) [3; 5]. 
Построение нескольких сотен ГРР объектов га-
лактических и внегалактических систем показа-
ли, что астрономическая составляющая ФКМ на 
мегауровне с ценологических позиций представ-
ляет собой сложную иерархическую структуру 
из ценозов [3]. На рис. 2а, б приведены  графи-
ки ГРР из естественнонаучной области знаний: 
а) мегамира – ГРР звёзд в нашей галактике по 
температуре поверхности; б) микромира – гра-
фик зависимости процентного содержания эле-
ментарных космических частиц от рангового  
номера. Коэффициент регрессии Re, отражаю-
щий степень приближения эмпирических точек к 
теоретической кривой, в обоих графиках близок 
к единице. 

                               а)                                                                                      б)
Рис. 2. Гиперболические ранговые распределения объектов систем мегамира (а) и микромира (б):

а) график рангового распределения классов звёзд нашей галактики по температуре их поверхности, 
W – температура поверхности звезды определённого класса, r – ранговый номер класса звёзд по Гарвардской 

классификации; Re = 0,992, β = 1,33 [3, с. 9]; б) график рангового распределения состава космического 
излучения; β = 8,57; Re = 0,99; r = 1, протоны – 93 %; r = 2, α-частицы – 6,3 %; 

r = 3, группа лёгких L-ядер (Li, Be, В) – 0,14 %; r = 4–7 – средние и тяжёлые ядра
Fig. 2. Hyperbolic rank distributions of objects of megaworld (a) and microworld (b) systems: a) Graph of the rank distribution 
of the stars in our galaxy according to the temperature of their surface, W is the surface temperature of the star of a certain 

class of stars, r is the rank number of the Harvard class of stars; Re = 0,992, β = 1,33 [3, p. 9]; b) Graph of the rank distribution 
of the composition of cosmic radiation; β = 8,57; Re = 0,99; r = 1, protons – 93 %; r = 2, α-particles – 6,3 %; 

r = 3, the group of light L-nuclei (Li, Be, B) – 0,14 %; r = 4-7 – medium and heavy nuclei

возрастом 13–15 млрд лет, берущей начало от 
Большого взрыва. Опоздание поступления науч-
ной информации в учебники по астрономии – бо-
лее чем на 50 лет!  

Несмотря на объединение министерств на-
уки и образования, сроки обновления научных 
сведений в учебниках не сократились. Учиты-
вая, что первые научные работы по техноцено-
зам появились более 30 лет назад [8; 9], настал 
срок трансформации ценологических научных 
сведений в содержание образования – учебники 
и образовательные программы.

Ценология и ценологические представле-
ния о реальности фактически стали неотъемле-
мой частью общей НКМ, что признано научным 
сообществом. ГРР составляют неотъемлемую 
часть теоретических знаний НКМ. Представле-
ния о них формирует адекватное восприятие  ре-
ального мира. Описание ценологической состав-
ляющей НКМ как целостного фрагмента или как 
отдельной частнометодической ценологической 
картины мира в учебной литературе отсутствует, 
тем самым НКМ представляется современному 
обществу неполной и неадекватной.

Поэтому включение материала по ценоло-
гии при изучении физической, естественнонауч-
ной, социальной картин мира и НКМ в целом, с 
целью формирования у учащихся ценологиче-
ских представлений, в конечном счёте, ценоло-
гического мышления, является важной и акту-
альной задачей современного образования.

Методология и методы исследования. 
Использовался ценологический подход, сущ-
ность которого – применение закона ГРР (1) 
к системным объектам в различных областях 
знаний с целью идентификации их с ценозами. 
Применялся метод визуализации РР – построе-
ние графических РР, как реализация принципа 
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2. Социальная сфера – экономика 
На рис. 3а, б показаны графики ГРР из обла-

сти экономики: а) ВВП стран мира; б) ВВП стран 
Евросоюза, аппроксимированные математиче-
ской зависимостью (1) с довольно высокой точ-
ностью (Re равен 0,93 и 0,92, соответственно) [5]. 

Из 192 стран мира (рис. 3а) 80 % мирового богат-
ства сосредоточено лишь в 18 странах, составля-
ющих 9,4 % от общего числа (18/192). Примерно 
также обстоят дела в Евросоюзе: 76 % богатства 
27 стран ЕС сосредоточено в 6 странах (r = 1–6), 
составляющих 22 % стран Евросоюза (рис. 3б).

                               а)                                                                                      б)
Рис. 3. Ранговые распределения стран мира и Евросоюза по ВВП, W – ВВП в млн долл.; 

r – ранговый номер страны: а) ГРР стран мира на 2011 год; r = 1 – США; 2 – Китай; 3 – Япония; 4 – Германия; 
9 – Россия; 34 – Греция; 192 – Тувалу; б) ранговое распределение стран Евросоюза на 2012 год; 

r = 1 – Германия; 12 – Греция; 27 – Мальта [5, c. 30]. R2 – квадрат коэффициента регрессии
Fig. 3. Rank distribution of countries of the world and the European Union in terms of GDP, W- GDP in mln doll.; 

r – rank number of the country: a) Rank distribution of the countries of the world for 2011; r = 1 – the USA; 2 – China; 
3 – Japan; 4 – Germany; 9 – Russia; 34 – Greece; 192 – Tuvalu; b) Rank distribution of the EU countries for 2012; 

r = 1 – Germany; 12 – Greece; 27 – Malta [5, p. 30]. R2 is the square of the regression coefficient

Закон ГРР для различных систем отражает 
реальное разнообразие объектов в системе и 
даёт объяснение того факта, что лучших объек- 
тов в любом ценозе мало – не более 20 % , сколь-
ко именно –  это зависит от крутизны гиперболы – 
рангового коэффициента β. Основной же «вес» в 
систематике гиперболического РР принадлежит 
среднестатистическому большинству (по терми-
нологии ценологической теории  – «саранчёвой 
касте»), на графике – это  «хвост» распределе-
ния. Чем больше крутизна гиперболы b, тем ме-
нее разнообразна система – элитных особей ста-
новится меньше, саранчёвых – больше [6].

Закон (1) отражает по сути известный закон 
Парето, или принцип дисбаланса 20/80. Соглас-
но закону Парето, принцип 80/20 утверждает, что 
диспропорция является неотъемлемым свой-
ством системы [10]. Закон (1) является уточне-
нием (конкретизацией) закона Парето, поэтому 
в ценологии закон ГРР (1)  фигурирует как уточ-
нённый закон Парето-Кудрина и обосновывает 
закономерности функционирования ранговой 
системы: обе составляющие – «лучшие» – ред-
кие элитные образцы (особи) – 20 % и «саран-
чёвое большинство» – 80 % – сосуществуют 
только вместе, образуя устойчивую систему-це-
ноз. Если их разделить,  система рухнет или, при 
условии живучести особей системы, образуют-

ся две новых системы с тем же соотношением 
80/20 и тем же ГРР (1) особей в каждой из них. 

Согласно закону ГРР (1), Германии никог-
да не удастся подтянуть проблемные страны 
Евросоюза до своего экономического уровня. 
Совокупность стран ЕС представляет собой 
устойчивый ценоз с неравномерным развитием 
экономик, который объективно описывается за-
коном ГРР (1) (рис. 3б). Очевидно, что для сту-
дентов экономических специальностей ценоло-
гические знания особенно важны.

3. Социальная сфера – образование  
Образовательные структуры и системы 

также в большинстве случаев представляют 
собой ценозы. На рис. 4 представлено ГРР из 
сферы образования – график РР (рейтинга) ко-
манд директоров школ, участников конкурса 
2013 года РФ (копия с сайта http://www.konkurs.
direktor.ru). Число участников – 705 человек из 
77 регионов (общее число регионов – 83). Орга-
низатор конкурса – журнал «Директор школы». 
Не вызывает сомнения, что устроители кон- 
курса не ставили задачу подогнать критерии 
и показатели конкурса под выстраивание всех 
участников по рейтинговой кривой ГРР (1). Од-
нако, так же, как и в техноценозах, можно лишь 
констатировать, что так выходит. Почему? Это 
пока необъяснимо, как и многое другое в науке.
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Рис. 4. Ранговое распределение участников конкурса директоров школ по регионам РФ  по рейтингу в баллах:
1 – Республика Татарстан (50 участников); 2 –  Новгородская область (28); 3 – Ростовская область (27); 

4 – Воронежская область (27); 5 – Республика Дагестан (26); 6 – Ставропольский край (21); 
7 – Московская область (19)… ; 77 – Республика Карелия

Fig. 4. Rank distribution of participants in the contest of school principals by regions of the Russian Federation 
by rating in points: 1 – Republic of Tatarstan (50 participants); 2 – Novgorod Region (28); 3 – Rostov Region (27); 
4 – Voronezh Region (27); 5 – Republic of Dagestan (26); 6 – Stavropol Territory (21); 7 – Moscow Region (19)… ; 

77 – Republic of Karelia

Выводы. Представленные в качестве при-
меров графические ГРР из различных областей 
знаний свидетельствуют об их распространении 
во все частные НКМ, об универсальности зако-
на (1), следовательно, его важности в системе 
научных знаний, значимости в теории познания 
на философском уровне. Таким образом, цено-
логические представления о мире и закон ГРР 
стали по факту неотъемлемой частью общей на-
учной картины мира как модели мира, создавае-
мой сообществом учёных. 

Методология науки пополнились теорией ран- 
гового анализа, ценологическим подходом и бло-
ком ценологических понятий и представлений. 
Однако ценологические знания и представления 
присутствуют лишь в экологической и биологи-

ческой картинах мира. Материал по ценологии 
отсутствует в других естественнонаучных и гу-
манитарных учебниках, которые, в связи с этим, 
не полно отражают современную НКМ, что сви-
детельствует о недоработанности в содержа-
нии общего среднего специального и высшего 
образования.  В результате в сознании будущих 
специалистов формируется неполная и неадек-
ватная индивидуальная НКМ.

Введение системы ценологических знаний 
в содержание среднеспециального и высшего 
образования – важная и актуальная методоло-
гическая задача ближайшего обозримого буду-
щего. В дальнейшем очевидна необходимость 
трансформации ценологических знаний на сту-
пень среднего общего образования.
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The Problem of Developing Students’ Cenological Knowledge 
and Concepts as Part of the Scientific Picture of the World

The article presents examples of cenosis systems from various fields (natural, economic, pedagogical) 
with the aim of justifying the need to include knowledge about them in the university programs of natural and 
humanitarian subjects. The doctrine of cenoses (biocenoses, ecocenoses) is present only in the ecological 
picture of the world in textbooks on biology and ecology. However, about 40 years ago, B. I. Kudrin created the 
doctrine of technocenoses (“technetics”) – technical products as “communities” self-organizing into cenoses 
with hyperbolic rank distribution of products-individuals in them. Later, cenoses of different nature (economic, 
astrophysical, social, pedagogical, linguistic, etc.) were discovered, which led to the spread of the doctrine of 
cenoses to other areas of science and to the emergence of a new teaching and a new scientific direction – 
cenology. Cenology is the doctrine of cenosis systems, in which objects in the ranking (in descending order of 
the parameter) form hyperbolic rank distributions. However, cenology as a teaching is absent in the content of 
education at all levels. It leads to the formation in the minds of the trainees of an incomplete and inadequate 
individual scientific picture of the world. The introduction of a system of cenological knowledge into the content 
of curricula in Methods of Teaching Physics, Modern Natural Science Course, History and Methodology of 
Physics, Philosophy is a necessary topical methodological and managerial task.
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Основные направления развития тьюторских технологий образования 
3для иностранных студентов в вузах России

Представленная статья посвящена описанию технологий тьюторской деятельности в работе с 
иностранными студентами в российских вузах. Технологический подход к преподаванию и общению 
предполагает инструментальное обеспечение тьюторской деятельности с гарантией достижения по-
ставленной цели. Технология тьюторской деятельности, по мнению автора, должна состоять из сле-
дующих компонентов: методов, приёмов, режимов работы, последовательности операций и процедур; 
отмечена прямая зависимость от непосредственно используемых средств, оборудования, инструмен-
тов и материалов. В статье показано, что выбор того или иного метода требует  одновременного учёта 
всех факторов, в том числе и случайных (неизвестных) причин, величину и направленность воздей-
ствия которых нельзя предсказать заранее. Утверждается, что основу педагогической позиции тьютора 
также составляет система личностных установок, которые реализуются в процессах межличностного 
взаимодействия со студентами. Тщательный анализ результатов современных исследований в обла-
сти образования позволяет выделить три разных тьюторских подхода, каждый из которых предлагает 
собственные основы для соорганизации различных образовательных предложений в индивидуальную 
образовательную программу, соответственно, задаёт определённый тип тьюторской деятельности: 
1) тьюторские практики дистанционного образования – оказание помощи слушателю (ученику, студен-
ту) при выстраивании обучения, с использованием навыков работы в интернет-среде; 2) тьюторские 
практики открытого образования – разработка и использование открытых социальных технологий, 
которые затем позволяют через открытое образование создать институты гражданского общества; 
3) тьюторская практика как сопровождение индивидуальной образовательной программы – реализа-
ция сопровождения всего процесса проектирования и построения своей образовательной программы, 
начиная от работы с первичным познавательным интересом, углублением этого интереса благодаря 
образовательным исследованиям или проектам, и тьюторское консультирование в области професси-
ональных образовательных программ.

Ключевые слова: тьюторская деятельность, технологии тьюторской деятельности, типы тьютор-
ской деятельности, тьюторские практики
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Введение. Несмотря на то, что тьюторская 
деятельность является специфическим видом 
педагогической деятельности, осуществляемой  
при помощи конкретных технологий, нами пред-
принята попытка дефиниции «технологии тью-
торской деятельности» с опорой на понятие 
«педагогическая технология». За основу было 
взято наиболее широкое определение педа-
гогической технологии, опубликованное Ассо-
циацией по педагогическим коммуникациям и 
технологиям США: «Педагогическая техноло-
гия – это комплексный, интегративный процесс, 
охватывающий людей, идеи, средства и спосо-
бы организации деятельности для анализа про-
блем и планирования, обеспечения, оценивания 
и управления решением проблем, касающихся 
всех аспектов усвоения знаний»3.

Исходя из объёмности такого определе-
ния, остаётся только уточнить специализацию 
тьюторской деятельности, то есть под техно-
логией тьюторской деятельности мы будем по-
нимать комплексный, интегративный процесс, 
охватывающий людей, идеи, средства и спосо-
бы организации тьюторской деятельности для 
её анализа, планирования, реализации и конт- 
роля. 

Важное место в технологии тьюторской  
деятельности занимает технологический подход 
к преподаванию и общению, что предполагает 
инструментальное обеспечение тьюторской де-
ятельности с гарантией достижения поставлен-
ной цели. В тьюторстве реализуется педагогиче-
ская и социальная действительность [5; 7], что 
позволяет в значительной степени:
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1) прогнозировать результаты тьюторской 
деятельности и управлять процессами её осу-
ществления;

2) анализировать, систематизировать и эф-
фективно использовать практический опыт тью-
торской деятельности;

3) комплексно решать образовательные и 
социально-воспитательные проблемы;

4) обеспечивать благоприятные условия 
для развития личности;

5) выбирать наиболее эффективные и раз-
рабатывать новые методы и способы решения 
социально-педагогических проблем, неизбежно 
возникающих в процессе активной тьюторской 
деятельности.

Методология и методы исследования.  
При исследовании использованы следующие 
средства: гуманистический подход, субъект- 
субъектный подход, терминологический анализ, 
теоретический анализ, сравнение, функцио-
нальный анализ, оценка.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Технология тьюторской деятельности в 
плане теоретико-практического подхода к обра-
зованию занимает преимущественно процессу-
ально-деятельностный уровень, характеризуясь 
как процесс осуществления взаимодействия 
субъектов и объектов в тьюторской деятельно-
сти, их целеполагание, планирование, организа-
ция, реализация цели и анализ результатов1.

Относительно организационных структур 
тьюторство занимает уровень макротехнологии, 
то есть отраслевой образовательной техноло-
гии, и определяет деятельность педагога-кура-
тора как направленную на обучение, воспитание 
или сопровождение в разрезе учебной дисци-
плины или индивидуальной образовательной 
траектории.

Опираясь на определение ключевого тер-
мина «технология», точнее – на его первона-
чальное значение (techne – «мастерство, искус-
ство»; logos – «наука»), согласимся с мнением, 
что цель технологии состоит в том, чтобы раз-
ложить на составные части процесс достижения 
определённого результата [8]. Исходя из этого, 
технология тьюторской деятельности, по наше-
му мнению, должна состоять из следующих ком-
понентов: методы, приёмы, режимы работы, по-
следовательность операций и процедур, прямая 
зависимость от непосредственно используемых 
средств, оборудования, инструментов и мате- 
риалов.

Тщательный анализ результатов современ-
ных исследований в области образования даёт 
возможность выделить три разных тьюторских 
подхода, каждый из которых предлагает соб-
ственные основы для соорганизации различных 
образовательных предложений в индивидуаль-

1 Курьянов И. С. Основы педагогической деятельности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliofond.
ru/download_list.aspx?id=652649 (дата обращения: 02.09.2017). 

ную образовательную программу, соответствен-
но, задаёт определённый тип тьюторской дея-
тельности: 

1) тьюторские практики дистанционного об- 
разования – оказание помощи слушателю (уче-
нику, студенту) при выстраивании обучения с ис-
пользованием навыков работы в интернет-среде;

2) тьюторские практики открытого образо-
вания – разработка и использование открытых 
социальных технологий, которые затем позволя-
ют через открытое образование создать инсти-
туты гражданского общества;

3) тьюторская практика как сопровождение 
индивидуальной образовательной программы – 
реализация сопровождения всего процесса про-
ектирования и построения своей образователь-
ной программы, начиная от работы с первичным 
познавательным интересом, углублением этого 
интереса благодаря образовательным исследо-
ваниям или проектам, и тьюторское консульти-
рование в области профессиональных образо-
вательных программ [10].

Любая из тьюторских практик может реа-
лизовываться в таких режимах работы: режим 
визуального (очного) контакта, режим теле- или 
видеосвязи, или работа в сетевых режимах (он-
лайн, офлайн).

Специфика тьюторской деятельности для 
китайских студентов в вузах РФ позволяет в пол-
ной мере использовать весь арсенал методов, 
приёмов и средств традиционного обучения, 
воспитания и общения в сочетании со специфи-
ческими разработками инновационных моделей. 

Для удобства осуществления выбора мето-
дов, целесообразных для использования в тех-
нологии тьюторской деятельности, рассмотрим 
их классификацию, выделив методы, дополняю-
щие группы традиционных методов специфиче-
скими, которые характерны только для обучения 
по тьюторским технологиям.

В процессе тьюторской деятельности ис-
пользуются группы методов, выделяемых:

1) по источнику передачи и восприятия ин-
формации: словесные, наглядные, практические 
методы работы с книгой и видеометод;

2) по логике передачи и восприятия инфор-
мации: индуктивные и дедуктивные;

3) по уровню самостоятельности: репродук- 
тивный, проблемный, частично-поисковый, иссле- 
довательский;

4) по степени руководства учебной рабо-
той: работа под руководством педагога и само-
стоятельная работа слушателей (студентов) без 
контроля педагога (домашние задания)2.

Словесные методы тьюторской деятельно-
сти отличаются   включением, кроме расширен-
ного арсенала устных методов (рассказ, сообще-

2 Подготовка педагога к тьюторскому сопровождению 
обучающихся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.sites.google.com/site/tutorsoprovogdenie (дата обращения: 
03.09.2017).
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ние, беседа, объяснение, лекция, консультация 
и т. д.), обязательных письменных словесных 
методов (инструкции, объявления, чат, ICQ и 
т. д.), реализуемых в режимеонлайн и офлайн.

Наглядные методы тьюторской деятельно-
сти трудно представить без использования муль-
тимедиа (мультимедийные презентации, flash- 
анимация, видеодемонстрации и т. д.).

Практические методы обучения с тьютор-
ским сопровождением могут включать в себя 
устные и письменные упражнения, упражнения 
с использованием компьютерных тренажеров, 
лабораторный метод как в реальных, так и вир-
туальных условиях, и т. п.

Традиционный метод работы с учебником 
используется в полной мере в сочетании с ис-
пользованием электронных учебных ресурсов.

Рассматривая возможности проблемного 
метода в обучении с тьюторским сопровожде-
нием (например, кейс-метод, метод групповых 
занятий и т. д.) для китайских студентов в вузах 
РФ, следует отметить, что он занимает домини-
рующую позицию в группе методов, выделяемых 
по уровню самостоятельности, поскольку про-
блемность является основной движущей силой 
в обучении с тьюторским сопровождением. Фор-
мами реализации этого метода являются дискус-
сия, диспут, форум, видео- и телеконференции, 
тьюториалы и т. п.

Частично-поисковый (эвристический) ме- 
тод также может использоваться в процессе 
обучения (метод мозговой атаки, дискуссии, об-
учение в сотрудничестве, разноуровневое об-
учение, «портфель студента», портфолио, сту-
денческая презентация и т. д.).

Исследовательский метод целесообразно 
использовать на этапе обучения, когда студенты 
уже получили основные навыки работы с тью-
торским сопровождением, овладели основами 
поиска разнотипной информации из различных 
видов источников, её анализа, критического ос-
мысления, обработки и структурирования. Яр-
ким примером этой подгруппы методов является 
метод проектов.

Поскольку целью тьюторской деятельности 
является подготовка к продуктивной самостоя-
тельной познавательной деятельности слуша-
телей (студентов), то не вызывает сомнения 
целесообразность использования соответству-
ющих методов работы без контроля педагога 
(выполнение домашних заданий) в сочетании с 
фасилитационным взаимодействием, что, соб-
ственно, отражает содержание технологии тью-
торской деятельности [4].

Рассмотрение технологии тьюторской дея-
тельности требует выделения бинарных и ситуа-
ционных методов.

Бинарные методы позволяют научно обо-
снованно сочетать и выбирать одновременно 
несколько методов, а ситуационный метод наи-
более полно отражает соответствие конкретным 

условиям. Последний применяется тогда, когда 
ни один из известных изолированных методов 
не позволяет быстро и эффективно достичь 
намеченных задач в имеющихся конкретных ус-
ловиях. По строению ситуационный метод ком-
бинируется из многих путей и способов: в нём 
сочетаются традиционные и новые пути, спосо-
бы, идеи. Структура и содержание данного мето-
да нестабильны, ибо он является самостоятель-
ным произведением тьютора и базируется на его 
непосредственном понимании педагогического 
процесса. В этом случае «важное значение при-
обретает творческий характер педагогической 
деятельности, связанный с изменением спосо-
бов и результатов деятельности при решении 
нестандартных ситуаций»1.

Для формирования познавательного инте-
реса кроме традиционных приёмов (создание 
ситуации, актуальности, нравственного пере-
живания, этикетности, удивления, образности и 
т. д.) используют методы стимулирования инте-
реса к обучению, а именно: познавательные (ди-
дактические) игры, стимулирующие игры, метод 
инсценировки, метод генерации идей, учебную 
дискуссию, тренинги и т. д.

В основе методов стимулирования долга и 
ответственности лежит разъяснение значимости 
обучения, предъявление учебных требований, 
поощрения и наказания в обучении, что дости-
гается специфическими приёмами психологиче-
ского влияния тьютора на аудиторию.

Средства обучения тьюторской деятельно-
сти – это разнообразные материалы и средства 
тьюторской деятельности, благодаря которым 
более успешно и за короткое время достигаются 
определённые цели.

Весь арсенал средств можно разделить на 
научные (теоретические и эмпирические) знания, 
носители знаний, вспомогательные (технические, 
компьютерные, графические и т. д.) средства. 

Средства деятельности тьютора не имеют 
существенных различий со средствами, которые 
используются обычными педагогами, они лишь 
дополняются инновационными педагогическими 
наработками и разработками в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Характер выбора методов, приёмов, ре-
жимов работы и средств, их комбинирование и 
самостоятельная разработка носят личностно- 
творческий характер и находятся в прямой за-
висимости от уровня профессиональной компе-
тентности тьютора и его стремления к самосо-
вершенствованию с целью достижения успеха в 
выбранной области деятельности.

Среди факторов выбора тьютором состав-
ляющих технологии тьюторской деятельности 
в условиях конкретной ситуации следует выде-
лить: 

1 Курьянов И. С. Основы педагогической деятельности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.bibliofond.
ru/download_list.aspx?id=652649(дата обращения: 03.09.2017).
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1) закономерности, принципы и содержа-
ние тьюторской деятельности; цели и задачи 
конкретной ситуации;

2) состав и возможности группы студентов: 
возрастные, технические, уровень подготовки, 
особенности коллектива;

3) мотивацию группы к конкретному виду 
деятельности, конкретному мероприятию, отно-
шение группы к своему тьютору;

4) внешние условия (например, географи-
ческие);

5) возможности тьютора (опыт, техническое 
обеспечение, уровень подготовки, знания типич-
ных ситуаций процесса обучения) [2].

Выбирая тот или иной метод, необходимо 
одновременно учитывать все факторы, в том 
числе и случайные (неизвестные) причины, ве-
личину и направленность воздействия которых 
нельзя предсказать заранее.

Основу педагогической позиции тьютора 
также составляет система личностных устано-
вок, которые реализуются в процессах межлич-
ностного взаимодействия со студентами.

Первая установка описывается терминами 
«искренность», «открытость», «вероятность», 
«конгруэнтное самовыражение в общении» – 
предусматривает открытость педагога своим 
собственным мыслям и переживаниям, способ-
ность свободно и открыто выражать и переда-
вать их окружающим.

Вторая установка – «безусловное положи-
тельное принятие», «доверие» – отображает 
принципиальную уверенность тьютора в воз-
можностях и способностях студентов, происхо-
дит их целостное принятие.

Третья установка – «эмпатическое пони-
мание» – это способность тьютора видеть вну-
тренний мир и поведение каждого студента с его 
внутренней позиции, его глазами [3].

Именно исходя из этих установок в отно-
шениях со студентами тьютор может выстроить 
такое   учебно-воспитательное взаимодействие, 
при котором становится реальным и социально 
желаемым свободный личный выбор решения 
(формы поведения, отношения, мысли) студен-
та. Тьютор призван помогать процессу «поло-
жительных личностных изменений» студента и 
осознанию его места и роли в образовательном 
процессе. В рамках традиционной педагогики к 
положительным личностным характеристикам 
воспитуемого субъекта (студента) относится 
весь возможный спектр социально-ценных черт 
и качеств. Соответственно, положительные лич-
ностные изменения характеризуются накоплени-
ем таких черт или увеличением их соответствия 
идеалу, а также уменьшением выраженности 
или исчезновением социально неодобряемых 
качеств. Данные представления обусловливают 
определённую логику педагогических действий: 
формировать положительное и корректировать 
(а в абсолюте – искоренять) отрицательное. 

Строгая заданность педагогического результа-
та жёстко предопределяет характеристики пе-
дагогического процесса и набор используемого 
арсенала педагогических средств. Педагог яв-
ляется компетентным проводником социально 
заданной «педагогической политики» и, есте-
ственно, решающей (доминирующей) фигурой 
учебно-воспитательного процесса. 

В рамках современной гуманистической пе-
дагогики положительные личностные изменения 
отражают, прежде всего, становление способ-
ности к открытому проявлению своей индиви-
дуальности, развитие умения узнавать и интер-
претировать мир самостоятельно, принимать 
и реализовывать собственные решения – это 
именно то, что точно, по нашему мнению, опи-
сывается понятиями «субъектность», «способ-
ность к творчеству, самоактуализация». Суще-
ственным моментом гуманистического взгляда 
на процесс позитивных личностных изменений 
является признание «права на существование» 
негативных проявлений и качеств личности, ко-
торые развивают противостояние с положитель-
ными. Именно в процессе личного ценностного 
выбора между позитивом и негативом, между 
знанием и незнанием, между собственной и дру-
гой мыслями у человека формируются навыки 
субъектности, развивается свобода выбора как 
внутренняя основа для осознанного студента, 
для развития личности, способной к творчеству, 
самоактуализации. Важнейшей задачей тьюто-
ра становится не доминантное вмешательство в 
формирование положительных черт мышления, 
характера и поведения, а создание условий для 
инициации и осуществления личного ценностно-
го выбора1. Учебный процесс здесь выступает 
как субъект-субъектное взаимодействие, в кото-
рой тьютор занимает ровную, недоминантную, 
но активную и заинтересованную – диалоговую 
позицию. Определение содержания и места пе-
дагогической толерантности в гуманистической 
тьюторской деятельности обусловливает не-
обходимость совместить идеи «ненавязчивой 
помощи», свободы выбора, опосредованного 
влияния и идеи активного педагогического воз-
действия, руководства учебно-воспитательным 
процессом. Воспитание осуществляется через 
собственный опыт студента, обусловленный 
средой, и роль куратора при этом сводится к ор-
ганизации и регулированию среды.

Проблема свободы выбора для китайских 
студентов в вузах РФ стоит остро. На первый 
взгляд, студенты изначально свободны в ор-
ганизации собственной образовательной ак-
тивности: высшее образование не является 
обязательным, никто не поднимает паники по 

1 Онучина А. В. Тезаурус по программе «Подготов-
ка педагога к тьюторскому сопровождению» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sites.google.com/
site/tutorsoprovogdenie/home/tezaurus (дата обращения: 
03.09.2017).
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поддержать его, одобряя и стимулируя активное 
проявление свойственных только ему личност-
ных качеств. Данная функция играет централь-
ную роль в субъект-субъектном взаимодей-
ствии. С помощью соучастия тьютору удаётся 
создать условия для реализации потенциальных 
возможностей молодого человека как субъекта 
деятельности. Оно обеспечивает эффективную 
трансляцию одного «Я» другому «Я». С точки 
зрения технологии, соучастие – это инструмен-
тальная поддержка активного взаимодействия в 
течение процесса коммуникации.

Невозможно представить субъект-субъект-
ное педагогическое общение без реализации 
третьей функции – «подъём». Речь идёт о подъё- 
ме того, с кем работаем, в его собственных гла-
зах и в глазах окружающих его людей: коллег, 
одноклассников, преподавателей, администра-
торов, родителей, сотрудников. «Подъём» во 
взаимодействии понимается не как завышен-
ная оценка, а как стимулирование ценностных 
новообразований. Поднимать – значит способ-
ствовать осуществлению молодым человеком 
наибольшего, на что он пока способен: быть 
смелее, милосерднее, добрее, активнее, кри-
тичнее, ответственнее, увереннее – важно быть 
более независимым и т. д.

С точки зрения психологии влияния, ком-
муникативная функция подъёма соотносится с 
социальной поддержкой. Социальная поддерж-
ка – это обратные социальные влияния, получая 
которые, субъект предвкушает удовольствие от 
собственного поведения в конкретной ситуации, 
вследствие чего возникает мотивация к повторе-
нию (закреплению) соответствующих поведен-
ческих реакций.

Реализация специфических функций педа-
гогического общения обеспечивается практиче-
скими профессиональными умениями куратора, 
среди которых есть индивидуальные, свойствен-
ные конкретному специалисту, и есть имеющие 
более общий характер, без которых названные 
функции профессионально не могут быть вы-
полнены1.

Известно, что общение – многоуровневый 
процесс. И чем больше уровней коммуникации 
задействованы в контакте, тем он эффективнее. 
В технологии субъект-субъектного взаимодей-
ствия мы выделяем следующие уровни комму-
никации, на которых реализуются указанные 
выше функции общения: 

– первый уровень – «уровень внешнего 
пластичного образа». Это уровень невербаль-
ной коммуникации (мимика, жесты, внешность). 
Общеизвестно, что восприятие невербальных 
сигналов существенно влияет на эффектив-
ность контакта. Неадекватная мимика (строгое, 

1 Смирнов С. А. Педагогика. Педагогические теории, 
системы технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bibl.tikva.ru/base/B352/B352Content.php (дата обра-
щения: 11.08.2017). 

пропуску лекций. Студент якобы сам себе хо-
зяин. Но реально довольно большая часть сту-
дентов, особенно первокурсников, не способ-
ны к действительно к осознанному обучению, 
не в состоянии противостоять конкурирующим 
(по обучению) воздействиям окружения. Сти-
хийное приспособление к социальной позиции 
студента происходит больше в режиме психоло-
гической защиты, чем в процессе творческого, 
положительно актуального для личности вхож-
дения в новую стадию развития. Личностная 
ориентация профессионального образования 
требует изменений в методологии и методике 
профессиональной подготовки – в реализации 
образовательного процесса как индивидуальной 
субъектной активности будущих специалистов 
[6]. Видимо, ситуация группового учебного вза-
имодействия является наиболее благоприятной, 
учитывая возможность мотивации и трениров-
ки «выборной» активности субъекта обучения. 
Чем больше альтернатив, тем больше возмож-
ность научиться делать выбор. Мы рассматри-
ваем взаимодействие тьютора со студентами 
как способ реализации социальной ситуации 
развития таких личностных новообразований, 
как субъектность, способность к осознанному 
учению, к творчеству, самоактуализации. Со-
циальная ситуация развития разворачивается 
в коммуникативном (учебном) процессе как си-
стема трансперсональных взаимодействий и 
взаимоотношений, через которые участникам 
транслируются внешние требования к их пси-
хике. В содержательном поле взаимодействий 
и взаимоотношений оформляются и возможные 
способы ответа на эти требования (требования 
социальной ситуации развития).

Практически субъект-субъектное взаимо-
действие между участниками обеспечивается 
реализацией специфических функций педаго-
гического общения: «открытие», «соучастие», 
«подъём» [9].

«Открытие» партнёра (студента) на обще-
ние – исходная функция. Она позволяет разбу-
дить желание взаимодействовать, создать ком-
фортные условия для взаимодействия, снять 
страх, психологическую закрепощённость, по-
высить уверенность собеседника в себе, дать 
ему возможность убедиться в положительном 
отношении педагога к нему. Исходя из того фак-
та, что тьютор должен работать со сложным 
(фрустрированным, скептически настроенным и 
т. д.) контингентом, часто в условиях дефицита 
времени на активное общение, или в условиях 
психогенной ситуации, умение оперативно «от-
крыть» партнёра, настроить его на доверитель-
ный контакт становится ключевым в структуре 
профессиональной компетентности.

 Вторая функция субъект-субъектного об-
щения – «соучастие» – призвана поддерживать 
взаимный контакт в течение всего процесса об-
щения, помочь партнёру преодолеть трудности, 
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раздражённое или тоскливое выражение лица и 
т. д.), угрожающие или «скованные» позы, неко-
торые особенности внешнего вида тьютора на 
уровне подсознания могут разрушить взаимо-
действие с молодым человеком, переориенти-
ровать его из содержания общения на оборону, 
в таком случае ни о каком сотрудничестве гово-
рить не придётся; 

– второй уровень – условно мы его обозна-
чили как «контекстный», или «регулировочный». 
Реализуя общение на этом уровне, специалист 
дает понять партнёру, что он в нём заинтере-
сован как в человеке. Причём, эти принятие и 
заинтересованность должны быть не деклара-
тивными, а доказаны в самом стиле, формах, 
способах взаимодействия, которые применяет 
специалист;

– третий уровень – «стилистический». Речь 
идёт о приёмах и техниках вербального пред-
ставления информации, нацеленные, прежде 
всего, на формирование аттракции – через ис-
пользование определённых языковых форм, 
оформляющих этику и этикет общения. Аттрак-
ция при этом направлена на положительную 
эмоциональную окраску межличностных отно-
шений, вызывающую симпатию, привязанность, 
чувство привязанности к другому человеку (пар-
тнёра по общению).

От тьюторов требуются такие качества, как 
дивергентность мышления, гибкость и вариатив-
ность поведенческих реакций. Но главное, при-
меняя данную технику взаимодействия, тьютор 
даёт молодому человеку новый опыт эффектив-
ного поведения, технологически обеспечивая 
обучение субъектов в рамках реального взаимо-

действия креативным способам жизнедеятель-
ности, самостоятельности и ответственности в 
принятии решений.

Главное – соблюдать принцип единства 
функций общения и трёх уровней их реализа-
ции. При этом условии действительно можно 
раскрепостить партнёра, создать базовую эмо-
циональную готовность к свободному открытому 
обращению и усвоению навыков самостоятель-
ного ответственного поведения.

Выводы. Подводя итог, следует ещё раз 
отметить, что технология тьюторской деятель-
ности является отраслью творческого подхода 
тьютора к организации и осуществлению про-
фессиональной деятельности в отдельно взя-
том направлении, что в своей основе содержит 
лучшие традиции традиционной педагогиче-
ской теории и практики, которые дополняются 
прогрессивными инновационными поисками 
в области педагогики, психологии и информа-
ционно-коммуникационных технологий. Разно-
плановость возможных технологий тьюторской 
деятельности для студентов из КНР, обучающих- 
ся в вузах РФ, следует отнести к образователь-
ным технологиям, что, по сути, представляет 
собой совокупность ментальных научно и прак-
тически обоснованных методов и инструментов 
для достижения желаемого результата в любой 
области образования. Этот выбор объясняет-
ся тем, что тьюторство, кроме педагогических, 
включает в себя ещё и различные социальные, 
управленческие, культурологические, психо-
лого-педагогические, методические, экономи-
ческие, коммуникативные и другие смежные 
аспекты.
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The article is devoted to the description of technologies of tutorial activity in the work with foreign stu-
dents in Russian universities. The technological approach to teaching and communication involves a tool sup-
ply of tutorial activities with a guarantee of achieving the desired objective.  The technology of tutorial activities, 
according to the author, should consist of the following components: methods, techniques, modes of operation, 
sequence of operations and procedures; direct dependence on the equipment, instruments and materials 
used. The article shows that the choice of one or the other method requires simultaneous consideration of all 
factors, including random (unknown) causes, the magnitude and direction of the impact of which cannot be 
predicted in advance. It is alleged that the framework of the pedagogical position of a tutor is also a system of 
personal attitudes that are implemented in the processes of interpersonal interaction with students. A thorough 
analysis of the results of modern research in the field of education allows the author to distinguish three differ-
ent tutorial approaches, each of which offers its own basis for combining various education proposals into the 
individual educational program, and, accordingly, creates a certain type of tutorial activity: 1) tutor practices 
of distance education help listeners (pupils, students) to build their learning process using the skill of working 
in the Internet environment; 2) tutor practices of open education develop and use open social technologies, 
which enable through open education to establish institutions of civil society; 3) tutor practice as a support of 
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projects, and tutor consulting in the field of professional education programs.   
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Особенности итоговой аттестации выпускников 
профессиональных образовательных организаций 

в соответствии с международными стандартами “WorldSkills”
Оценка качества образования в настоящее время является одним из актуальных вопросов раз-

вития не только системы образования, но и экономики страны в целом. Необходимость изменения 
подходов к оценке квалификации является одной из самых обсуждаемых тем в научно-педагогическом 
сообществе. Существует разрыв между требованиями к квалификации персонала и требованиями к 
знаниям, навыкам и компетенциям, получаемыми в результате образования. Оценка компетенций – 
новая для профессионального образования задача, которую невозможно решить лишь с помощью тра-
диционных методов контроля и инструментов оценки.  В России начинает зарождаться система новых 
инструментов эффективной внешней оценки качества профессионального образования. В неё входят 
такие механизмы и инструменты, как различные системы аккредитации и инновационные проекты, на-
пример “WorldSkills”. В данной статье рассматривается одна из форм итоговой аттестации выпускников 
профессиональных образовательных учреждений. Анализируются принципы реализации практической 
направленности на государственной итоговой аттестации студентов в формате “WorldSkills”. Демон-
страционный экзамен по стандартам “WorldSkills” предусматривает определение уровня знаний и навы-
ков выпускников в соответствии с международными требованиями. Успешная сдача экзамена в таком 
формате означает готовность студента к профессиональной деятельности в выбранной области.

Ключевые слова: квалификация, результаты обучения, система независимой оценки квалифика-
ций, профессиональное образование, компетентностный подход, практико-ориентированный экзамен, 
демонстрационный экзамен

Введение. Направления развития профес-
сионального образования диктуются нараста-
ющей интернационализацией общественных 
и социально-экономических отношений всех 
сфер человеческой деятельности. Основной 
императив отечественного профессионально-
го образования в связи с вступлением России 
во Всемирную торговую организацию, присо-
единением к Болонскому процессу направлен 
на разработку оценочных моделей и методов в 
профессиональном образовании. Генеральное 
соглашение по торговле услугами (в том числе 
и образовательными), международные концеп-
туальные подходы по вопросам оценки качества 
образования и обеспечения гарантии качества, 
договорённости ЮНЕСКО и Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) о 
разработке руководящих принципов обеспече-
ния качества в контексте интернационализации 
образования определяют необходимость того, 
чтобы образовательные организации были го-
товы принять международные правила оценки 
качества образования, оценки квалификаций, 
научились осуществлять образовательную дея-
тельность в условиях нарастающей конкуренции 
как на отечественном, так и на зарубежных рын-
ках образовательных услуг1.

1 Руководящие принципы для обеспечения качества в 
трансграничном высшем образовании [Электронный ресурс] / 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. – Париж, 2006. – 25 c. – Режим доступа: 
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143349r.pdf 
(дата обращения: 19.09.2017).  

Ценность независимой оценки качества 
образования и гарантии качества образования 
заключается в том, что независимая оценка яв-
ляется результативным инструментом, предо-
ставляющим необходимую информацию как для 
улучшения управления качеством образования 
и обеспечения гарантии качества образователь-
ных программ, так и для потребителей образова-
тельных услуг.

В результате социально-экономических и 
политических изменений в стране исчезла систе-
ма подготовки специалистов, основанная на пла-
нировании, благодаря которой присутствовали 
крепкие контакты профессиональных образова-
тельных учреждений с предприятиями, практика 
доучивания выпускников на предприятиях в каче-
стве молодых специалистов, которая способство-
вала получению более  высокой квалификации.

В настоящее время система доучивания 
невыгодна работодателям, а низкие и средние 
квалификации, которые получают выпускники 
при окончании большинства профессиональных 
образовательных учреждений, не удовлетворя-
ют рынок труда.

Методология и методы исследования. 
Цель данного исследования: выявление научно- 
методических особенностей нормативной органи-
зации и регулировки независимой оценки подго-
товки выпускников образовательных организаций. 

Задачи исследования включают:
– выявление особенностей прикладных 

педагогических исследований по независимой 
оценке качества образования;

© Смолина О. А., 2017
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– определение нормативно-правовых осо-
бенностей итоговой аттестации выпускников 
профессиональных образовательных учрежде-
ний в соответствии с международными стандар-
тами “WorldSkills”.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили:

– теория деятельностного подхода, обеспе-
чивающего систему научно-методически обо-
снованных оценочных процедур, объективно 
необходимых при оценивании освоенных трудо-
вых действий согласно требованиям професси-
ональных квалификаций;

– теория правовой деятельности, отражаю-
щая характеристику процесса нормотворчества 
и его особенности в образовательной сфере.

В ходе исследования проделана следую-
щая работа:

– проведение исследования особенностей 
системы независимой оценки квалификаций 
движения “WorldSkills”;

– выявление педагогических условий про-
ведения демонстрационного экзамена по стан-
дартам “WorldSkills”.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Вхождение России в мировое образова-
тельное сообщество, социальные экономиче-
ские реалии XXI века, обострение конкуренции 
внутри системы профессионального образова-
ния и давление отечественного и международно-
го рынка труда на практическую применяемость 
знаний выдвигают новые требования к качеству 
профессионального образования. Одной из за-
дач профессионального образования в этой свя-
зи является новое понимание того, что есть ка-
чественное образование. Изучение зарубежного 
опыта и международных принципов и подходов 
по вопросам оценки качества образования спо-
собствует анализу зарубежных и отечественных 
традиций, модели, опыта оценки качества и обе-
спечения гарантий качества образования в про-
фессиональном образовании1.

Разработанные ЮНЕСКО и Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) на основе документов ООН и ЮНЕСКО 
«Руководящие принципы обеспечения качества 
в трансграничном высшем образовании» опре-
деляют основные направления для выработки 
всеми странами понимания важности гарантий 
качества образования, чтобы противостоять вы- 
зовам коммерциализации высшего образования. 
Руководящие принципы содержат практические 
рекомендации по защите студентов и других за-
интересованных сторон, имеющих отношение 
к высшему образованию, от низкого качества 

1 Руководящие принципы для обеспечения качества в 
трансграничном высшем образовании [Электронный ресурс]/ 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. – Париж, 2006. – 25 c. – Режим доступа: 
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143349r.pdf 
(дата обращения: 19.09.2017).  

образовательных услуг. В контексте данных ру-
ководящих принципов получают рекомендации 
по обеспечению качества не только органы го-
сударственного управления, высшие учебные 
заведения, студенческие организации, но и уч-
реждения, занимающиеся признанием академи-
ческих квалификаций и оценкой, обеспечением 
гарантий качества высшего образования. Так, 
для профессиональных организаций, осущест-
вляющих независимую оценку качества образо-
вания, рекомендуют установление, разработку 
и применение критериев и процедур оценки для 
сравнительного анализа программ и квалифи-
каций; определяют требования в отношении ор-
ганизации процесса обучения и учебных мате- 
риалов.

 Руководящие принципы носят доброволь-
ный характер и служат ориентиром для заинте-
ресованных сторон рынка образовательных ус-
луг, которые фокусируются на вопросах оценки 
и гарантии качества образования и обусловлен-
ного им феномена конкурентоспособности обра-
зовательной системы и её субъектов. Они дают 
практические рекомендации не только для раз-
вития национального потенциала, но и для меж-
дународного сотрудничества в области оценки 
качества и обеспечения качества профессио-
нального образования2.

Приоритетные направления государствен-
ной политики в области профессионального 
образования определяются нормами Федераль-
ного закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-
зовании в Российской Федерации»3 и Федераль-
ного закона № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»4.

Традиционно цели профессионального об- 
разования определялись набором знаний, уме-
ний и навыков, которыми должен владеть вы-
пускник. Достаточно хорошо выработанная 
система педагогических измерений в формаль-
ном профессиональном образовании, а имен-
но – классическая квалиметрия знаний, умений 
и навыков,не даёт ожидаемого результата при 
установлении профессиональной квалифика-
ции. Образовательные результаты указывают 
на уровень образованности, но не говорят об 
уровне готовности к профессиональным дей-
ствиям. Сумма результатов оценивания знаний, 
умений и навыков не даёт возможности судить о 
том, может ли человек применять их в реальной 
трудовой деятельности. На сегодняшний день 
этого недостаточно. Нужны выпускники, которые 

2 Там же.  
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (последняя редак-
ция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14017 (дата обраще-
ния: 12.09.2017).

4 Федеральный закон «О независимой оценке квалифи-
кации» от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ (последняя редакция) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_20048 (дата обращения: 12.09.2017).
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способны практически решать встающие перед 
ними жизненные и профессиональные пробле-
мы. А это во многом зависит не от полученных 
знаний, умений, навыков, а от некоторых до-
полнительных качеств, новообразований, для 
обозначения которых и употребляются сегодня 
понятия «компетенции» и «компетентность», бо-
лее соответствующие пониманию современных 
целей образования.

Компетентностный подход, как основной 
методологический подход при рассмотрении 
вопросов обеспечения качества профессио-
нального образования и подготовки специали-
стов, делает акцент на оценке профессиональ-
ной компетентности студентов, что определяет 
необходимость проектирования современных 
систем оценки профессиональной компетентно-
сти будущих выпускников, поскольку професси-
ональная компетентность выступает основным 
образовательным результатом подготовки сту-
дентов [4]. Основные направления оценки про-
фессиональной компетентности студентов обо-
сновываются Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС), который 
определяет требования к качеству образования; 
качество условий образовательного процесса и 
его результатов.

В международной и российской практи-
ке профессионального образования в послед-
ние годы активно внедряется подход learning 
outcomes (результаты обучения), основанный 
на принципе целесообразности. Результат обу-
чения сегодня – это приобретение квалифика-
ции, которая важна для рынка труда и обосно-
вывается на объективных требованиях трудовой 
деятельности. Упор на результаты обучения 
выводит на первое место операциональную 
составляющую профессиональной готовности. 
Нужна интегральная оценка степени владения 
способами деятельности и готовности приме-
нять знания и умения на практике [1].

Потребность в изменении подходов к оцен-
ке квалификации является актуальной для си-
стемы профессионального образования. Зако-
нодательные и нормативные основы в области 
образования актуализируют проблему оценива-
ния результатов обучения и определяют педа-
гогические условия оценки качества подготовки 
специалистов.

В настоящее время всё чаще на уровне 
Правительства Российской Федерации, Мини-
стерства образования и науки РФ поднимается 
вопрос о проведении итоговой аттестации вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций по методикам “WorldSkills”.

Практико-ориентированные экзамены по 
стандартам международного конкурса профес-
сионального мастерства “WorldSkills” ориен-
тированы на проверку практических навыков и 
прикладных компетенций. На экзамене студенты 
решают максимально приближенную к реально-

сти задачу, которая взята из банка существую-
щих конкурсных заданий “WorldSkills”. В зависи-
мости от количества и объёма заданий экзамен 
длится 6–8 часов, что является фактически ими-
тацией реального рабочего дня.  Задание мо-
жет носить комплексный характер и требовать 
применения компетенций, приобретённых в не-
скольких учебных курсах, практиках и проектах. 
В связи с этим по результатам сдачи экзамена 
могут выставляться оценки по нескольким дис-
циплинам [6; 8].

Союзом «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Вор-
лдскиллс Россия» по согласованию с Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации разработана методика организации 
и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» в рамках го-
сударственной итоговой аттестации обучающих-
ся профессиональных образовательных органи-
заций1.

Проведение демонстрационного экзамена 
в 2017 году реализуется в пилотном формате в 
рамках внедрения Регионального стандарта ка-
дрового обеспечения промышленного роста. 

Методика организации и проведения де-
монстрационного экзамена по стандартам «Вор-
лдскиллс Россия» предназначена для оказания 
методической помощи органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление 
в сфере профессионального образования, об-
разовательным организациям, реализующим 
программы среднего профессионального обра-
зования, иным организациям и предприятиям, 
участвующим в пилотной апробации проведе-
ния демонстрационного экзамена по стандартам 
“WorldSkills Russia”. 

Цель демонстрационного экзамена заклю-
чается в установлении у выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, дающих возможность 
осуществлять профессиональную деятельность 
в определённой сфере и работать по конкретным 
профессиям или специальностям в соответствии 
со стандартами “WorldSkills Russia”. Демонстра-
ционный экзамен по стандартам “WorldSkills 
Russia” в формате государственной итоговой 
аттестации выпускников профессиональных об-
разовательных организаций является моделью 
независимой оценки качества подготовки кадров 
и качественной экспертной оценкой.

Выпускники получают возможность одно-
временно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии 
с федеральными государственными образо-

1 Методика организации и проведения демонстра-
ционного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 
[Электронный ресурс] // Приложение № 1 к приказу Союза 
«Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 г. № ПО/19. – М., 2016. – 
Режим доступа: http://www.collegepss.ru/files/metodicheskaya/
metodika_demonstrcionnogo_ekzamena.pdf (дата обращения: 
06.09.2017).



90

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 6  

вательными стандартами подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов “WorldSkills” без 
прохождения дополнительных аттестационных 
испытаний. Образовательные организации по-
лучают возможность объективно оценить содер-
жание и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень квали-
фикации преподавательского состава, направ-
ления своей деятельности для дальнейшего 
развития. Предприятия, которые принимают 
участие в оценке экзамена, могут оценить на 
практике профессиональные умения и навыки 
будущих специалистов и осуществить подбор 
лучших молодых специалистов по востребован-
ным компетенциям, а также определить образо-
вательные организации для сотрудничества в 
области подготовки и обучения персонала [3; 5].

Основными задачами по результатам про-
ведения демонстрационного экзамена являются: 
совершенствование форм и методов закрепле-
ния полученных знаний, оценка степени обучен-
ности и мастерства будущих специалистов, опре-
деление кандидатов для участия в чемпионатах 
“WorldSkills”. Данный экзамен демонстрирует 
уровень профессиональных компетенций и вклю-
чает практические модули, содержание которых 
соответствует Федеральному государственно-
му образовательному стандарту и требованиям 
международного движения “WorldSkills”. Задание 
для экзамена утверждает национальный экс-
перт “WorldSkills Russia”, результаты вносятся 
в международную информационную систему 
“Competition Information System” (CIS), в качестве 
главного эксперта на площадке проведения эк-
замена может быть только сертифицированный 
эксперт “WorldSkills Russia”.

При проведении  демонстрационного эк-
замена по стандартам “WorldSkills Russia”  раз-
работанные задания, применяемые оценочные 
средства и инфраструктурные листы утвер-
ждаются национальными экспертами по ком-
петенциям и являются едиными для всех лиц, 
сдающих демонстрационный экзамен; площад-
ки, на которых проводится демонстрационный 
экзамен, материально-техническая база обяза-

тельно должны соответствовать требованиям 
Союза “WorldSkills Russia”; оценка результатов 
осуществляется исключительно экспертами 
“WorldSkills Russia”; регистрация участников и 
экспертов демонстрационного экзамена вы-
полняется в электронной системе мониторинга, 
сбора и обработки данных (eSim). Демонстраци-
онный экзамен проводится в несколько этапов. 
Это застройка конкурсной площадки; проверка 
конкурсной площадки и настройка оборудова-
ния; инструктаж участников и экспертов; сам эк-
замен; внесение результатов в CIS (“Competition 
Information System” – специализированное про-
граммное обеспечение для обработки инфор-
мации во время демонстрационного экзамена); 
подведение итогов1.

Демонстрационный экзамен по стандартам 
“WorldSkills” позволяет смоделировать реальные 
производственные условия презентации выпуск-
никами профессиональных умений и навыков.

Заключение. Для системы профессио-
нального образования появляется возможность 
мониторинга образовательных организаций по 
качеству подготовки выпускников. В перспекти-
ве, благодаря данному мониторингу, можно бу-
дет сравнивать результаты с мировым уровнем 
и определять точки роста профессионального 
образования (педагогический состав, матери-
альная база, образовательные программы).

Демонстрационный экзамен по стандартам 
“WorldSkills” позволяет эффективно внедрять ми-
ровые стандарты в программу профессиональ-
ных образовательных организаций, что влечёт 
за собой более совершенный и качественный 
уровень подготовки кадров, в соответствии с со-
временными требованиями индустрии.

При проведении процедуры оценивания 
важна не только техническая сторона этого во-
проса, но также необходимо обеспечивать соот-
ветствующую подготовку всех участников этой 
процедуры. Применение выявленных условий 
позволит создать информационно-оценочное 
пространство при реализации технологии оцен-
ки качества подготовки выпускников, а, следова-
тельно, повысить эффективность процесса оцен-
ки качества подготовки будущих специалистов.
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Формирование у будущих учителей разных предметов способности 
использовать русский язык как средство обучения

В статье обосновывается предложение ввести в стандарт педагогического образования новую 
компетенцию, связанную с использованием русского языка как средства обучения в разных предмет-
ных областях и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Представлены курсы для пе-
дагогического вуза, содержание которых построено на основе концепции метапредметного обучения 
русскому языку. Описаны возможности будущих учителей разных предметов освоить приёмы работы 
с языком своего предмета. Сформулированы проблемы, связанные с языком, которые возникают у 
школьников при изучении любого предмета. Представлена система заданий для студентов – будущих 
учителей химии, истории, русского языка. Это задания, которые нацеливают обучающихся на внима-
тельное отношение к терминологии. Другие задания связаны с анализом элементов работы с языком 
предмета, имеющихся в текстах действующих школьных учебников. Также представлены задания, ко-
торые студенты составляют в процессе моделирования подготовки и проведения урока. Работа прово-
дится в соответствии со специальной технологической картой. В статье обобщены результаты трёхлет-
него опыта использования курсов «Язык как инструмент преподавания школьного предмета» и «Язык 
школьного образования» в Московском педагогическом государственном университете.  

Ключевые слова: стандарт педагогического образования, новая компетенция, учителя разных 
предметов, активизация работы с языком школьного предмета, виды заданий

Введение. Формулировки компетенций, ко- 
торые необходимо сформировать у будущего 
учителя в процессе его обучения в педагогиче-
ском вузе, как и в целом стандарты педагогиче-
ского образования, постоянно дорабатываются и 
модернизируются. Нередко формулировки столь 
широки, что к ним можно отнести самые разные 
способности и умения учителей. С одной сторо-
ны, «можно порадоваться отсутствию конкрети-
ки в стандартах и расценить их как возможность 
проявления свободы творчества», как пишут 
М. М. Безруких и Н. В. Жадько в статье «О клю- 
чевых компетенциях педагога и “границах” педа-
гогического образования» [1, с. 6]. С другой – в не-
которых случаях выявление особого направления 
в формировании качеств учителя (в том числе и 
в рамках уже внесённой в стандарт компетенции) 
может помочь сфокусировать внимание на целом 
комплексе проблем, требующих решения. 

Среди компетенций, указанных в стандар-
те педагогического образования1 формата 3+, 
есть такая: «способность использовать возмож-
ности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов и обеспечения качества учебно-вос-
питательного процесса средствами преподава-
емых предметов». Компетенция, о которой речь 
пойдёт ниже, вписывается в проблемное поле, 
обозначенное в указанной формулировке, одна-
ко представляется целесообразным выделить 
её в ряду компетенций, необходимых каждому 
учителю. Одним из важнейших компонентов об-
разовательной среды, влияющих на достижение 
названных результатов и обеспечение качества 

1 ФГОС ВО по направлениям бакалавриата. Образова-
ние и педагогические науки [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94 (дата обращения: 
20.08.2017). 
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учебно-воспитательного процесса, является 
язык, на котором этот процесс осуществляется: 
язык «создаёт условия познания, изучения, он 
организует пространство, требует понимания 
и упорядочения работы по освоению того или 
иного материала, проблемы в образовательных 
процессах» [8, с. 256]. В «Концепции преподава-
ния русского языка и литературы в Российской 
Федерации», утверждённой в апреле 2016 года, 
русский язык назван «стержнем, вокруг кото-
рого формируется российская идентичность, 
гражданское, культурное, образовательное про-
странство страны», подчёркивается важнейшая 
роль русского языка в образовательной деятель-
ности1. В Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования ука-
зывается, что русский язык является основой 
развития мышления и средством обучения в 
школе, поэтому его изучение неразрывно свя-
зано со всем процессом обучения на уровне ос-
новного общего образования2.

 Формирование личностно значимого, цен-
ностного отношения к русскому языку с учётом 
обозначенных выше ориентиров и целей невоз-
можно только на уроках русского языка и лите-
ратуры. Чтобы этот процесс был успешным, он 
должен целенаправленно осуществляться на 
всех уроках и во внеклассной работе. Работа с 
языком в рамках всех предметных областей даёт 
возможность более эффективно формировать и 
мировоззренческие установки школьников.

Методология и методы исследования. 
Итак, речь идёт о компетенции, которую мы пред-
лагаем обозначить следующим образом: «спо-
собность использовать русский язык как сред-
ство обучения в разных предметных областях и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса». Основой для формирования такой 
компетенции является реализация нового на-
правления в методике преподавания русского 
языка, названного метапредметным обучением 
русскому языку [2]. Под ним мы подразумеваем 
обучение, при котором дидактическим полем для 
освоения явлений и фактов русского языка, а 
также универсальных учебных действий с ними 
являются все области образовательного процес-
са. Этапы разработки данного направления в 
методике были представлены автором ранее [4]. 

Целесообразность ведения системной язы- 
ковой работы в процессе обучения разным 
школьным предметам не вызывает сомнения у 
учителей русского языка и литературы. У учите-

1 Концепция преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации: утв. распоряжением Правительства 
РФ от 09.04.2016 г. № 637-р [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.government.consultant.ru/documents/37091
63?items=1&page=2 (дата обращения: 20.08.2017). 

2 Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.fgosreestr.ru/registry/primernaya-osno 
vnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-
obrazovaniya-3/ (дата обращения: 20.08.2017).

лей других предметов возражений нет (когда они 
участвуют в обсуждении названной проблемы), 
однако для внедрения данного направления де-
ятельности необходима внешняя (государствен-
ный заказ) и внутренняя (формирование соот-
ветствующей ценностной установки) мотивация 
учителей-предметников и вооружение их разра-
ботанной методической системой. 

Государственный заказ, по нашему убежде-
нию, необходимо выразить во введении на-
званной выше новой компетенции в стандарт 
педагогического образования. Фактором, опре-
деляющим внутреннюю мотивацию учителей- 
предметников, является осознание ими проб- 
лем, связанных с языком, которые возникают у 
школьников при изучении любого предмета. Пе-
речислим эти проблемы: 1) неполное понимание 
учебно-научных текстов и встречающихся в них 
терминов (в некоторых случаях – общеупотреби-
тельных слов и выражений); 2) неумение пере-
давать один и тот же смысл разными языковыми 
средствами (на уровне слов – подбор синони-
мов, на уровне предложений – перефразирова-
ние, на уровне текста – пересказ); 3) трудности 
запоминания смысла учебно-научных текстов, 
терминов, определений и т. д. (в некоторых слу-
чаях – необходимость использования приёмов 
мнемотехники); 4) нарушение школьниками язы-
ковых норм в разных ситуациях образовательно-
го процесса.

Осознание важности решения указанных 
проблем стимулирует потребность в реализации 
системной работы с языком предмета, назван-
ной нами лингводидактическим сопровожде-
нием этого предмета. В определённой степени 
введённый термин «лингводидактическое со-
провождение» опирается на понятие «педагоги-
ческое сопровождение». Психологи по-разному 
описывают это понятие, выделим следующие 
определения: «педагогическое сопровождение 
представляет собой метод, обеспечивающий 
создание условий, при которых субъект разви-
тия сможет принять оптимальное решение в 
различных ситуациях жизненного выбора» [5]; 
«под педагогическим сопровождением будем по-
нимать педагогически целесообразную систему 
мер воздействия на процессы образовательной 
сферы, обеспечивающую снижение отклонений 
от оптимальной траектории их развёртывания» 
[10, с. 47]. Таким образом, само название пред-
лагаемой учителю-предметнику деятельности 
даёт ему представление о дополнительном ха-
рактере работы, нацеленной на обучение рус-
скому языку. Основной задачей для учителя 
математики остаётся обучение математике, для 
учителя истории – обучение истории, при этом 
работа с языком, направленная на повышение 
эффективности обучения конкретному пред-
мету, становится одновременно инструментом 
лучшего овладения русским языком в целом и 
формирования ценностного отношения к нему.
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Результаты исследования и их обсуж-
дение. На основе концепции метапредметного 
обучения русскому языку и модели реализации 
лингводидактического сопровождения школь-
ных предметов были разработаны учебные 
дисциплины для студентов разных факультетов 
педагогического вуза и апробированы в течение 
трёх лет в Московском педагогическом государ-
ственном университете. В настоящий момент в 
МПГУ реализуются дисциплины по выбору для 
студентов 3–5-х курсов в соответствии с уни-
версальной программой «Язык как инструмент 
преподавания школьного предмета», которая 
наполняется на каждом из участвующих в экспе-
рименте факультетов своим предметным мате-
риалом: для будущих учителей химии (Институт 
биологии и химии, 5-й курс); для будущих учи-
телей истории (Институт истории и политики,  
4-й курс); для будущих учителей изобразитель-
ного искусства (Институт изящных искусств,  
3-й курс). Основные разделы курса (общий объ-
ём – 72 ч, аудиторные занятия – 36 ч, самостоя-
тельная работа студентов – 36 ч):

1) работа с языком предмета в контексте 
основных положений ФГОС общего образования;

2) языковые проблемы, возникающие у об-
учающихся в процессе изучения школьных пред-
метов; 

3) освоение системы работы с языком 
предмета;  

4) развитие речи на уроках разных школь-
ных дисциплин и во внеклассной работе по 
предмету;

5) языковые аспекты повышения мотива-
ции предметного обучения; место лингвистиче-
ской работы в структуре урочной и внеклассной 
деятельности.

Остановимся подробнее на разделе «Ос-
воение системы работы с языком предмета». 
Прежде чем знакомить студентов-нефилологов 
с приёмами работы с языком предмета, необхо-
димо активизировать у них в памяти некоторый 
набор лингвистических понятий, известных из 
школьного курса, но попавших после окончания 
школы в пассивный словарный запас, например: 
лексическое значение слова, морфема, словоо-
бразование, родственные слова, омонимы, сино-
нимы, антонимы, однозначные и многозначные 
слова, тематические группы (и родо-видовые 
отношения), фразеологизмы, сложносочинён-
ные и сложноподчинённые предложения. Для 
дальнейшей успешной разработки лингводидак-
тического сопровождения неязыкового предме-
та студентам надо объяснить точные значения 
таких понятий, как «этимологическая справка», 
«лингвокультурологический материал», «языко-
вая игра», «приёмы мнемотехники» и некоторые 
другие. 

Серия заданий нацеливает обучающихся 
на внимательное отношение к терминологии. 

Например, на подготовительном этапе (перед 
работой с текстами учебников) студенты-истори-
ки выполняют такое задание: «Объясните, в чём 
разница между значениями слов “бунт”, “мятеж”, 
“восстание”, “путч”? Дайте толкование каждого 
из этих слов и поясните, какое из слов имеет 
наиболее обобщённое значение». На этом же 
этапе студенты-химики выполняют задание, ко-
торое может помочь их будущим ученикам вы-
являть значение терминов в зависимости от их 
морфемного состава: «Объясните так, чтобы это 
было понятно школьникам, какой химический 
смысл связан с использованием суффиксов 
«-ит», «-ид», «-ат» в названиях солей, например: 
сульфит, сульфид, сульфат; нитрит, нитрид, ни-
трат и т. д. Постарайтесь объяснить так, чтобы 
это не запутывало детей, а помогало им легче 
запомнить, что стоит за этими названиями».

Знакомство с текстами действующих школь-
ных учебников начинается с анализа имеющихся 
в них элементов работы с языком предмета. Сту-
денты проводят своего рода лингвистическую 
экспертизу и выявляют те места в текстах пара-
графов, где встречаются, например, интересное 
пояснение значения слова, сопоставление с 
другим словом, этимологическая справка, разъ-
яснение правописания или произношения и т. д. 
В учебниках для более младших классов таких 
мест больше, для учащихся старшего возрас-
та работа с языком предмета обычно почти не 
предусмотрена, хотя необходимость в ней при 
усложнении текстов и встречающихся в них тер-
минов, на наш взгляд, не уменьшается (а в не-
которых случаях даже увеличивается). Отметим, 
что для работы со студентами используются и 
немногочисленные статьи учёных, посвящён-
ные анализу языка школьных учебников раз-
ных предметов. Например, интерес студентов- 
историков вызывает статья А. Д. Шмелева «Ува-
лы и овраги в языке школьных учебников исто-
рии» [9]. 

Наиболее важным с практической точки 
зрения является такой этап освоения деятельно-
сти с текстами учебников, когда студенты сами 
составляют задания на активизацию работы с 
языком предмета (предварительно ознакомив-
шись с рекомендуемыми видами заданий), а 
также дают ответы к ним. Отметим, что задания 
«составить задания для школьников на матери-
але определённого параграфа учебника», как 
и «выявить и провести анализ имеющихся в 
тексте элементов работы с языком предмета» 
могут быть отнесены к компетентностно ориен-
тированным задачам, под которыми, по опреде-
лению Л. В. Черепановой, понимаются объекты 
мыслительной деятельности, требующие полу-
чения искомого результата в новых професси-
онально ориентированных условиях на основе 
использования имеющегося опыта, прогнозиро-
вания, сопровождаемые рефлексией [7, с. 37]. 
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Вот пример задания, составленного студен-
том-историком к параграфу «Рождение Древне-
русского государства» из учебника для 6-го клас- 
са: «Различные религиозные верования мы на-
зываем политеистическими и монотеистически-
ми. Скажите, из каких частей составлены эти 
слова, что означают данные части и можно ли 
заменить эти термины словами из русского язы-
ка?» Предложенный студентом ответ: «Термины 
составлены из греческих морфем поли – “много”, 
моно – “один”, и теос – “бог”. Данные слова мож-
но заменить следующими: политеистическая 
религия – многобожие, язычество; монотеисти-
ческая религия – единобожие». 

Приведём пример составления студент-
кой Института биологии и химии задания для 
школьников и ответа к нему на материале из па-
раграфа учебника химии для 8-го класса: «Про-
анализируйте два слова: “молекулярный” и “мо-
лярный”. Они имеют одинаковое значение? Если 
нет, то объясните их значения. Какое из этих 
слов применимо к объёму?» Ответ сформулиро-
ван студенткой следующим образом: «“Молеку-
лярный” – прилагательное от слова “молекула”. 
Пример использования этого слова: относитель-
ная молекулярная масса сложных молекул – 
сумма относительных атомных масс входящих 
в них элементов. Надо обратить внимание де-
тей, что молекулярная масса численно равна 
молярной, но они имеют разные размерности. 
“Молярный” (лат. moles – “количество, масса”) – 
относящийся к молю (в значении “единица изме-
рения количества вещества в Международной 
системе единиц”). Пример использования этого 
слова: молярная концентрация (молярность) – 
количество растворённого вещества (число мо-
лей) в единице объёма раствора – выражается 
в единицах моль/л или моль/м3. К объёму име-
ет отношение слово “молярныйˮ – “молярный  
объёмˮ равен 22,4 л».

Формирование ценностных установок и 
умений, связанных с компетенцией, которую мы 
предлагаем ввести в стандарт педагогического 
образования («способность использовать рус-
ский язык как средство обучения в разных пред-
метных областях и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса»), необходимо и 
у будущих учителей-словесников. Студенты- 
филологи традиционно осваивают в педагогиче-
ских вузах методику преподавания русского язы-
ка как школьного предмета. Но для полноценной 
реализации метапредметной роли русского язы-
ка в образовательном процессе необходимо ос-
воение ими и метапредметного подхода в обуче-
нии русскому языку. С позиции учителя-русиста 
реализация этого подхода может выражаться в 
следующем: использование на уроках русского 
языка текстов из разных предметных областей; 
разработка и проведение факультативных кур-
сов лингвистической направленности, связан-

ных с самыми разными областями жизни (на-
пример, о языке СМИ, интернета, семейного 
общения и т. д.); внеклассная работа лингви-
стической направленности, охватывающая раз-
ные сферы жизни (проектно-исследовательская 
деятельность, классные часы с выделенным 
лингвистическим компонентом, лицейские дни, 
тематические недели и т. д.) [3]. Но у педагога- 
словесника в школе особая миссия: при реа-
лизации метапредметного подхода к обучению 
русскому языку именно русисты становятся ко-
ординаторами такой работы, при необходимо-
сти – консультантами для других предметников. 
Следовательно, в процессе профессиональной 
подготовки они должны иметь возможность оз-
накомиться с системой лингводидактического 
сопровождения разных предметов. 

В МПГУ четвёртый год реализуется и поль-
зуется популярностью у студентов-филологов 
курс по выбору «Язык школьного образования», 
который знакомит будущих учителей русского 
языка и литературы с основами метапредмет-
ного обучения русскому языку, лингводидак-
тического сопровождения разных школьных 
предметов. Безусловно, курс для филологов от-
личается по содержанию от курса для будущих 
учителей других предметов, хотя они и постро-
ены на общих концептуальных положениях. В 
структуру курса входят, например, такие темы, 
как «Метапредметное обучение русскому язы-
ку с позиций учителей-словесников и учителей 
других предметов», «Формирование лингвисти-
ческого мировоззрения школьников», «Пробле-
ма мифологизации метаязыкового сознания». В 
процессе изучения последней из названных тем 
студенты проводят обсуждение примеров про-
тивопоставления (взаимодополнения) научного 
и наивного представления о языке, для анализа 
привлекается статья В. Б. Кашкина «Обыденная 
философия языка, наивная лингвистика и наи-
вная лингвистическая технология» [6].

В заключительной части курсов «Язык как 
инструмент преподавания школьного предмета» 
и «Язык школьного образования» студенты раз-
ных факультетов осваивают специально разра-
ботанную технологическую карту, помогающую 
фиксировать содержание работы по подготовке 
к урокам, деятельности школьников на уроках и 
рефлексию проведённой работы с языком пред-
мета. Предлагается смоделировать подготов-
ку и проведение урока по определённой теме, 
подготовить задания, активизирующие работу с 
языком предмета в рамках материала соответ-
ствующего параграфа учебника, предположить, 
какие задания будут выполняться школьниками 
более успешно, какие вызовут затруднения. 

Приведём примеры заданий, справок и ком-
ментариев, разработанных студентом Института 
истории и политики в процессе подготовки урока 
на тему «Россия при Петре I» по учебнику для 
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7-го класса1. Одна из справок, отнесённая к 
разделу технологической карты «Подготовлены 
справки о значении (значениях) и происхожде-
нии к следующим терминам»: «Мануфактура 
(от греч. manus – “рука” и factura – “изготовле-
ние”), т. е. предприятие, где применяется ручной 
труд». Другой раздел технологической карты на-
целивает будущего учителя составить к тексту 
параграфа учебника задания для активизации 
работы с языком предмета, к этому разделу 
студентом подготовлены, например, такие за-
дания: «Вы знаете, что немецкая слобода, в 
которой жили иностранцы (не только немцы), 
имела разговорное название “Кукуй”. Какие 
ассоциации возникают у вас с этим словом?», 
«Слово “ярмарка” хорошо вам известно, такое 
место торговли кажется принадлежностью рус-
ской культуры. Является ли оно на самом деле 
русским по происхождению?» В комментариях 
студент предполагает, что со словом «Кукуй» у 
детей возникнет ассоциация «кукушка», хотя на 
самом деле такой связи нет, слобода получила 
наименование по ручью с названием «Кукуй», 
на берегу которого она располагалась. Что ка-
сается слова «ярмарка», то оно действительно 
кажется многим детям собственно русским, хотя 
некоторые распознают в нём немецкие слова 
(Jahr – «год» + Markt – «торг») и называют пер-
воначальное значение слова «ярмарка» – «еже-
годный рынок». В конце анализа урока, отвечая 

на вопрос технологической карты («Будет ли 
продолжена работа по выявленной на уроке 
лингвистической проблеме?»), студент обо-
значает такое продолжение: возможная тема 
поисково-исследовательской работы – «обру-
севшие» иностранные слова, появившиеся в 
русском языке при Петре I.

Заключение. Представленные выше ре-
зультаты исследования требуют дальнейшего 
осмысления. Необходим более широкий охват 
предметных областей, по отношению к которым 
выстраивается лингводидактическое сопрово-
ждение школьных предметов. Однако уже се-
годня ясно, что в процессе освоения студентами 
педагогических вузов описанных выше курсов 
«Язык как инструмент преподавания школьно-
го предмета» и «Язык школьного образования» 
формируется компетенция, которая проявляется  
у будущих учителей разных предметов в умении 
работать с языком соответствующей предметной 
области, развитии интереса и внимания к язы-
ку, ценностного отношения к нему, в конкретных 
методических навыках, способствующих повы-
шению эффективности урочной и внеклассной 
работы. Ознакомление будущих учителей всех 
предметов с представленными направлениями 
работы должно стать обязательной составляю-
щей их подготовки, что, в свою очередь, необ-
ходимо отразить в стандарте педагогического 
образования. 
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Формирование у студентов неязыкового вуза 
способности к иноязычной устной деловой аргументированной речи

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся формирования у студентов неязыкового 
вуза способности к аргументации, которая актуализируется в процессе устного делового межкультур-
ного общения. На основе анализа различных подходов к выделению компонентов содержания обуче-
ния устному общению в неязыковом вузе определена совокупность тех знаний, умений и отношений, 
которые составляют существо способности к устной деловой аргументированной речи (продуктивный 
аспект) и которые призваны обеспечить результативность деятельности студентов в процессе подго-
товки и презентации устных аргументированных высказываний. Основными компонентами содержания 
обучения студентов иноязычной устной деловой аргументированной речи являются: 1) знания о линг-
вистических и экстралингвистических особенностях в области инокультурного устного делового аргу-
ментирующего дискурса; 2) дискурсивные, общеречевые, собственно аргументативные умения, умения 
оперировать лексическими средствами выражения аргументации. С целью организации процесса усвое- 
ния отобранных компонентов содержания были выработаны и методически обоснованы принципы обу- 
чения, опора на которые может способствовать эффективной подготовке студентов неязыкового вуза 
к иноязычной устной деловой аргументированной речи. Выявлен ряд как общедидактических, методи-
ческих, так и частных специальных принципов: принцип учёта дискурсивной сущности аргументации и 
принцип кооперации. Предложено поэтапное формирование у студентов способности к порождению 
устной деловой аргументированной речи. Представлены этапы, методы и приёмы данной технологии.
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Введение. Современные социально-эко-
номические и политические условия развития 
общества ставят перед иноязычным образова-
нием в высшей школе задачу подготовки буду-
щих профессионалов к деловому межкультур-
ному общению. Они (профессионалы) должны 
обладать способностью в условиях межкультур-
ных дискуссий отстоять свою точку зрения по 
вопросам, связанным с их профессиональной 
деятельностью, убедить оппонента, привлечь 
его на свою сторону, определённым образом 
воздействовать на взгляды и убеждения людей, 
которые принадлежат иной лингвокультуре. В 
связи с этим вопрос целенаправленного обуче-
ния аргументированной устной речи средствами 
иностранного языка в настоящее время встает 
как никогда остро.

Чтобы процесс обучения был эффективным, 
необходимо, прежде всего, определить ту сово-
купность знаний, умений и отношений, которые 
составят содержание обучение устной деловой 
аргументированной речи в том его компонент-
ном составе, который касается говорения в фор-
ме диалогической речи. Как известно, именно 
содержание определяет уровень качества подго-
товки профессионалов и требования к уровню их 
(профессионалов) подготовки со стороны обще-
ства и самой системы образования [3, с. 33]. 

Методология и методы исследования. 
Методология исследования основана на науч-
ных идеях и теоретических положениях личност-
но-деятельностного подхода; компетентност-
ного подхода в общем контексте модернизации 

профессионального образования и в системе 
обучения иностранным языкам, на теории ар-
гументации, а также на научных направлениях, 
исследующих вопросы обучения иноязычной 
устной речи и синтаксиса диалога. Основными 
методами исследования стали теоретический 
анализ научной литературы по педагогике, пси-
хологии, лингвистике, теории межкультурной 
коммуникации и теории обучения иностранным 
языкам; а также синтез теоретического матери-
ала и обобщение педагогического опыта в обла-
сти обучения диалогической речи в языковом и 
неязыковом вузе.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Следует отметить, что проблема содер-
жания обучения устной диалогической речи в 
методике обучения рассматривалась ранее при-
менительно к обучению в языковых вузах и на 
языковых факультетах. Об этом свидетельству-
ют научные работы Н. Д. Гальсковой, П. Б. Гур-
вич, Л. М. Хадарцевой и др. Однако в последние 
десятилетия данная проблема исследуется при-
менительно и к неязыковому вузу (Т. Н. Астафу-
рова, В. А. Буряк, Т. А. Горева, О. И. Кучеренко, 
М. В. Озерова и др.). В своих исследованиях 
учёные решают задачу определения совокупно-
сти того, «что учащиеся должны освоить, чтобы 
качество и уровень их владения изучаемым язы-
ком соответствовал задачам данного учебного 
заведения» [6, с. 5].

Так, в исследовании Т. Н. Астафуровой (1997) 
разработана лингводидактическая концепция 
обучения межкультурному деловому общению, 
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в которой отражено современное понимание 
содержания обучения устному межкультурному 
общению в неязыковом вузе. Согласно данной 
концепции будущие профессионалы должны 
овладеть «не только языковой, но и концепту-
альной системой (контекстуальными особенно-
стями коммуникативной ситуации), включающей 
представления, навыки, ценности и нормы» про-
фессиональной сферы, а также знание норм и 
правил общения [2, с. 27–28]. Это означает, что 
для того чтобы успешно общаться с иностранны-
ми коллегами, будущие профессионалы должны 
обладать языковыми знаниями, в первую оче-
редь, а также умениями адекватно интерпрети-
ровать коммуникативное поведение представи-
теля делового иносоциума, быть способными и 
готовыми воспринимать иную форму коммуни-
кативного поведения. И, что очень важно, они 
должны понимать различия в коммуникативном 
поведении иноязычных партнёров от культуры к 
культуре. 

Из этого следует, что одним из важных ком-
понентов содержания обучения устной иноязыч-
ной деловой аргументированной речи должны 
стать те знания, которые являются базовыми для 
другой системы мировидения и мировосприятия. 
Это знания, которые составляют часть профес-
сиональной картины мира представителей иной 
лингвокультуры и лежат в основе особенностей 
их психоповеденческих характеристик.

Анализ научной литературы по вопросам 
содержания обучения устной речи в неязыковом 
вузе позволил определить данные знания, к ко-
торым следует отнести:

– знание лексических единиц, характер-
ных для общения в профессиональной сфере 
(Т. Н. Астафурова, О. В. Сыромясов);

– знание правил общения в профессио-
нальной сфере иного лингвосоциума (С. В. Ко-
лядко, Е. В. Маркарян);

– знание инофонной профессиональной кар- 
тины мира, которое представляет собой владе-
ние определёнными понятиями, маркирован-
ными национальным своеобразием конкретной 
культуры (Т. Н. Астафурова);

– знание тех особенностей, которые харак-
теризуют коммуникативное поведение деловых 
партнёров – представителей иного лингвосоци-
ума (В. А. Буряк, С. А. Львова, Е. В. Маркарян);

– знание культурологической специфики 
партнёров по деловому общению (Т. Н. Астафу-
рова, С. А. Львова, О. В. Сыромясов).

Кроме того, для обучения студентов уст-
ной иноязычной аргументированной речи необ-
ходимы специфические знания, которые дают 
возможность формировать у студентов дискур-
сивную компетенцию, т. е. способность воспри-
нимать и порождать деловые аргументирующие 
дискурсы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего в конкретных ситуа-

циях межкультурного взаимодействия. Это спец-
ифические дискурсивные знания, т. е. знания 
об инокультурном аргументирующем дискурсе, 
соответствующем ситуации профессионально-
го общения; знания об экстралингвистических 
факторах устного делового иноязычного аргу-
ментирующего дискурса; знания особенностей 
построения устного делового иноязычного ар-
гументирующего дискурса; знания о построении 
аргументативной минимальной диалогической 
единицы (аргументативной МДЕ); знания спец-
ифических черт диалогической аргументации в 
устном деловом дискурсе.

Значимыми являются также знания языко-
вых средств выражения аргументации (маркё-
ров аргументации). 

Однако следует заметить, что для процесса 
обучения деловой иноязычной аргументирован-
ной речи одних знаний недостаточно. По мне-
нию учёных, «знания <…> должны сочетаться 
с открытостью и гибкостью собственного мыш-
ления и интерпретаций, а также с мотивацией 
осуществлять эффективную коммуникацию и 
успешно выстраивать отношения» [4, с. 81]. Сле-
довательно, обучающиеся должны также обла-
дать и «способностью их практического исполь-
зования» [9, с. 35], которая представляет собой 
«специфическую диалогическую компетенцию». 
Сущность данной компетенции заключается в 
умении «пользоваться правилами межличност-
ного общения» [8] в условиях сотрудничества 
профессионалов из разных стран.

Наряду со знаниями обучающиеся должны 
обладать речевыми умениями, которые будут 
выступать в качестве ещё одного важного ком-
понента содержания обучения. Прежде всего, 
это «дискурсивные» умения,овладение которы-
ми позволит обучающимся создавать аргумен-
тирующие дискурсы в различных ситуациях про-
фессионального взаимодействия и выстраивать 
своё речевое поведение в соответствии с норма-
ми и правилами речевого поведения представи-
телей иной лингвокультуры. 

Немаловажную роль в обучении устной 
речи играют общеречевые умения, которые, по 
мнению П. Б. Гурвича, обусловливают действи-
тельно «свободную речь». Сформированность 
данных умений позволит студентам использо-
вать имеющиеся в их запасе языковые средства 
выражения аргументации в различных ситуаци-
ях общения каждый раз по-новому, в новых ком-
бинациях.

Аргументативное умение, которое явля-
ется комплексным и многокомпонентным, спо-
собствует выработке аргументативно-оценочно-
го отношения партнёров друг к другу, а также к 
предмету аргументативного диалога. Это умение 
формируется на основе умений воздействовать 
и оказывать влияние на партнёра с целью по-
буждения его к действию; осуществлять обрат-
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ную связь, аргументировать мнение, указывать 
на причину или следствие; взаимодействовать, 
прогнозируя результаты своего собственного 
речевого поведения и поведения партнёров по 
деловому межкультурному общению; достигать 
взаимопонимания.

Безусловно, важным является формирова-
ние умения владеть лексическими средства-
ми выражения аргументации. Данное умение 
представляет собой 1) умение выбирать те мар-
кёры аргументации, которые будут наиболее эф-
фективно способствовать решению конкретной 
коммуникативной задачи в процессе професси-
онального общения; 2) умение употреблять мар-
кёры аргументации в различных комбинациях с 
различными лексическими единицами, «без по-
буждения или другого вида детерминации упо-
требления»1.

В контекст содержания обучения устной 
деловой иноязычной аргументированной речи 
необходимо включить такие важные качества, 
как готовность и способность содействовать на-
лаживанию межкультурных связей; готовность и 
способность представлять свою страну при меж-
культурных контактах, уважительное отношение 
к ценностям других и своей культур. И, наконец, 
важным компонентом содержания обучения яв-
ляется положительное отношение к деятельно-
сти по созданию и продуцированию иноязычных 
устных деловых аргументированных высказыва-
ний, поскольку эмоционально-оценочный компо-
нент играет важную роль в качественном усвое-
нии студентами всех составляющих содержания 
обучения [5].

С целью эффективной организации процес-
са усвоения отобранных компонентов содержа-
ния обучения была разработана технология, в 
основу которой были положены общедидактиче-
ские, методические и частные принципы. Данные 
принципы «в своей совокупности определяют 
требования к учебному процессу в целом и его 
отдельным составляющим в частности» [10, 
с. 147]. В качестве частных выступили принцип 
учёта дискурсивной сущности аргументации и 
принцип кооперации. Первый из названных част-
ных принципов предполагает учёт особенностей 
экстралингвистических факторов, влияющих на 
создание устного аргументирующего дискурса. 
Сущность принципа кооперации заключается 
в особом интерактивном способе организации 
учебного процесса по подготовке и презентации 
устных аргументированных иноязычных выска-
зываний. При таком способе студенты, активно 
общаясь друг с другом, обмениваются професси-
ональной информацией на иностранном языке. 

Технология обучения включает три после-
довательных, логически взаимосвязанных и 
взаимообусловленных этапа: ориентировочно- 

1 Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языко-
вых факультетах: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1. – Владимир: ВГПИ, 
1972. – 156 с.

информационный, подготовительный и комму-
никативный. Для решения задач каждого этапа 
используются информационно-рецептивный, 
репродуктивный, проблемный и эвристический 
методы. Реализация данных методов может 
осуществляться различными приёмами обу-
чения, такими как: беседа, социокультурное 
комментирование экстралингвистических фак-
торов, презентация фрагментов аутентичных 
аргументативных текстов, презентация и пер-
вичная активизация языковых средств выра-
жения аргументации, демонстрация студентам 
социокультурного ситуативного и психоповеден-
ческого контекста аргументативного процесса, 
инструкция, решение проблемных задач устной 
деловой коммуникации и анализ кейсов.

Целью ориентировочно-информационного 
этапа является формирование у студентов зна-
ний и отношений, которые необходимы для про-
дуцирования устных деловых аргументирован-
ных высказываний. Задачи, которые решаются 
на данном этапе:

1) привлечь внимание студентов к значимо-
сти аргументированной речи для устного общения 
профессионалов с коллегами из других стран; 

2) предъявление студентам знаний в обла-
сти особенностей построения делового инокуль-
турного аргументирующего дискурса; 

3) снятие трудностей лингвистического и 
экстралингвистического характера.

На данном этапе предусматривается при-
менение информационно-рецептивного и репро-
дуктивного методов, использование различных 
упражнений языкового характера. В процессе 
применения различных приёмов обучения сту-
денты приобретают знания о важности и необ-
ходимости использования аргументированной 
речи в процессе устного делового межкультур-
ного общения, об особенностях построения уст-
ного делового иноязычного аргументированного 
высказывания, о различных лексических сред-
ствах актуализации намерений коммуникантов в 
процессе аргументации.

Подготовительный этап технологии ре-
шает задачу формирования у студентов со-
вокупности умений, которые необходимы для 
создания и продуцирования иноязычных устных 
деловых аргументированных высказываний. На 
данном этапе используется репродуктивный ме-
тод, упражнения, нацеленные на самостоятель-
ное воспроизведение ранее изученных языковых 
средств выражения аргументации в конкретных 
ситуациях межкультурного профессионального 
взаимодействия. А также студентам предлага-
ется выполнение условно-коммуникативных и 
коммуникативных упражнений, которые по ха-
рактеру соответствуют «реальным свойствам 
процесса коммуникации, его лингвистическим и 
психологическим особенностям»2. Тем самым, 

2 Там же.
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создаются условия для формирования подгото-
вительной основы для продуцирования устных 
деловых аргументированных высказываний. 

Коммуникативный этап технологии наце-
лен на совершенствование сформированных 
ранее умений использовать комплекс лингви-
стических средств выражения аргументации 
в различных ситуациях профессионального 
межкультурного взаимодействия. Для достиже-
ния цели на данном этапе предусматривается 
использование эвристического и проблемного 
методов, направленных на самостоятельную де-
ятельность студентов. Эвристический метод, по 
мнению учёных, является основой учебно-твор-
ческой деятельности [1, с. 217]. Проблемный 
метод требует от студентов постоянного «ум-
ственного поиска <…>, включение приёмов мыс-
лительной деятельности» [7, с. 34]. На данном 
этапе обучения используется также кейс-метод, 
который позволяет учитывать профессиональ-
ную подготовку студентов, их интересы, вырабо-
танный стиль мышления и поведения. Это даёт 
возможность широко использовать кейс-метод 
в процессе обучения иноязычной устной дело-
вой аргументированной речи. После обсуждения 
кейсов студенты самостоятельно создают уст-
ные деловые аргументированные высказыва-
ния с учётом экстралингвистических факторов, 
которые определяют выбор языковых средств 
выражения аргументации. Здесь используются 
подлинно коммуникативные упражнения. 

Несмотря на то, что проблема обучения 
иноязычной устной речи в неязыковом вузе ста-
вилась в научной литературе неоднократно, на 

сегодняшний день в теории и практике иноязыч-
ного общения отсутствует лингводидактическая 
оценка статуса специфических знаний, уме-
ний и отношений к деятельности в содержании 
подготовки будущих профессионалов, необхо-
димых для эффективной подготовки и презен-
тации иноязычных устных аргументированных 
высказываний. Отсутствует также технология 
формирования у студентов неязыкового вуза 
соответствующих навыков и умений порождения 
иноязычной устной аргументированной речи. 
Имеющиеся противоречия между актуальными 
потребностями в овладении будущими профес-
сионалами способностью к иноязычной аргу-
ментации в ходе профессионального устного 
межкультурного общения и отсутствием теории 
и технологии формирования необходимых для 
этого навыков и умений у студентов вызывают 
затруднения процесса подготовки будущих про-
фессионалов к аргументированному общению с 
коллегами из других стран.

Заключение. Представленная в данной 
статье методика формирования у студентов не-
языкового вуза способности к устной деловой 
аргументированной речи может являться эф-
фективным инструментом повышения качества 
подготовки будущих профессионалов к межкуль-
турному деловому речевому взаимодействию с 
коллегами из других стран. Разработанная тех-
нология формирования у студентов неязыковых 
вузов способности к устной деловой аргумен-
тированной речи может быть использована при 
подготовке профессионалов различных про- 
филей. 
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The article deals with the problems of non-linguistic institutions of higher education students’ ability to ar-
gumentation formation, which is actualized in the process of oral business-based intercultural communication. 
Based on the analysis of different approaches to distinguish the content components for oral communication 
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ponents process, educational principles have been worked out and methodically substantiated. The reliance 
on these principles can contribute to the successful students’ preparation to a foreign oral business-based 
argumentative speech in non-linguistic institutions. A number of general-didactic, methodical, as well as spe-
cial principles has been defined: the principle of the discursive essence of argumentation registration and the 
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review.
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Использование коммуникативно-речевых задач на уроках русского языка 
для подготовки учащихся к устному собеседованию по русскому языку

(для выпускников основной школы)
В статье обоснована необходимость использования на уроках русского языка специально разра-

ботанных для подготовки учащихся 8–9-х классов к устному собеседованию коммуникативно-речевых 
задач (далее − КРЗ). КРЗ представлены несколькими группами, которые можно соотнести с формами 
заданий, вынесенных на устное собеседование по русскому языку: чтение текста вслух; пересказ тек-
ста с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбран-
ных тем; диалог с экзаменатором-собеседником. Работа по формированию названных групп КРЗ акту-
ализировала перспективы дальнейшего исследования, заключающегося в апробации КРЗ на уроках 
русского языка в 8–9-х классах, которая предусматривает работу в двух направлениях:  специальное 
и попутное использование различных видов КРЗ на уроках русского языка. В заключении статьи автор 
обозначает необходимость целенаправленной работы по подготовке учащихся основной школы к ито-
говой государственной аттестации (ОГЭ и устное собеседование как допуск к ОГЭ). Такая программа 
должна представлять систему заданий, направленных на развитие у школьников всех групп УУД, в том 
числе познавательных общеучебных (умение строить речевое высказывание, смысловое чтение, сво-
бодная ориентация и восприятие текстов различных стилей, умение адекватно передавать содержание 
текста); коммуникативных (умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка) и регулятивных (целеполагание, плани-
рование, оценка, коррекция).

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, коммуникативно-речевая задача, виды речевой деятельности, монологическое высказы-
вание, диалог, универсальные учебные действия
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Введение. Современные системы оценки 
качества школьного образования развиваются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к участникам образовательного процесса в нор-
мативных документах, в частности, в Федераль-
ном государственном образовательном стандар-
те второго поколения для основной1 и средней 
школы2 (далее − ФГОС ООО и ФГОС СОО). К 
уже привычным для выпускников основной шко-
лы экзаменам в форме ОГЭ в 2017 году доба-
вился ещё один экзамен в форме устного собе-
седования по русскому языку. На официальном 
сайте ФИПИ отмечается, что «устное собесе-
дование по русскому языку вводится в рамках 
реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы для проверки навыков речи 
у школьников»3.

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования [Электронный ресурс]. – 
М., 2011. – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru/Catalog.
aspx?CatalogId=2588 (дата обращения: 07.09.2017). 

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего (полного) общего образования [Электронный 
ресурс]. – М., 2012. – Режим доступа: http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_12/m413.pdf (дата обращения: 07.09.2017).

3 Модель итогового собеседования 9-х классов по рус-
скому языку [Электронный ресурс] // Федеральный институт 
педагогических измерений. – М., 2017. – Режим доступа: http://
www.fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-
klassov-po-russkomu-yazyku (дата обращения: 05.09.2017).

Итоговое собеседование направлено на 
проверку навыков спонтанной речи, потому что 
на подготовку участнику собеседования будет 
даваться около одной минуты.

Разработчики данного проекта предлагают 
следующую модель собеседования, состоящего 
из 4 заданий: 

1)  чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением допол-

нительной информации;
3) монологическое высказывание по одной 

из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником4.
Как показывает практика работы в школе, 

сегодня не все учащиеся 9-х классов способны 
выполнить предлагаемые типы заданий собесе-
дования успешно, без затруднений. Как прави-
ло, времени на подготовку (1–2 мин) не хватает, 
потому что в процессе урока или дома, при вы-
полнении домашних заданий, чёткого контроля 
времени подготовки учащегося к ответу не про-
водится. Поэтому эти трудности не случайны.

Эти затруднения могут быть преодолены 
при целенаправленном использовании учителем 

4 Демонстрационный вариант итогового собеседования 
по русскому языку для 9-х классов [Электронный ресурс] // Фе-
деральный институт педагогических измерений. – М., 2017. – 
Режим доступа: http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifi 
kacii-kodifikatory (дата обращения: 15.09.2017).
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специальных КРЗ как в ходе урока по русскому 
языку и на факультативном занятии по подготов-
ке к экзамену, так и для задавания на дом, для 
выполнения учащимися домашней работы.

Методология и методы исследования. 
При разработке корпуса специальных КРЗ, на-
правленных на подготовку учащихся к итогово-
му собеседованию по русскому языку, мы опи-
рались на теорию речевой деятельности и её 
этапов (И. И. Зимняя [7; 8], В. И. Капинос1 [11], 
Т. А. Ладыженская2, А. Н. Леонтьев [13] и др.); 
идеи взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности (М. В. Бабкина [2], А. П. Болтунов3, 
Т. Г. Винокур [3], Л. Н. Вьюшкова [4], А. П. Ере-
меева [6],  Н. А. Ипполитова [9; 10], С. И. Львова 
[14], В. И. Стативка [16] и др.); концепции совре-
менных подходов в обучении языку (А. Г. Асмо-
лов [1], Н. В. Елухина [5], Т. С. Кудрявцева [12], 
И. Ю. Меняйло [15], Л. В. Черепанова [17] и др.). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. ФГОС ООО и ФГОС СОО определяют 
системно-деятельностный подход как один из 
ведущих в обучении русскому языку. Поэтому со-
временный учитель в работе опирается на такие 
понятия, как «деятельность», «этапы деятель-
ности», «самоконтроль», «рефлексия» и т. д. 
Реализация системно-деятельностного подхода 
невозможна без использования рефлексивного 
подхода, так как результативная деятельность 
предполагает рефлексию, анализ проделанной 
работы, контроль и самокоррекцию. По опреде-
лению Л. В. Черепановой, «рефлексивный под-
ход в обучении русскому родному языку состоит 
в том, что обучение языку целенаправленно поэ-
тапно и систематически развивает у школьников 
рефлексию, в частности рефлексию содержания 
образования и рефлексию собственной учеб-
но-познавательной деятельности» [17, с. 34].

Непосредственно с обучением русскому 
языку связано понятие «речевая деятельность» 
(далее − РД), под которой понимается – «актив-
ный, целенаправленный, опосредованный язы-
ковой системой и обусловливаемый ситуацией 
общения процесс передачи или приёма сооб- 
щения»4.

И. А. Зимняя5 выделила следующие фазы в 
структуре РД:

1. Побудительно-мотивационную фазу. Она 
характеризуется тем, что на ней происходит  
формулирование цели РД, которая проистекает 
из мотива, формирующегося на основе комму-
никативно-познавательной потребности.

1 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Разви-
тие речи: теория и практика обучения: 5–7 кл.: кн. для учите- 
ля. – М.: Просвещение, 1991. – 342 с.

2 Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и предмет 
обучения: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 136 с.

3 Болтунов А. П. Слушание и чтение в процессе обуче-
ния: учеб.-метод. пособие. – Л.: Ленингр. городской ин-т усо-
вершенствования учителей, 1945. – 65 с.

4 Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. – 
М.: Просвещение, 1991. – 222 с. 

5 Там же. – С. 74.

2. Ориентировочно-исследовательскую фа- 
зу. На данной фазе осуществляются планирова-
ние, внутренняя организация РД, ориентация в 
ситуации, подбор и организация средств и спо-
собов формулирования мысли.

3. Исполнительную фазу. Это этап непо-
средственной  реализации РД. 

Каждая из этих фаз представляет собой со-
вокупность этапов деятельности: ориентировки, 
планирования, реализации и контроля.

Таким образом, обучение русскому языку в 
русле системно-деятельностного и рефлексив-
ного подходов предполагает такую организацию 
обучения, когда учащиеся занимаются учебной 
деятельностью целенаправленно, поэтапно и 
систематически; такая деятельность направ-
лена как на познание, так и на коммуникацию. 
Кроме того, обучать всем видам РД учащихся 
необходимо в системе и с учётом особенностей 
психофизиологических механизмов, структуры 
деятельности, её фаз и этапов.

В основу разработки корпуса КРЗ легли сле-
дующие положения:

1) подготовка к устному собеседованию 
должна вестись в двух направлениях: специаль-
ное и попутное. Поэтому КРЗ должны отражать 
пути такой работы на уроках русского языка. 
Специальные КРЗ направлены на подготовку к 
тому или иному виду экзаменационного задания 
в соответствии с демонстрационным вариантом, 
представленным ФИПИ, а попутные КРЗ могут 
быть использованы при изучении программных 
тем по русскому языку в данном классе, при вы-
полнении упражнений учебника (как в классе, 
так и дома), как дополнительные задания;

2) КРЗ должны формировать у учащихся 
следующие группы УУД:

– познавательные общеучебные (умение 
строить речевое высказывание; смысловое чте-
ние; свободная ориентация и восприятие тек-
стов различных стилей; умение адекватно пере-
давать содержание текста);

– коммуникативные (умение полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации; владение мо-
нологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка);

– регулятивные (целеполагание, планиро-
вание, оценка, коррекция);

3) КРЗ должны учитывать особенности 
учебной и речевой деятельности, её фаз и эта-
пов и соответствовать требованиям системно- 
деятельностного и рефлексивного подходов;

4) КРЗ должны соотноситься с видами за-
даний устного собеседования по русскому языку 
(чтение текста вслух; пересказ текста с привле-
чением дополнительной информации; моноло-
гическое высказывание по одной из выбранных 
тем; диалог с экзаменатором-собеседником).
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Представленные в данной статье КРЗ раз-
работаны на базе учебника русского языка для 
9-х классов под ред. А. Д. Шмелёва1 и располо-
жены в статье по группам, соответствующим за-
даниям устного собеседования.

Задание 1. Чтение текста. Задание пред-
полагает чтение вслух небольшого текста (около 
180–190 слов). Времени на подготовку отводит-
ся 2 минуты. В подготовку входит знакомство с 
аннотацией к тексту и фотографиями личности, 
которой посвящён данный текст. Например: 
«Вам, конечно, знаком человек, изображённый 
на этой фотографии. Это Юрий Алексеевич Га-
гарин (1934–1968) − первый космонавт.

Выразительно прочитайте текст о Юрии 
Алексеевиче Гагарине вслух».

Отметим, что в тексте встречаются воскли-
цательные предложения, предложение с прямой 
речью, предложение с обобщающим словом при 
однородных членах предложения, неполные 
предложения и парцеллированная конструкция. 
Кроме того, в текст включены предложения с 
числительными, которые напечатаны цифрой. 

Для подготовки к выполнению такого зада-
ния предлагаем использовать следующие КРЗ.

КРЗ 1.1. Подготовьте текст к выразитель-
ному чтению вслух, разделив его на смысловые 
части. Работайте карандашом в тексте, исполь-
зуя знаки: / – короткая пауза, // – длинная пауза. 
Отметьте (подчеркните или обведите в кружок) 
сложные для произнесения слова, посмотрите, 
есть ли числительные, подумайте, как их надо 
произнести. Обратите внимание на предложе-
ния с прямой речью, восклицательные и вопро-
сительные предложения, однородные члены 
предложения. Вспомните, какой интонации тре-
буют данные конструкции. Сделайте в тексте 
необходимые для хорошего прочтения пометы. 
Приготовьтесь выразительно прочитать.

КРЗ 1.2. Приготовьте таймер, или часы с 
обратным отсчётом, или двухминутные песоч-
ные часы. Порядок выполнения работы: сначала 
прочитайте план анализа (он дан ниже), затем 
приготовьте часы, настроив их на сигнал (2 ми-
нуты), и в последнюю очередь обращайтесь к 
тексту для анализа. План анализа: вам необхо-
димо выполнить анализ данного вам текста (или 
текста в названном учителем упражнении и т. п.) 
по следующему плану: 1) обратите внимание 
на количество абзацев; 2) просмотрите текст 
«по диагонали», обращая внимание на пункту-
ационные знаки в тексте. Попытайтесь опре-
делить, есть ли в нём предложения с прямой 
речью, вставные и вводные конструкции, вос-
клицательные и вопросительные предложения 
(вспомните, какие знаки препинания вам в этом 
могут помочь); 3) обратите внимание на имена 
собственные и числительные, которые есть в 

1 Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеоб-
разовательных организаций / А. Д. Шмелёв [и др.]; под ред. 
А. Д. Шмелёва. − М.: Вентана-Граф, 2017. − 400 с.

тексте; 4) попытайтесь определить коммуника-
тивную задачу высказывания; 5) приготовьтесь 
выразительно читать. 

КРЗ 1.3. Сделайте аудиозапись своего вы-
разительного чтения и приготовьтесь проанали-
зировать собственное чтение. Для этого прослу-
шайте свою аудиозапись, глядя в текст ещё раз. 
Отследите, все ли знаки препинания вы отме-
тили интонацией? Получилось ли у вас чтение 
выразительным?  

КРЗ 1.4. Приготовьтесь проанализировать 
аудиозапись выразительного чтения своих од-
ноклассников. Следите по тексту за их высказы-
ванием. Отметьте ошибки в интонации и темпе 
чтения. Почему они были допущены?

КРЗ 1.5. Прочитайте критерии оценивания 
чтения вслух и ответьте на вопросы: Что помо-
жет вам заработать максимальное количество 
баллов за данный вид работы? Что для этого 
необходимо сделать?

Критерии оценивания интонации: ин-
тонация соответствует пунктуационному оформ-
лению текста (1 балл)/интонация не соответ-
ствует пунктуационному оформлению текста 
(0 баллов).

Критерии оценивания темпа чтения: 
темп чтения соответствует коммуникативной за-
даче (1 балл)/темп чтения не соответствует ком-
муникативной задаче (0 баллов).

Задание 2. Пересказ прочитанного текста  
с включением в него дополнительного выска-
зывания. Задание предваряется краткой справ-
кой об авторе высказывания и указанием на его 
связь с героем текста. Далее даётся цитата из 
3–4 предложений и непосредственно задание: 
«Перескажите прочитанный вами текст, включив 
в пересказ данное ниже высказывание. Поду-
майте, где лучше использовать эти слова. Вы 
можете применить любые способы цитирова-
ния. У вас есть 1 минута на подготовку».

Для подготовки к выполнению данного зада-
ния предлагаем использовать следующие КРЗ.

КРЗ 2.1. Прочитайте текст об А. Н. Болды-
реве (упражнение 61 на с. 54 учебника). Обра-
титесь к упражнению 60 (с. 53), в котором со- 
держится фрагмент «Осадной записи» А. Н. Бол- 
дырева. Подумайте, куда можно включить фраг-
мент дневника филолога в рассказ о нём самом. 
Свой ответ аргументируйте.

КРЗ 2.2. Прочитайте фрагмент работы 
лингвиста М. В. Панова о литературном языке 
(упражнение 8 на с. 14–15 учебника). Подумай- 
те, куда можно вставить слова Л. В. Щербы о 
достоинстве литературного языка в качестве ар-
гумента (упражнение 7 на с. 14 учебника). Свой 
ответ аргументируйте. Приготовьтесь вырази-
тельно прочитать, а потом и пересказать готовый 
текст с добавленным фрагментом. Выполнили 
ли вы коммуникативную задачу высказывания? 
Что изменилось с внесением в основной текст 
цитаты слов известного учёного? 
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КРЗ 2.3. Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Ли- 
хачёва о пользе чтения «Любите читать!» (упраж-
нение 135 на с. 324–325) и подберите несколь-
ко высказываний известных людей, пословиц 
и поговорок о чтении, которые можно было бы 
использовать при пересказе данного фрагмента.

КРЗ 2.4. Выберите из данного фрагмента 
статьи Д. С. Лихачёва предложения, которые 
вы могли бы использовать в качестве доказа-
тельства своего мнения о роли чтения в жизни 
каждого из нас. Составьте план своего высказы-
вания на тему «Как хорошо уметь читать!», при-
готовьтесь выступить перед классом. Не забудь-
те цитировать Д. С. Лихачёва. 

КРЗ 2.5. Вспомните, какие способы переда-
чи чужой речи и способы цитирования вы знаете 
(если забыли, то повторите данный материал в 
учебнике на с. 59–67 и 79–81 соответственно). 
Продемонстрируйте, как можно использовать 
различные способы передачи чужой речи и  ци-
тирования, используя текст о Ю. Гагарине и вы-
сказывание С. Королёва о первом космонавте в 
демонстрационном варианте устного собеседо-
вания (см. сайт ФИПИ, вкладка «ОГЭ, демовари-
анты»). Запишите все получившиеся варианты, 
выразительно прочитайте их и перескажите по-
нравившийся фрагмент.

КРЗ 2.6. Прочитайте критерии оценивания 
пересказа с включением приведённого высказы-
вания  и ответьте на вопросы: Что поможет вам 
заработать максимальное количество баллов за 
данный вид работы? Что для этого необходимо 
сделать?

Критерий  1. Сохранение при переска- 
зе микротем текста: все основные микроте-
мы исходного текста сохранены (1 балл)/упуще-
на или добавлена 1 и более микротем (0 баллов).

Критерий 2.  Работа с высказыванием:  
приведённое высказывание включено в текст 
во время пересказа уместно, логично (1 балл)/
приведённое высказывание  включено в текст во  
время пересказа не уместно и нелогично, или 
высказывание не включено в текст во время пе-
ресказа (0 баллов).

Задание 3. Монологическое высказывание. 
В задании предлагается выбрать один из трёх 
предложенных вариантов: описание фотогра-
фии, например, праздник (на основе описания 
фотографии); повествование на основе жиз-
ненного опыта, например, поход (экскурсия), 
который запомнился больше всего; рассужде-
ние по одной из сформулированных проблем, 
например, на тему «Всегда ли нужно следовать 
моде?». Времени на подготовку − 1 минута. Вы-
сказывание должно занимать не более 3 минут. 
Для проведения данного задания предполага-
ются карточки участника собеседования, в ко-
торых содержится тема высказывания, фото-
графия (для описания), формулировка задания 
и примерный план высказывания под рубрикой 

«Не забудьте описать…»/«Не забудьте расска-
зать…»/«Не забудьте дать ответы на вопросы…» 
для описания/повествования/рассуждения соот-
ветственно. 

Для подготовки к выполнению такого зада-
ния предлагаем использовать следующие КРЗ.

КРЗ 3.1. Приготовьте диктофон и таймер, 
или часы с обратным отсчётом, или трёхминут-
ные песочные часы. Опишите одну из шести 
фотографий, помещённых в учебнике на с. 196. 
Приготовьте монологическое высказывание. 
Помните, что оно должно длиться не более  
3 минут. Не забудьте описать место и время  
проведения изображённого события. Как вы ду-
маете, о какой профессии идёт речь? Опишите 
людей, изображённых на фотографии, их на-
строение, общую атмосферу события. Запишите 
своё высказывание на диктофон, приготовьтесь 
прослушать себя и дать оценку. Ответьте на сле-
дующие вопросы: всё ли задуманное у вас по-
лучилось? Если что-то забыли, то почему? Если 
сказали лишнее, то почему? Что надо сделать, 
чтобы таких ошибок больше не было? 

КРЗ 3.2. Приготовьте диктофон и таймер, 
или часы с обратным отсчётом, или трёхми-
нутные песочные часы. Приготовьте моноло-
гическое высказывание, рассказ об экскурсии, 
походе, Дне здоровья и т. п. Помните, что оно 
должно длиться не более 3 минут. Не забудь-
те рассказать, куда и когда вы ходили в поход 
(на экскурсию и т. п.), с кем ходили, как вы го-
товились к этому событию, чем вам запомнил-
ся тот день и то событие, почему запомнился? 
Запишите своё высказывание на диктофон, 
приготовьтесь прослушать себя и дать оценку. 
Ответьте на следующие вопросы: Всё ли заду-
манное у вас получилось? Если что-то забыли, 
то почему? Если сказали лишнее, то почему? 
Что надо сделать, чтобы таких ошибок больше 
не было? 

КРЗ 3.3. Приготовьте диктофон и таймер, 
или часы с обратным отсчётом, или трёхминут-
ные песочные часы.

 Приготовьте монологическое высказыва-
ние, рассуждение, ответ на вопрос: Нужно ли 
беречь родной язык? Помните, что оно должно 
длиться не более 3 минут. 

Не забудьте дать ответы на вопросы: Что 
значит беречь родной язык? Важно ли для вас 
беречь родной язык и почему? Как мы можем 
сберечь родной язык? Что для этого можно сде-
лать? Как вы понимаете выражение «Блюди 
хлеб на обед, а слово – на ответ»?

Запишите своё рассуждение на диктофон, 
приготовьтесь прослушать себя и дать оценку. 
Ответьте на следующие вопросы: Всё ли заду-
манное у вас получилось? Если что-то забыли, 
то почему? Если сказали лишнее, то почему? 
Что надо сделать, чтобы таких ошибок больше 
не было? 
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КРЗ 3.4. Вспомните, какими особенностями 
обладают типы речи: описание, повествование и 

рассуждение − и продолжите заполнять следую-
щую таблицу.

Таблица 

Тип речи, 
определение Цель типа речи Языковые средства «Приём кадра/фотогра-

фии»
Описание − это изобра- 
жение какого-либо явле-
ния действительности, 
предмета, лица путём 
перечисления и раскры-
тия его основных при-
знаков

Чтобы читатель /
слушатель увидел 
предмет описания, 
представил его в 
своём сознании

Языковые средства в научном и 
художественном стиле разнооб- 
разнее, чем в научном: встреча-
ются не только прилагательные и 
существительные, но и глаголы, 
наречия, очень распространены 
сравнения, различные перенос-
ные употребления слов

Общим для всех видов опи-
сания является одновре-
менность проявления при-
знаков. Значит, описание 
можно представить в одном 
кадре, картинке, фотографии

Повествование 

Рассуждение 

Подумайте, как вам могут помочь данные 
сведения в выполнении задания № 3 устного 
собеседования по русскому языку (монологиче-
ское высказывание)? 

КРЗ 3.5. Изучите материалы задания № 3 в 
демонстрационном варианте устного собеседо-
вания по русскому языку и разработайте план 
работы по подготовке к данному высказыванию. 
Отметьте, на что надо обратить внимание. Чем 
вам может помочь карточка участника собесе-
дования? Можно ли соотнести вспомогательные 
вопросы, данные в карточке, с планом вашего 
высказывания? Разработайте памятку-инструк-
цию для подготовки к заданию такого типа.

КРЗ 3.6. Прочитайте критерии оценивания 
монологического высказывания и ответьте на  
вопросы: Что поможет вам заработать макси-
мальное количество баллов за данный вид ра-
боты? Что для этого необходимо сделать?

Критерий 1.  Выполнение коммуника- 
тивной задачи: испытуемый справился с ком- 
муникативной задачей, даны ответы на все во-
просы. Фактические ошибки отсутствуют (1 балл)/ 
испытуемый предпринял попытку справиться с 
коммуникативной задачей, но не на все вопросы 
были даны ответы, и/или допущены фактиче-
ские ошибки.

Критерий  2. Речевое оформление мо- 
нологического высказывания: высказыва-
ние характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью из-
ложения: логические ошибки отсутствуют, после-
довательность изложения не нарушена (1 балл)/
высказывание нелогично, изложение непосле-
довательно, присутствуют логические ошибки  
(1 или более) (0 баллов).

Задание 4. Диалог. В задании учащемуся 
предлагается поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания. Дана следующая ин-
струкция: «Во время беседы вам будут заданы 
вопросы по выбранной вами теме беседы. По-
жалуйста, давайте полные ответы на вопросы, 
заданные собеседником-экзаменатором». 

Для подготовки к выполнению такого зада-
ния предлагаем использовать следующие КРЗ.

КРЗ 4.1. Изучите материалы задания № 4 в 
демонстрационном варианте устного собеседо-
вания по русскому языку и разработайте план 
работы по подготовке к диалогу. Отметьте, на что 
надо обратить внимание. Чем вам может помочь 
карточка собеседника-экзаменатора? Сколько 
вопросов вам может задать экзаменатор? Как вы 
думаете, зависят ли вопросы, их формулировки, 
их количество от личности экзаменатора, его 
пожеланий? Разработайте памятку-инструкцию 
для подготовки к заданию такого типа.

КРЗ 4.2. Работа в парах. Разыграйте ситуа-
цию диалога на экзамене. Для этого используйте 
карточки собеседника-экзаменатора из демон-
страционного варианта устного собеседования 
по русскому языку. Приготовьтесь записать свой 
диалог на диктофон. Не забудьте, что начать 
надо с ориентировки и планирования своих дей-
ствий. Каждый из участников должен продумать, 
что и как он будет говорить. После произнесения 
готового диалога попытайтесь проанализиро-
вать услышанное. Прослушайте диалог ещё раз 
и оцените себя и собеседника. Всё ли получи-
лось? Почему? Что надо сделать, чтобы больше 
не ошибаться?

КРЗ 4.3. Прочитайте текст упражнения № 62. 
Придумайте к нему несколько (не менее 3 воп- 
росов), которые можно бы было использовать 
для диалога на экзамене. Учтите, что вопросы 
должны располагаться по степени сложности от 
лёгкого, простого к более сложному, требующе-
му рассуждений собеседника.

КРЗ 4.4. Прочитайте критерий оценивания 
диалога  и ответьте на вопросы: что поможет вам 
заработать максимальное количество баллов за 
данный вид работы? Что для этого необходимо 
сделать?

Критерий  1. Экзаменуемый справился с 
коммуникативной задачей, дан ответ на вопрос 
в диалоге (1 балл)/ответ на вопрос не был дан 
или дан односложный ответ (0 баллов). 
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Оценивается каждый из трёх вопросов от-
дельно. 

Заключение. Современная школа, новые 
стандарты образования, общество XXI века тре- 
буют как от учителя, так и от учащегося мгновен-
ного включения в ситуацию, умения перестра-
иваться, понимать суть происходящих измене-
ний, требований, предъявляемых государством. 
Введение новой формы экзамена в виде уст-
ного собеседования по русскому языку для 
девятиклассников свидетельствует о том, что 
сегодня обществу необходим мобильный, бы-
стро реагирующий на происходящее, умеющий 
общаться, используя различные формы речи, 
человек. КРЗ, представленные выше, призваны 
способствовать успешной подготовке учащихся 
предпрофильных классов к устному собеседова-
нию. КРЗ формируют следующие УУД: познава-
тельные общеучебные (умение строить речевое 
высказывание: КРЗ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2; смысловое чтение: 
КРЗ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.3; свободная ори-
ентация и восприятие текстов различных сти-
лей: КРЗ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.2, 4.3; уме-
ние адекватно передавать содержание текста: 

КРЗ 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1); коммуникативные 
(умение полно и точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями комму-
никации: КРЗ 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 
4.2; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматически-
ми и синтаксическими нормами родного языка: 
КРЗ 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2) и регу-
лятивные (целеполагание, планирование, оцен-
ка, коррекция: КРЗ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4).

Отметим, что важна сама идея такого кор-
пуса заданий, потому что их можно наполнить 
любым конкретным содержанием по необходи-
мости (исходя из изучаемых тем по программе), 
учитывая содержание конкретного параграфа в 
учебнике, текстов упражнений, пожеланий учи-
теля и учащихся. Данные задачи будут способ-
ствовать реализации системно-деятельностного 
и рефлексивного подходов, а также могут быть 
использованы для решения задач индивидуаль-
но-дифференцированного обучения, когда необ-
ходим учёт развития индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся.  
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The Use of Communicative and Speech Tasks 
at the Russian Language Lessons to Prepare Students for an Oral Interview

(for Secondary School Graduates)
The article substantiates the necessity of using specially designed communicative and speech tasks at 

the Russian language lessons for preparing students of the 8th-9th forms for an oral interview. Communicative 
and speech tasks (CST) are represented by several groups that can be correlated with the forms of the tasks 
made for an oral interview in the Russian language: reading the text aloud; retelling the text with additional 
information; monological utterance on the selected topic; dialogue with an examiner-interlocutor. The work on 
the formation of the above-mentioned groups of communicative and speech tasks actualized the prospects 
for further research, including the approbation of communicative and speech tasks at the Russian language 
lessons in forms 8-9. The approbation includes special and associated use of different types of communicative 
and speech tasks at the Russian language lessons. In conclusion, the author points out the necessity of pur-
poseful work on preparing secondary school students for the final state certification (secondary school exam-
inations and an oral interview as an admission to the secondary school examinations). Such a program should 
represent a system of tasks aimed at the development of all groups of universal learning activities among 
schoolchildren, including cognitive general educational activities (the ability to construct a speech utterance, 
semantic reading, free orientation and perception of texts of different styles, the  ability to  adequately convey 
the content of the text); communicative activities (the ability to  express their thoughts in accordance with the 
tasks and conditions of communication, the possession of monological and dialogical forms of speech in ac-
cordance with grammatical and syntactic norms of a native language) and regulatory activities (goal-setting, 
planning, evaluation, correction).

Keywords: Federal state educational standard of basic general education, communicative and speech 
task, types of speech activity, monological utterance, dialogue, universal educational activities
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Игровые методы как средство оптимизации образовательного процесса 
при обучении РКИ во взрослой аудитории

За последние годы в связи с глобализацией образовательного пространства, осуществлением 
деловых и культурных контактов зарубежных стран с Россией потребность изучения русского языка 
как иностранного (РКИ) значительно возросла, кроме того, с новой остротой ставится вопрос о поиске 
эффективных способов усвоения изучаемых языков, в частности РКИ. Современные требования к обу- 
чению РКИ предполагают ориентацию на формирование языковых и речевых компетенций в услови-
ях, максимально приближенных к условиям реального функционирования языка, а именно, в игре как 
универсальной деятельности в различных возрастных группах, в том числе, во взрослой аудитории. В 
статье представлены результаты изучения влияния игровых методов на эффективность образователь-
ного процесса при обучении РКИ во взрослой аудитории. Проанализирован историко-педагогический 
опыт в сфере исследования, включая обзор подходов к соотношению игр и обучения, возможностей 
применения игровых заданий при обучении иностранному языку, а также особенностей обучения взрос-
лых. Обозначены возможные проблемы при обучении взрослых РКИ. Представлены игровые методики 
(дидактические игры), игровые задания и игровые оболочки, способствующие оптимизации образова-
тельного процесса при обучении РКИ во взрослой аудитории.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, игровые методы, обучение взрослых, игровое 
задание, коммуникация, языковой уровень обучающихся
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Введение. Объектом данного исследова-
ния выступает процесс обучения русскому языку 
как иностранному. Предмет исследования – воз-
можности использования игровых методов при 
изучении РКИво взрослой аудитории.

Исходя из вышесказанного, целью исследо-
вания является анализ существующих игровых 
методов в образовательном процессе при обу-
чении РКИ во взрослой аудитории.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагоги-

ческую литературу по теме исследования.
2. Выявить возможные проблемы при обу-

чении взрослых РКИ.
3. Изучить и подобрать примерные игровые 

методики (дидактические игры), игровые зада-
ния и игровые оболочки, способствующие опти-
мизации образовательного процесса при обуче-
нии РКИ во взрослой аудитории

Авторами дан анализ литературы, мето-
дологическое обоснование и сформулированы 
основные идеи работы.  Представлен обзор ли-
тературы по проблеме исследования, включая 
обзор подходов к соотношению игр и обучения, 
возможностей применения игровых заданий при 
обучении иностранному языку, а также особен-
ностей обучения взрослых. Приведены примеры 

игровых заданий, использование которых явля-
ется эффективным при оптимизации процесса 
преподавания РКИ во взрослой аудитории.

Методология и методы исследования. 
Педагогические методы принято подразделять 
на пассивные и активные. Современным вопло-
щением активных методов являются интерак-
тивные методы, включая игровые.

По Д. Б. Эльконину, «человеческая игра – 
это такая деятельность, в которой воссоздаются 
социальные отношения между людьми вне ус-
ловий непосредственно утилитарной деятельно-
сти» [11, с. 20].

А. Н. Щукин даёт следующее определение 
игры: «Игра – это форма деятельности в услов-
ных ситуациях, направленная на воссоздание и 
усвоение общественного опыта» [10, с. 111]. 

Выделяют собственно игру и игру дидак-
тическую, специально созданную или прис- 
пособленную для целей обучения. Признаки ди-
дактической игры: преднамеренность, планируе- 
мость, наличие учебной цели и  предполагаемо-
го результата.

Среди функций игры выделяют следующие: 
обучающую, развлекательную, коммуникатив-
ную, релаксационную, психотехническую. При 
этом отмечается, что одна и та же игра может 
выступать в нескольких функциях.

© Федорова М. А., Чурилова И. Н., 2017
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Кроме того, в методике преподавания ино-
странных языков используются понятия «игро-
вые задания» и «игровая оболочка». Понятие 
«игровое задание» предполагает, что, по сути, 
любое задание при обучении иностранному язы-
ку можно сделать игровым, например, внести 
элемент состязательности. Под игровой оболоч-
кой понимается игровая форма, которая может 
быть наполнена различным содержанием и даёт 
педагогу простор для творчества. К игровым 
оболочкам можно отнести кроссворды, «глухой 
телефон», задания типа «найти слово» (см. за-
дание «глаголы играют в прятки»).

По формам организации дидактические 
игры могут быть:

– индивидуальные;
– фронтальные;
– парные;
– групповые.
Последние две подгруппы наиболее точно 

воспроизводят условия естественной коммуни-
кации [6].

Понятие «андрогогика» появилось в 1833 го- 
ду благодаря А. Каппу, немецкому учёному, за-
нимавшемуся историей педагогики. В широком 
смысле это наука о личностной самореализации 
человека на протяжении жизни. Андрогогика 
должна помогать человеку найти своё место в 
жизни, раскрыть свои способности, при этом не 
обязательно в молодом возрасте,  возможно, это 
произойдёт  постепенно.

Взрослость как период занимает три чет-
верти жизни человека. Понятие взрослости яв-
ляется скорее психологическим, чем возраст-
ным. Принято выделять следующие отличия 
детства от взрослости:

– Соотношение в развитии человека воз-
растных и индивидуальных качеств. Как спра-
ведливо отмечено, «во взрослом онтогенезе на 
первый план выходят индивидуальные особен-
ности человека» [12].

– Взрослый реализует как в профессио-
нальной, так и в повседневной жизни личное от-
ношение, то есть не способен осуществлять ка-
кую-то деятельность отчуждённо, не осознав её.

– Способность задавать себе зону ближай-
шего развития: «качественное отличие психоло-
гически взрослых людей от детей состоит в том, 
что они не только могут, но и постоянно созда-
ют для себя условия, при которых вынуждены 
решать, выполнять, справляться с заданиями, 
представляющими для них трудности».

Именно последняя особенность требует от 
педагога, занимающегося образованием взрос-
лых, особого мастерства, способности подстро-
иться под интересы обучающихся. Необходимо 
учитывать направление подготовки, специаль-
ность, а также форму обучения [5]. Особый под-
ход требуется при освоении специальных тер-
минологий, поскольку в современных условиях 

подготовки специалистов особое значение при-
обретает терминологическая грамотность, имен-
но специальная терминология – это источник 
получения и передачи знаний, инструмент осво-
ения специальностей, путь к взаимопониманию 
и сотрудничеству [9].  

Наиболее часто иностранные языки изуча-
ют те взрослые, которые являются студентами. 
Студенческий возраст (18–25 лет) – это, «ско-
рее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, 
чем заключительное в цепи периодов детского 
развития» [3, с. 255]. Студент является особым 
субъектом учебной деятельности, как с социаль-
но-психологической, так и с психолого-педаго-
гической точки зрения. Как отмечает И. А. Зим-
няя, «в социально-психологическом аспекте 
студенчество по сравнению с другими группами 
населения отличается наиболее высоким об-
разовательным уровнем, наиболее активным 
потреблением культуры и высоким уровнем по-
знавательной мотивации», из чего следует необ-
ходимость в педагогическом общении относить-
ся к каждому студенту как к партнёру.

Таким образом, выделяют несколько пра-
вил обучения взрослых:

– создание особой среды, предполагающей 
не передачу знаний от обучающего к обучаю-
щимся, а обмен знаниями, информацией, что 
обусловливает более индивидуальный характер 
обучения;

– предпочтительное использование микро-
групповых форм работы с основой не на личные 
предпочтения, а на профессиональные интере-
сы, проблемы;

– создание условий для разного вида об-
щения при обучении: использование не только 
самостоятельной формы работы, но и живого 
общения  с педагогом, с профессионалом.

Учитывая перечисленные выше правила, 
отметим, что игровые задания способствуют 
выполнению каждого из них: их можно использо-
вать на любом этапе и при разных формах обу-
чения, с обучающимися любого уровня.

Существуют особые рекомендации по ис-
пользованию игры на уроках РКИ, при этом 
неважно, в какой аудитории – детской или 
взрослой – проводится игра. К таким рекоменда-
циям относят следующие: игра должна соответ-
ствовать теме занятия, нежелательно проводить 
игру для изучения нового материала, учащиеся 
должны быть «настроены» на игру (участвовать 
в ней добровольно), игра должна быть хорошо 
подготовлена и организована. Должны быть 
продуманы призы как победителям, так и прои-
гравшим, преподавателю не стоит вмешиваться 
в ход игры. Основное правило использования 
игр – их соответствие поставленной цели с учё-
том как ближайшей, так и дальнейшей перспек-
тивы [4]. При этом цель игры и цель преподава-
теля не являются одним и тем же. Кроме того, 
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как считает Н. Б. Битехтина, игровые задания 
(ИЗ) целесообразно вводить на всех этапах ра-
боты над темой [2].

Игровые задания можно разделить на три 
основные группы: 

– некоммуникативные;
– предкоммуникативные;
– коммуникативные [Там же]. 
(Похожее деление находим у Л. С. Крючко-

вой на игры, развивающие или языковые, а так-
же коммуникативные навыки).

Некоммуникативные ИЗ служат для отра-
ботки языковых форм и речевых моделей, лек-
сического материала, для формирования раз-
личных речевых механизмов. Само их название 
говорит об отсутствии речевой задачи.

К игровым предкоммуникативным задани-
ям относятся задания для отработки речевых 
шагов, диалогического взаимодействия. Это 
своеобразный переход от овладения языком к 
овладению речевым общением. Обычно это со-
ставление диалогов по заданной модели или си-
туации, составление словесных портретов.

В коммуникативных игровых заданиях пред- 
полагается, что достижение речевой задачи 
осуществляется при самостоятельном выборе 
обучающимся арсенала языковых и речевых 
средств. К ИЗ такого типа относятся ток-шоу,  
постановка пьес, участие в конкурсах на лучше-
го докладчика, ролевые и деловые игры.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Рассмотрим некоторые примеры игровых 
заданий и игровых оболочек, которые можно ис-
пользовать во взрослой аудитории при обучении 
русскому языку как неродному. Большая часть 
примеров взята из книги А. А. Акишиной «Рус-
ский язык в играх», а также из статьи Н. Б. Би-
техтиной «Игровые задания в обучении русско-
му языку как неродному» [2]. Некоторые задания 
взяты из практики авторов.

Некоммуникативные игровые задания
«Буква потерялась»

В игре нужно восстановить вывески, по-
вреждённые ветром, то есть вставить пропущен-
ную букву.

«Глаголы играют в прятки» 
(по А. А. Акишиной)

Найти 10 глаголов на поле с буквами.
Скорее, это игровая оболочка. Можно ме-

нять части речи, а можно задавать темы для по-
иска слов.

«Снежный ком»
Является игровой оболочкой, знакомой 

многим преподавателям иностранных языков. 
В игре выбирается тема, на которую учащиеся 
должны называть слова. При этом каждый сле-
дующий участник игры называет слово/слова 
предыдущих участников. Игра идёт «по нараста-
ющей». Участник, не сумевший повторить пра-

вильно, выбывает из игры. Можно задавать не 
тему, а начало предложения, например, Я лю-
блю путешествовать, потому что…

«Словесный марафон»
2–3 командам (парам) готовится одинаковый 

отрывок из текста и кладётся на расстоянии на 
парту. Один человек, «Пишущий», сидит за партой, 
второй, «Читающий», подбегает к тексту, пытается 
запомнить отрывок (словосочетание, предложе-
ние), возвращается к партнёру и диктует ему этот 
отрывок. Так нужно продиктовать весь текст. Игра 
ведётся на время или заканчивается тогда, когда 
одна из команд будет готова. Задача: не только 
быть первыми, но и написать текст правильно. 
В середине текста можно поменяться местами.

Предкоммуникативные 
игровые задания

Варианты игры «Буква потерялась»
Восстановить новостной текст (например, 

стёрлась страничка в газете), восстановить 
текст телеграммы – скорее, будет относиться к 
предкоммуникативным ИЗ.

«Три прилагательных»
Обучающийся пишет на листке 3 прилага-

тельных, которые его характеризуют. Ведущий 
собирает карточки, зачитывает их по очереди. 
Учащиеся должны отгадать, о ком идёт речь. 
Для этой игры участники группы должны хорошо 
знать друг друга.

«Домино» 
(игровая оболочка)

– Подобрать глагол к существительному.
– Подобрать синонимы / антонимы.
– Подобрать наречия к глаголу (по А. А. Аки-

шиной), например «читать – выразительно», 
«работать – усердно».

– Составить сложные слова (по А. А. Аки-
шиной).

Правила игр подробно описаны составите-
лями: «Словесный портрет» [2, с. 46–47] «Те-
лефон» [Там же, с. 45–46], игра на прошедшее 
время «Дедушка вспоминает», «Новоселье» 
(рассказать, какие предметы мебели куда по-
ставим). По типу игры «Словесный портрет» 
можно организовать игру «Угадай, кто ты»: 
на спину игрокам прикрепляется имя известно- 
го человека. Игроки свободно передвигаются по  
классу и задают вопросы об этом человеке. По 
ответам одногруппников они должны угадать 
имя звезды (художника, писателя, певца).

Игра «Знакомство» по типу интервью про-
ходит с использованием карточек следующего 
вида [12, с. 16]:

Имя
Семья
Хобби
Я бы хотел (заняться…)

3 вещи, которые я люблю 
(люблю делать)

3 вещи, которые я не люб- 
лю (не люблю делать)
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Игра проходит в парах, участники задают 
друг другу вопросы и заносят ответы в карточки 
(можно писать в свою – о себе или в карточку 
партнёра – о нём).

К предкоммуникативным относятся также 
задания на основе работы с песнями (вставить 
пропущенные слова) и игровая оболочка «Де- 
лаем газету» (из уже готовых материалов: по-
добрать заголовки, расположить новости и др.).

Коммуникативные игровые задания 
Ролевые игры типа «звонок в компанию по 

объявлению о вакансии», «кейс-стади», «корзи-
на руководителя» [1].

Командные игры: КВН, а также всемирно из-
вестные игры на основе телевизионных версий: 
«Сто к одному», «Пойми меня». Учитывая, что 
такая игра требует серьёзной подготовки, а также 
может затянуться по времени, рекомендуется со-
кратить её до 1–2 конкурсов, её можно проводить 
по окончании изучения какой-либо темы.

Этюды 
(по Н. Б. Битехтиной)

Из нашей практики: нужно решить, куда от-
правиться в путешествие на 1–2 недели.

Обсудите, куда сходить на выходных с 
семьёй.

Вы собираетесь в путешествие семьёй 
(можно выбрать страну/город). Обсудите, чем вы 
там займётесь, что посетите.

Этюды с опорой на прочитанную книгу, фильм
 (по Н. Б. Битехтиной)

Для взрослой аудитории могут быть выбра-
ны известные российские или советские филь-

мы или фильмы, которые учащиеся смотрели в 
курсе РКИ. Им предлагается разыграть сцену из 
фильма или немного изменить её и тоже разы-
грать [2, с. 57].

Ток-шоу
Для взрослых подбираются соответствую-

щие темы: семейные отношения, здоровый об-
раз жизни, профессиональные темы.

Деловые игры
Проводятся конференции, профессиональ-

ные конкурсы (на лучший доклад, на лучшую 
экскурсию, на лучший проект развлекательного 
конкурса, зоны отдыха, на лучший тост и т. д.).

Заключение. Таким образом, в работе 
рассмотрены следующие вопросы: особенно-
сти обучения взрослых, роль игры в обучении, 
игровые методики в преподавании русского 
языка как иностранного в обучении взрослых. 
Приведены примеры некоммуникативных, пред-
коммуникативных и коммуникативных игровых 
заданий.

Выявлено, что при отборе коммуникатив-
ных заданий для проведения занятия по РКИ 
следует учитывать:

1) языковой уровень обучающихся;
2) психологический возраст;
3) другие психологические характеристики: 

темперамент, особенности восприятия, особен-
ности поведения (обучения) в группе;

4) условия обучения: урочная деятельность 
или самостоятельная работа.

При использовании игровых технологий обу-
чения наибольшее внимание должно быть уделе-
но именно внутренней мотивации обучающихся.
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Games as a Way of Optimizing the Educational Process 
While Teaching Russian as a Foreign Language to Adults

In recent years, taking into consideration the globalization of the educational space, the implementation 
of business and cultural contacts between foreign countries and the Russian Federation, the necessity to 
study Russian as a foreign language has increased significantly, as well as the issue of finding effective 
ways of language acquisition, of Russian as a foreign language (RFL) in particular, gains renewed relevance. 
Modern requirements for RFL training suggest an orientation toward the formation of linguistic and speech 
competencies in the conditions that are as close as possible to the conditions of real language functioning, 
namely, in the game as a universal activity in different age groups, including the adult audience. The article 
presents the results of studying the influence of game methods on the educational process effectiveness 
while teaching RFL to adults. It analyzes the historical and pedagogical experience in the field of research, 
including the review of approaches to the correlation of games and learning, the possibilities of using game 
tasks in foreign language teaching, as well as adult learning peculiarities. It identifies possible problems while 
teaching Russian as a foreign language to adults and presents game methods (didactic games), game tasks 
and game shells that contribute to the optimization of the educational process while teaching Russian as a 
foreign language to adults.
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Системно-деятельностный подход 
в обучении школьников устным развёрнутым ответам на лингвистические темы

Системно-деятельностный подход, провозглашённый ФГОС ООО ведущим подходом современ-
ного школьного образования, обусловливает разработку системы обучения говорению. Цель статьи: 
выявить сущность системно-деятельностного подхода в обучении школьников устным развёрнутым 
ответам на лингвистическую тему, определить содержание обучения через конкретизацию общих, 
декларированных в ФГОС ООО по русскому языку результатов обучения, обосновать необходимость 
моделирования приёмов, методов и технологий обучения, направленных на достижение предметных 
и метапредметных результатов. Исследование проводилось методами анализа потенциала учебных 
комплексов по русскому языку, наблюдения за речью школьников и анализа владения школьниками 
данным жанром учебно-научной речи, конкретизации и моделирования технологий обучения. Для 
выявления звеньев системы обучения устным ответам и обоснования необходимости дополнения в 
русле системно-деятельностного подхода уже существующей системы на первом этапе исследовался 
потенциал учебного комплекса по русскому языку под редакцией С. И. Львовой, на втором – состояние 
владения школьниками умениями, связанными с созданием ответа и выступлением перед аудитори-
ей. Исследование убедило, что системно-деятельностный подход требует создания системы обучения 
данному жанру, основанной на формировании предметных компетенций, организации деятельности 
в соответствии с фазами, на осуществлении разных мыслительных операций и овладении системой 
умений в говорении. В статье описаны конкретизированные предметные и метапредметные резуль-
таты обучения школьников устному развёрнутому ответу в русле системно-деятельностного подхода. 
Установлено, что они обусловливают использование приёмов, методов и технологий, обеспечивающих 
достижение предметных и метапредметных результатов обучения, например, тематического языково-
го портфеля; доказано, что системно-деятельностный подход позволяет выявить недостающие зве-
нья системы, скорректировать и обогатить содержание обучения, актуализировать приёмы, методы и 
технологии, отвечающие современным вызовам, установить, что устный развёрнутый ответ обладает 
потенциалом в формировании спектра предметных и метапредметных знаний, умений, способов дей-
ствия, владеть которыми необходимо современному школьнику.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, устный развёрнутый ответ на лингвисти-
ческую тему, предметные результаты обучения русскому языку, метапредметные результаты обучения 
русскому языку, система обучения говорению, тематический языковой портфель

Введение. Речь – важнейшая часть соци-
альной жизни людей, необходимое условие су-
ществования человеческого общества. Кроме 
того, речь является важным условием познава-
тельной деятельности человека. Именно благо-
даря речи человек получает знания и передаёт 
их. Не требующим доказательства является 
то, что речь занимает ведущую позицию в об-
разовательном процессе. Как верно отмечает 
Т. А. Ладыженская, «речь имеет основополагаю-
щее значение в становлении человеческой лич-
ности» [10, с. 3].

Основная задача в обучении русскому язы-
ку на современном этапе – речевое развитие 
школьника. Особое значение при этом приобре-
тает обучение продуктивным видам речевой де-
ятельности – говорению и письму. Современный 
школьник должен владеть умением отвечать на 
вопросы, участвовать в дискуссии, выступать 
с сообщениями и докладами, что доказывает 
необходимость обучения говорению. Важность 
владения этим видом речевой деятельности (да-
лее РД) обусловила включение устного этапа в 
ОГЭ по русскому языку, а в дальнейшем – в ЕГЭ.

Одним из традиционных, используемых на 
каждом уроке русского языка средств развития 
устной речи и обучения школьников говорению 
как виду речевой деятельности является устный 
развёрнутый ответ на лингвистическую тему 
(далее УРОНЛТ). Устный развёрнутый ответ на 
лингвистическую тему – понятие методическое, 
так как, являясь жанром учебно-научного под-
стиля научного стиля, а именно ученической 
научной речи, используется только в школьной 
практике. Вследствие этого он стал объектом  
исследования и экспериментальных разработок 
и апробаций в методике обучения русскому язы-
ку. В частности, внимание лингводидактов было 
уделено методике обучения школьников  созда-
нию УРОНЛТ (Т. А. Ладыженская, Л. В. Салько-
ва), рецензированию УРОНЛТ (Г. А. Богданова, 
Л. А. Гдалевич), критическому аудированию 
УРОНЛТ (О. В. Трофимова). Однако следует го- 
ворить о том, что существующая методика обу-
чения школьников УРОНЛТ не охватывает всех 
направлений, аспектов обучения и не учиты-
вает всех задач, которые  должна решать со-
временная школа по достижению требований 
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ФГОС ООО и ФГОС СОО второго поколения. В 
исследованных методических трудах внимание 
уделяется трудностям, связанным с усвоением 
того или иного раздела (темы) школьного курса 
русского языка, фактическим и композиционным  
ошибкам, которые допускают ученики в своих от-
ветах по лингвистике.

Целостная задача для периода второй по-
ловины XX и первого десятилетия ХXI века в 
ключе тех задач, которые стояли перед учителя-
ми-словесниками, создана Т. А. Ладыженской. В 
ряде статей, монографии, учебно-методических 
пособиях ею выявлены, разработаны и описаны:

– особенности устной речи, причины преры-
вистости, неплавности, насыщенности паузами 
ответов учащихся, методические проблемы, свя-
занные с устранением в устных развёрнутых от-
ветах учащихся данных недостатков, возможные 
методические приёмы подготовки устных выска-
зываний, помогающие учащимся предупредить 
нецелесообразную прерывистость речи;

– место устных высказываний на уроках 
русского языка в изучении лингвистических тем, 
их роль в употреблении изучаемых языковых ка-
тегорий;

– принцип системности в обучении устным 
развёрнутым ответам на лингвистическую тему, 
состоящий в осознании школьником существа 
языковых явлений, развитии умений определять 
их в речи и применять полученные знания, осоз-
навать сущность того языкового явления, с ко-
торым предстоит знакомиться на уроке, употре-
блять определённые языковые средства;

– сущность, специфика устного развёрну-
того ответа на лингвистическую тему «как вос-
произведение определённой научной инфор-
мации и умение ею оперировать» [10, с. 68], 
типология устных ответов; требования к устному 
развёрнутому ответу: точность передаваемой 
информации, строгость, логичность и последо-
вательность изложения, убедительность, дока-
зательность, ясность;

– методика обучения, включающая  исполь-
зование образца и анализ этого образца с точки 
зрения его цельности, связности, интонацион-
ного оформлении в подготовительной работе 
к устным высказываниям, речевые ситуации, 
обсуждение устных высказываний учащихся, 
упражнения, направленные на овладение уча-
щимися научно-учебной разновидностью устной 
речи и средствами устной речи (паузами, инто-
нацией и др.), дикцией.

Разработанная учёным система реализова-
на в комплекте для основной школы «Школьная 
риторика», разработанной коллективом под её 
редакцией. Значение материалов комплекта, на 
наш взгляд, состоит в том, что в нём  в соответ-
ствии с теорией деятельности обучение устным 
развёрнутым ответам на лингвистическую тему 
осуществляется на основе речеведческих зна-

ний как ориентировочной основы деятельности 
по планированию, реализации и самоконтролю 
деятельности говорения.

Таким образом, в методике Т. А. Ладыжен-
ской была не только чётко и аргументированно 
поставлена научно-методическая проблема – 
необходимость учить школьников говорению 
(устному развёрнутому ответу на лингвистиче-
скую тему) и, как следствие, разработать мето-
дику, позволяющую научить школьников развёр-
тыванию мысли по лингвистической теме, но и 
создана такая система, отвечающая потребно-
стям того периода времени.

Переход российских школ на ФГОС ООО и 
ФГОС СОО второго поколения стал новым эта-
пом в осмыслении потенциала данного жанра 
ученической речи в достижении требований 
к речевому развитию современного школьни-
ка и, как следствие, поиску подходов, путей 
и обогащения методики. Представляется, что 
системообразующим элементом должен стать 
системно-деятельностный подход, определён-
ный главным подходом новых образовательных 
стандартов.

Он предполагает при обучении русскому род- 
ному языку, по мнению С. И. Львовой, «освое-
ние системы знаний о родном языке и речи на 
деятельностной основе; формирование пред-
метных умений в процессе специально орга-
низованной учебной деятельности; навыков 
практического употребления в собственной ре-
чевой деятельности усвоенной системы знаний 
и умений, а также целенаправленное развитие 
важнейших умений и навыков метапредметного 
характера» [3, с. 7]. Кроме того, системно-дея-
тельностный подход проявляется в объединении 
учебных предметов в  предметные области (так, 
русский родной и неродной языки, литература 
и иностранный язык объединены в предметную 
область «Филология»), что обусловливает ин-
теграцию не только содержания, подлежащего 
усвоению, но и требований к уровню подготовки 
школьников. Это означает, что обучение школь-
ников устному развёрнутому ответу на линг-
вистические темы (говорению как виду РД) не 
только предметная задача в обучении русскому 
языку, но и метапредметная, что делает работу 
в данном направлении крайне важной. Помимо 
этого, системно-деятельностный подход требует 
уточнения, дополнения содержания обучения 
(определения знаний, умений, способов дей-
ствия), а также пересмотра некоторых, ставших 
уже традиционными приёмов, методов и техно-
логий обучения. 

Всё это определило цель данного иссле-
дования: выявить сущность системно-деятель-
ностного подхода в обучении школьников уст-
ным развёрнутым ответам на лингвистическую 
тему, определить содержание обучения через 
конкретизацию общих, декларированных в 
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ФГОС ООО по русскому языку результатов об-
учения, обосновать необходимость моделиро-
вания приёмов, методов и технологий обучения, 
направленных на достижение предметных и ме-
тапредметных результатов обучения русскому 
языку.

Методология и методы исследования. 
Обоснование необходимости восполнения сло-
жившейся системы обучения школьников уст-
ным развёрнутым ответам на лингвистическую 
тему в русле системно-деятельностного подхо-
да проводилось методами анализа потенциала 
учебных комплексов по русскому языку, наблю-
дения за речью школьников и анализа владения 
школьниками данным жанром учебно-научной 
речи. Восполнение звеньев обучения – методом 
конкретизации и моделирования технологий об-
учения.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Для того чтобы выявить отсутствующие, 
но  необходимые, на наш взгляд,  звенья систе-
мы обучения школьников устному развёрнуто-
му ответу на лингвистическую тему в русле си-
стемно-деятельностного подхода и тем самым 
обосновать необходимость дополнения уже 
существующей системы нами был проведён 
анализ учебного комплекса по русскому языку 
под редакцией С. И. Львовой (5–9 классы). На 
первом этапе анализа выявлялись задания к те-
оретическим материалам параграфов и упраж-
нениям, направленные на обучение устному 
развёрнутому ответу на лингвистическую тему. 
Было установлено, что содействуют развитию у 
школьников умений создавать устный развёрну-
тый ответ на лингвистическую тему 42 задания к 
теоретическим материалам параграфов, 130 за-
даний к упражнениям. На втором этапе выявлен-
ные задания были проанализированы с разных 
точек зрения. Во-первых, нами были выделены 
источники получения информации, опираясь 
на которые, школьники могут создать устный раз-
вёрнутый ответ на лингвистическую тему. В каче-
стве источников авторы комплекса используют:

1) схему: например, «Используя схему, рас- 
скажите об основных правилах написания со-
гласных в корнях слов», или «Раскройте ка-
ждое положение схемы так, чтобы получился 
связный рассказ»;

2) текст параграфа: например, «Исполь-
зуя материалы § 3, расскажите о наречии как 
части речи и основных способах словообразо-
вания наречий», или «Подготовьте небольшой 
рассказ на тему “Лексика ограниченного упо-
требления”. Используйте § 49»;

3) примеры из упражнений: например, 
«Используя данные примеры, расскажите о по-
становке знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах», 
или «Используя материалы упр. 73, подберите 
примеры, иллюстрирующие данный план. На 

основе подобранных примеров подготовьтесь 
к выступлению на тему «Синтаксическая роль 
существительного»;

4) материалы упражнений: например, «На  
основе текста на с. 88–89 составьте те-
зисный план и расскажите об имени прилага-
тельном как части речи», или «Расскажите о 
синтаксической роли глагола в предложении, 
отвечая на следующие вопросы»;

5) д о п ол н и т ел ь н ы е   и с т оч н и к и   и н -
формации, в частности книгу «Спутник уроков 
русского языка», словообразовательный слова-
рик и словарик эпитетов: например, «Используя 
материалы книги “Спутник уроков русского 
языка. 5 класс”, расскажите о том, что такое 
словообразовательное древо», или «Используя 
материалы словообразовательного словари- 
ка, расскажите, что такое словообразова-
тельная пара и словообразовательная цепоч-
ка слов»;

6) таблицы: например, «Внимательно изу- 
чите таблицу и кратко перескажите её содер-
жание. Начните сообщение словами: “По зна-
чению все наречия делятся на группы...”», или 
«Используя материалы заполненной вами та-
блицы, расскажите о разрядах союзов по значе-
нию и функции»;

7) план (простой, сложный, тезисный, план- 
конспект, план языкового разбора): например, 
«Расскажите о частях речи по плану», или «По-
пробуйте рассказать об имени прилагатель-
ном, используя план морфологического разбора 
слов этой части речи». 

Во-вторых, формы устного развёрнутого 
ответа на лингвистическую тему, на овладе-
ние умениями, создавать которые направлены 
материалы учебника:

1) ответ-сообщение: например, «Какие 
правила входят в состав указанных на схеме 
разделов пунктуации? На основе этого мате-
риала подготовьте сообщение на тему “Раз-
делы русской пунктуации”, или «Подготовь-
те сообщение, используя данные материалы. 
Определите тему выступления и озаглавьте 
его. Не забывайте приводить примеры»;

2) ответ-инструкция: например, «Со-
ставьте инструкцию о том, как правильно 
расставить знаки препинания в предложениях 
с причастным оборотом»;

3) ответ-рассуждение: например, «Рас-
смотрите рисунок. В чём его лингвистический 
смысл? На основе рисунка подготовьте один 
из предлагаемых вариантов устного выска-
зывания: 1) небольшое рассуждение научного 
стиля речи; 2) лингвистическую сказку»;

4) ответ-алгоритм: например, «Попро-
буйте сформулировать последовательность 
действий, которые нужно совершить, чтобы 
правильно написать н или нн в причастиях и 
отглагольных прилагательных».
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В-третьих, материалы, направленные на 
обучение школьников устному развёрнутому от-
вету на лингвистическую тему разного функци-
онально-смыслового типа речи:

1) повествования: например, «Расскажи-
те, что изучает лексикология? На основе схемы 
охарактеризуйте группы лексики. Приведите 
примеры», или «Подготовьте небольшой рас-
сказ на тему “Лексика ограниченного употре-
бления”. Используйте материалы параграфа»;

2) рассуждения: например, «Докажите, что 
притяжательные местоимения входят в группу 
местоимений-прилагательных», или «Аргумен-
тируйте следующий тезис: “Русский язык – это 
национальный язык русского народа...”».

3) описания: например, «На основе табли-
цы и данной ниже схемы подготовьте сообще-
ние на тему: “Утвердительные и отрицатель-
ные предложения”».

В-четвёртых, материалы учебника, нап- 
равленные на обучение учащихся разным мыс-
лительным операциям, лежащим в основе 
компоновки теоретического материала в устном 
развёрнутом ответе на лингвистическую тему:

1) рассуждению-доказательству: напри- 
мер, «Докажите, что изучение союза как части 
речи неразрывно связано с такими разделами 
грамматики, как синтаксис и пунктуация», или 
«Попробуйте доказать, что морфология рас-
сматривает грамматические признаки слова, 
особенности его изменения»;

2) сравнению: например, «Объясните, в 
чём сходство и различие причастий и деепри-
частий», или «Объясните, в чём заключаются 
различия между основными единицами синтак-
сиса: словосочетанием и предложением»;

3) анализу и синтезу: например, «Расска-
жите о союзе как части речи», или «Расскажи-
те о предлоге как части речи»;

4) группировке: например, «Расскажите 
об основных видах словосочетаний в русском 
языке по данной схеме», или «Используя схему, 
расскажите об основных способах образования 
слов в русском языке»;

5) обобщению: например, «Ознакомившись 
со схемой, сформулируйте вывод о том, что 
нужно знать и уметь, чтобы научиться ис-
пользовать правило написания буквенных соче-
таний ци и цы», или «Расскажите о слитном и 
раздельном написании не с глаголами и суще-
ствительными».

И, наконец, материалы, направленные 
на развитие планирования деятельности, 
рефлексии, самоконтроля:   

1) задания, направленные на развитие пла- 
нирования деятельности: например, «Рас-
скажите о постоянных признаках глаголов в 
такой последовательности: 1) перечислите 
постоянные морфологические признаки гла-
голов; 2) назовите вопросы, которые помога-

ют определить вид и переходность глагола;  
3) укажите суффикс, по которому различа-
ются возвратные и невозвратные глаголы; 
4) объясните, как определить спряжение гла-
гола», или «Попробуйте сформулировать по-
следовательность действий, которые нужно 
совершить, чтобы правильно написать н или 
нн в причастиях и от глагольных прилагатель-
ных»;

2) задания, направленные на развитие 
рефлексии: например, «Попробуйте расска-
зать об имени прилагательном, используя 
план морфологического разбора слов этой ча-
сти речи. Какие грамматические признаки при-
лагательного ещё не изучены вами?»;

3) задания, направленные на развитие са-
моконтроля: например, «Попробуйте расска-
зать об имени существительном, используя 
план морфологического разбора. Затем прочи-
тайте текст и сравните его со своими рас-
сказами. Сделайте выводы».

Однако следует отметить, что заданий, 
направленных на овладение универсальными 
учебными действиями крайне недостаточно, 
что не может не сказаться негативно на подго-
товленности школьников и их функциональной 
грамотности.

Результаты анализа доказывают, что дан-
ный учебный комплекс содержит разнообразные 
материалы, направленные на обучение школь-
ников устному развёрнутому ответу на лингви-
стическую тему, но недостаточно материалов:

– теоретических сведений об устном раз-
вёрнутом ответе на лингвистическую тему как 
жанре учебно-научного подстиля научного стиля;

– теоретических сведений, которые будут 
служить ориентировочной основой деятельно-
сти школьника по созданию текста-ответа;

– заданий, ориентированных на обучение 
школьников действиям на разных фазах дея-
тельности (ориентировки, планирования, реали-
зации и контроля);

– заданий, обучающих школьников владе-
нию звуковой стороной речи;

– заданий, ориентированных на создание 
высказываний, в основе компоновки теоретиче-
ского материала которых лежат мыслительные 
операции: анализ/синтез, классификация, срав-
нение, сопоставление и др.

Всё это обусловливает необходимость вос-
полнения системы обучения школьников устным 
развёрнутым ответам на лингвистическую тему 
необходимыми звеньями.

Для того чтобы выявить состояние владе-
ния школьниками умениями, связанными с соз-
данием устного развёрнутого ответа, а также 
с выступлением перед аудиторией с ответом, 
нами было проведено наблюдение за речью 
школьников и анализ владения школьниками 
данным жанром учебно-научной речи. В конт- 
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рольном срезе участвовали учащиеся 6-го клас-
са средней общеобразовательной школы № 17 
(МБОУ «СОШ № 17»). Методом случайной вы-
борки были определены 5 шестиклассников раз- 
ного уровня обученности. Такое число участни-
ков среза обусловлено сложностью фиксации 
речи и необходимостью видеофиксации выс- 
тупления школьников. Мы посчитали, что их 
опрос, а затем анализ их устных развёрнутых 
ответов на лингвистическую тему даст возмож-
ность констатировать состояние обученности и 
выявить проблемы, на решение которых будет 
направлено моделирование системы обучения в 
русле системно-деятельностного подхода. 

Запись ответов учащихся производилась на 
видеоаппаратуру в естественных условиях уро-
ка. Учащиеся специально не готовились к такому 
опросу. Кроме того, для  более удобного прове-
дения анализа в некоторых аспектах нами были 
сделаны стенограммы ответов. Устные развёр-
нутые ответы шестиклассников были на тему 
«Словосочетание как единица синтаксиса», с 
которой начинается изучение раздела «Синтак-
сис» в 6-м классе по учебному комплексу по рус-
скому языку под редакцией С. И. Львовой. 

На первом этапе ответы были проанализи-
рованы по следующим критериям:

1) соответствие содержания ответа теме;
2) требует ответ сбора материалов или не 

требует сбора материалов;
3) отнесённость текста ответа к функцио-

нально-смысловому типу речи;
4) характер мыслительных операций, лежа-

щих в основе изложения теоретического мате- 
риала;

5) композиционная стройность и полнота 
ответа;

6) наличие/отсутствие в ответе примеров;
7) владение средствами устной речи (инто-

нация, паузы и их целесообразность, мимика, 
жесты); 

8) умение держаться у доски и пользовать-
ся вспомогательным материалом.

Анализ устных развёрнутых ответов ше-
стиклассников позволил сделать следующие 
выводы:

– учащиеся владеют умениями обдумывать 
тему, определять её границы, отбирать матери-
ал для раскрытия заданной темы;

– учащиеся не владеют умением выстраи-
вать композиционно полный ответ: проанализи-
рованные  ответы содержали только основную 
часть. Построить вступление, заключение, со-
ответствующее этому вступлению, учащиеся не 
могут. Им проще изложить основной материал, 
чем создать вступление, которое настраивает 
слушателей на восприятие, и заключение, кото-
рое резюмирует ответ;

– учащиеся не владеют операцией клас-
сификации, поскольку в ответах представлены 

лишь разновидности словосочетаний без осно-
ваний, по которым учёные выделяют эти типы;

– у школьников возникают трудности в под-
боре соответствующих примеров и введении их в 
ответ как иллюстраций теоретического материала. 
Кроме того, в ответах с примерами отсутствовал их 
комментарий, что может служить доказательством 
того, что теоретический материал с примерами 
заучен без глубокого и отчётливого понимания;

– шестиклассники не владеют средствами 
устной речи. Их ответы монотонны, с нецелесо-
образными паузами, мимикой и жестами, не со-
ответствующими логике изложения материала;

– школьники испытывают трудности дер-
жаться у доски и пользоваться вспомогательным 
материалом.

Таким образом, данные проведённого ис-
следования доказывают необходимость вос-
полнения сложившейся системы обучения 
школьников устным развёрнутым ответам на 
лингвистическую тему.

Проведённое исследование позволило нам 
прийти к убеждению, что данный жанр требует 
системы обучения, основанной на формиро-
вании предметных компетенций, организации 
собственной деятельности в соответствии с 
фазами, осуществлении разных мыслительных 
операций и овладении системой умений в го-
ворении. Именно это обусловило определение 
системно-деятельностного подхода в качестве 
методологического основания данной системы.

Системно-деятельностный подход в обуче-
нии устному развёрнутому ответу является под-
ходящей методологической основой, поскольку 
работа по обучению устному развёрнутому от-
вету на лингвистическую тему предполагает си-
стемность и многоуровневость.

Система обучения школьников устным раз-
вёрнутым ответам на лингвистическую тему в 
русле системно-деятельностного подхода обу-
словливает наличие следующего:

– знаний учащихся об устном развёрнутом 
ответе на лингвистическую тему, его видах, дей-
ствиях на разных фазах речевой деятельности, 
которые выполняют функцию ориентиров в дея-
тельности говорения;

– комплекса умений разных фаз речевой 
деятельности, владение которыми обеспечивает 
создание высказывания; 

– учёта мыслительных операций, владение 
которыми обеспечит возможность действий с 
языковым материалом;

– методов, приёмов и технологий, содей-
ствующих достижению предметных и метапред-
метных результатов.

Система обучения школьников устному раз-
вёрнутому ответу на лингвистическую тему в иде-
ологии ФГОС ООО второго поколения по русскому 
языку должна быть направлена на достижение сле-
дующих общих предметных результатов [23]:
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1) владение говорением как видом РД, 
обеспечивающим, наряду с другими видами РД 
(аудированием, чтением и письмом), «эффек-
тивное овладение разными учебными предме-
тами и взаимодействие с окружающими людь- 
ми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения»  
[Там же];

2) использование коммуникативно-эстетичес- 
ких возможностей русского языка;

3) систематизированные научные знания 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; владение базовыми понятиями лингви-
стики, основными единицами и грамматически-
ми категориями языка;

4) сформированные навыки проведения 
различных видов анализа слова (фонетическо-
го, морфемного, словообразовательного, лек-
сического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а так-
же многоаспектного анализа текста; 

5) богатый активный и потенциальный сло-
варный запас, запас грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения;

6) овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-
ными нормами литературного языка (орфоэпи-
ческими, лексическими, грамматическими), нор-
мами речевого этикета; опыт их использования 
в речевой практике при создании устных выска-
зываний.

Конкретизируем их в аспекте исследуемой 
проблемы обогащения методики обучения школь-
ников устному развёрнутому ответу на линг- 
вистические темы в русле системно-деятель- 
ностного подхода.

1. Владение говорением как видом РД.
Учащийся должен знать/понимать:  
– что такое говорение как вид РД;
– средства говорения;
– фазы говорения (ориентировка, планиро-

вание, реализация и контроль), действия на ка-
ждой фазе;

– что такое устный ответ; что такое краткий 
ответ; что такое устный развёрнутый ответ на 
лингвистическую тему;

– какова композиция неразвёрнутого отве-
та; какова композиция устного развёрнутого от-
вета;

– какие материалы, в том числе учебника 
русского языка,  могут помочь создать устный 
развёрнутый ответ на лингвистическую тему, 
привести примеры, прокомментировать их; как 
их можно использовать при устном ответе.

Учащийся должен уметь/быть способным: 
– объяснить, что такое говорение как вид РД;
– рассказать, какие средства говорения 

(устной речи) он может использовать  при устном 
развёрнутом ответе на лингвистические темы;

– использовать  при ответе интонацию, пау-
зы, мимику, жесты и другие средства;

– рассказать о фазах говорения как вида РД 
и своих действиях на каждой фазе;

– планировать и осуществлять деятель-
ность на каждой фазе РД;

– определить понятия «устный ответ», «крат- 
кий ответ», «развёрнутый ответ», «устный раз-
вёрнутый ответ на лингвистическую тему»;

– рассказать, в чём заключаются отличия 
развёрнутого от краткого ответов;

– рассказать, какова композиция неразвёр-
нутого ответа; 

– рассказать, какова композиция устного 
развёрнутого ответа; 

– составить композиционный план устного 
развёрнутого ответа на лингвистическую тему;

– привести пример вступления устного раз-
вёрнутого ответа;

– привести пример заключения устного раз-
вёрнутого ответа;

– композиционно правильно построить раз-
вёрнутый ответ на лингвистическую тему; 

– рассказать, какие материалы, в том числе 
учебника русского языка,  могут помочь ему со-
здать устный развёрнутый ответ на лингвистиче-
скую тему, привести примеры, прокомментиро-
вать их; как их можно использовать при устном 
ответе;

– использовать разнообразные материалы 
при создании устного развёрнутого ответа на 
лингвистическую тему, подборе примеров и их 
комментировании;

– создавать вспомогательные материалы для 
устного развёрнутого ответа на лингвистическую 
тему (таблица, схема, график, словари и т. п.).

2. Использование коммуникативно-эстети-
ческих возможностей русского  языка.

Учащийся должен знать/понимать:  
– что такое научный стиль; какие черты при-

сущи научному стилю; какие языковые средства 
соответствуют научному стилю;

– что такое функционально-смысловые ти- 
пы речи; из каких функционально-смысловых 
типов речи может состоять устный развёрнутый 
ответ; из каких композиционных частей состоит 
ответ-описание, ответ-повествование, ответ рас-
суждение-доказательство, рассуждение-объяс- 
нение;

– какие языковые средства могут быть ис-
пользованы в устном развёрнутом ответе-опи-
сании, ответе-повествовании, ответе рассужде-
нии-доказательстве, рассуждении-объяснении.

Учащийся должен уметь/быть способным: 
– рассказать, что такое научный стиль, ка-

кие черты присущи научному стилю, какие язы-
ковые средства соответствуют научному стилю; 

– привести примеры языковых средств, не-
обходимых для устного развёрнутого ответа на 
лингвистическую тему;
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– построить устный развёрнутый ответ на 
лингвистическую тему в соответствии со сти-
левыми чертами, используя языковые средства 
научного стиля;

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет с точки зрения соответствия его научному 
стилю;

– отредактировать устный развёрнутый 
ответ на лингвистическую тему – устранить на-
рушения, связанные со стилевой принадлежно-
стью текста; 

– назвать признаки функциональных типов 
речи: описания, повествования и рассуждения;

– рассказать, что такое функционально- 
смысловые типы речи;

– рассказать, из каких функционально- 
смысловых типов речи может состоять устный 
развёрнутый ответ; из каких композиционных 
частей состоит ответ-описание, ответ-повество-
вание, ответ рассуждение-доказательство, рас-
суждение-объяснение; 

– построить устный развёрнутый ответ на 
лингвистическую тему в соответствии с веду-
щим типом речи (описанием, повествованием, 
рассуждением), используя соответствующие 
языковые средства;

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет с точки зрения соответствия его структуре 
текста определённого функционально-смысло-
вого типа речи;

– отредактировать устный развёрнутый ответ 
на лингвистическую тему – устранить нарушения, 
связанные с его принадлежностью определённо-
му функционально-смысловому типу речи;

– рассказать, какие языковые средства мо-
гут быть использованы в устном развёрнутом 
ответе-описании, ответе-повествовании, ответе 
рассуждении-доказательстве, рассуждении-объ-
яснении;

– построить устный развёрнутый ответ на 
лингвистическую тему, используя языковые 
средства определённого функционально-смыс-
лового типа речи;

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет с точки зрения целесообразного использо-
вания в нём языковых средств определённого 
функционально-смыслового типа речи;

– отредактировать устный развёрнутый 
ответ на лингвистическую тему – устранить на-
рушения, связанные с нецелесообразным ис-
пользованием языковых средств определённого 
функционально-смыслового типа речи.

3. Систематизированные  научные знания 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; владение базовыми понятиями лингви-
стики, основными единицами и грамматически-
ми категориями языка.

Учащийся должен знать/понимать:  
– лингвистические понятия;
– как строится определение понятия;

– взаимосвязь разделов языка, уровней 
языка, единиц языка разных уровней;  

– отношения понятий (родовидовые (подчи-
нительные), перекрещивающиеся, тождествен-
ности, соподчинения и противопоставления) 
лингвистики.

Учащийся должен уметь/быть способным: 
– рассказать, как строится определение по-

нятия;
– построить определение лингвистического 

понятия;
– проанализировать определение лингви-

стического понятия  с точки зрения соответствия 
его структуре, научному стилю;

– отредактировать определение лингвисти-
ческого понятия;

– рассказать, в чём состоит взаимосвязь 
разделов языка, уровней языка, единиц языка 
разных уровней; 

– привести примеры взаимосвязи разде-
лов языка, уровней языка, единиц языка разных 
уровней;

– построить устный развёрнутый ответ на 
тему, связанную с раскрытием взаимосвязи раз-
делов языка, уровней языка, единиц языка раз-
ных уровней;

– рассказать, об отношениях  понятий линг-
вистики (родовидовых (подчинительных), пере-
крещивающихся, тождественности, соподчине-
ния и противопоставления);

– привести примеры понятий, находящихся 
в различных отношениях;

– определить отношения, в которых нахо-
дятся понятия лингвистики;

– построить устный развёрнутый ответ, в ос-
нове которого лежат различные мыслительные 
операции (анализ/синтез, группировка, обобще-
ние, сравнение);

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет  с точки зрения правильности его построе-
ния в соответствии с мыслительной операцией 
(анализа / синтеза, группировки, обобщения, 
сравнения);

– отредактировать устный развёрнутый от-
вет на лингвистическую тему – устранить нару-
шения, связанные с несоответствием его логи-
ке мыслительной операции (анализа / синтеза, 
группировки, обобщения, сравнения).

4. Сформированные навыки проведения 
различных видов анализа единиц языка.

Учащийся должен знать/понимать:  
– что такое языковой разбор;
– чем отличается устный языковой разбор 

от письменного;
– как составить устный развёрнутый ответ –  

языковый разбор.
Учащийся должен уметь/быть способным: 
– рассказать, что такое языковой разбор;
– объяснить, чем отличается устный языко-

вой разбор от письменного;
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– рассказать, как составить устный развёр-
нутый ответ – языковый разбор;

– построить устный развёрнутый ответ, в 
основе которого лежит языковой разбор;

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет с точки зрения правильности его построения 
в соответствии с устным языковым разбором;

– отредактировать устный развёрнутый от-
вет на лингвистическую тему – устранить нару-
шения, связанные с несоответствием его логике, 
последовательности языкового разбора.

5. Богатый активный и потенциальный за-
пас слов, грамматических средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств адекватно си-
туации и стилю общения.

Учащийся должен знать/понимать:  
– слова, грамматические средства для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в научном 
стиле общения;

– слова, грамматические средства, оформ-
ляющие и связывающие части ответа различно-
го типа по характеру мыслительной операции.

Учащийся должен уметь/быть способным: 
– рассказать, какие слова, грамматические 

средства могут употребляться в научном стиле 
общения;

– привести примеры  слов, грамматических 
средств, в том числе синонимичных, которые 
могут употребляться в научном стиле общения;

– проанализировать устный развёрнутый 
ответ на предмет разнообразия употреблённых 
в нём слов, грамматических конструкций научно-
го стиля общения;

– построить устный развёрнутый ответ, ис-
пользуя разнообразные слова, грамматические 
конструкции, позволяющие свободно выражать 
свои мысли, уместные в научном стиле об- 
щения; 

– отредактировать устный развёрнутый от-
вет на лингвистическую тему – устранить нару-
шения, связанные с нарушениями разнообразия 
речи, её уместности в научном стиле общения.

6. Владение основными стилистическими 
ресурсами и нормами литературного языка и 
речевого этикета; опыт их использования в ре-
чевой практике при создании устных высказы- 
ваний.

Учащийся должен знать/понимать:  
– нормы русского литературного языка на-

учного стиля;
– что такое интонация; какая интонация 

уместна для устного развёрнутого ответа на 
лингвистическую тему; как интонационно выде-
лить примеры, их комментарии, привлечь вни-
мание слушателей, выделить главное;

– нормы речевого этикета в научном стиле 
общения;

– что такое мимика, жесты; какие мимика и 
жесты могут быть использованы при устном раз-
вёрнутом ответе на лингвистическую тему.

Учащийся должен уметь/быть способным: 
– строить устные развёрнутые ответы на 

лингвистическую тему в соответствии с нормами 
русского литературного языка в научном стиле;

– рассказать, какие мимика и жесты умест-
ны при устном развёрнутом ответе на лингвисти-
ческую тему;

– выступать с устными развёрнутыми от-
ветами на лингвистическую тему, используя 
уместные интонацию, паузы, мимику, жесты при 
переходе от одной части к другой, приведении 
и комментировании примеров, при выделении 
главного, привлечении внимания и убеждения  
слушателей и др.;

– строить устные развёрнутые ответы на 
лингвистическую тему в соответствии с нормами 
речевого этикета в научном стиле общения;

– проанализировать свой развёрнутый от-
вет с точки зрения в соответствии с нормами ре-
чевого этикета в научном стиле общения; 

– отредактировать устный развёрнутый от-
вет на лингвистическую тему – устранить нару-
шения, связанные с нормами речевого этикета в 
научном стиле общения.

Кроме предметных, система обучения школь-
ников устному развёрнутому ответу на лингви-
стические темы в русле системно-деятельност-
ного подхода должна быть ориентирована на 
достижение метапредметных результатов, 
а именно на формирование умений:

1) самостоятельно определять цели и зада-
чи своей познавательной и учебной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы познаватель-
ной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач;

3) соотносить свои действия с планируемы-
ми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректи-
ровать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учеб- 
ной задачи, собственные возможности её ре- 
шения;

5) осуществлять самоконтроль, самооцен-
ку, принятие решений и осуществление осознан-
ного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности; 

6) определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и  
критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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7) создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

8) осуществлять смысловое чтение; 
9) организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфлик-
ты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать своё мнение; 

10) осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной речью, монологиче-
ской контекстной речью.

Таким образом, системно-деятельностный 
подход в обучении школьников устным развёр-
нутым ответам на лингвистическую тему пред-
полагает:

– взаимосвязанное формирование пред-
метных компетенций (лингвистической, языко-
вой, коммуникативной, культуроведческой);

– организацию обучения в соответствии с 
фазами деятельности (ориентировки, планиро-
вания, реализации, контроля);

– взаимосвязанное формирование умений 
и способов действия  на каждой фазе речевой, 
познавательной и учебной деятельности, вклю-
чая мотивацию к осуществлению эффективной 
деятельности;

– создание ориентировочной основы дея-
тельности, в качестве которой выступают поня-
тия и сформированные на их основе знания.

Кроме того, система обучения школьников 
устным развёрнутым ответам на лингвистиче-
скую тему предполагает  учёт специфики его ком-
позиции в зависимости от функционально-смыс-
ловой и стилевой принадлежности; типа ответа 
по характеру мыслительных операций, лежащих 
в основе изложения теоретического материала; 
действий на каждой фазе речевой деятельно-
сти; особенностей подготовительной, звуковой и 
исполнительской стороны речи школьников. Это 
определяет задачи  обучения: 

1) сформировать у учащихся понимание, 
что устный развёрнутый ответ на лингвистиче-
скую тему – текст учебно-научного стиля устной 
формы речи;

2) дать учащимся представление о видах 
устных развёрнутых ответов:

– по типу мыслительных операций, лежа-
щих в основе изложения теоретического мате-
риала;

– по принадлежности текста к определённо-
му функционально-смысловому типу речи;

3) формировать умения планировать свою 
деятельность, направленную на создание устно-
го развёрнутого ответа на лингвистическую тему:

– по фазам речевой деятельности; 
– в соответствии с требованиями к его со-

держанию, композиции, стилю, языковым сред-
ствам;

4) развивать умения в говорении.
Решение данных задач обучения обуслов-

ливает использование таких приёмов, методов и 
технологий, которые бы обеспечивали достиже-
ние в единстве и взаимосвязи предметных и ме-
тапредметных результатов обучения. В качестве 
иллюстрации данной мысли приведём пример 
тематического языкового портфеля, направлен-
ного на организацию самостоятельной познава-
тельной деятельности ученика 6 класса.  Он со-
стоит из Досье (данных об ученике), Критериев 
оценивания и самооценивания, Индивидуаль-
ных вопросов и заданий, подлежащих выполне-
нию и самооцениванию.

Индивидуальные вопросы и задания:
1. Напиши, что такое устный ответ?
2. Ответь на вопрос, любое ли связное вы-

сказывание ученика можно считать развёрнутым 
ответом? Объясни, почему ты так считаешь.

3. Дай определение глаголу как части речи. 
Будет ли твоё определение развёрнутым отве-
том? Почему? Если нет, то напиши, что нужно 
сделать, чтобы ответ стал развёрнутым?

4. Выяви соответствие. Проведи стрелки к 
теме ответа:
Предполагает развёр-
нутый ответ

«Какие признаки глаго-
ла относят к постоян-
ным?»

Предполагает однос-
ложный ответ

«Расскажите о морфо-
логических признаках 
глагола»

5. Подчеркни слова, которые помогут со-
здать устный ответ в научном стиле: следова-
тельно, как бы, наконец, так как, короче, ну и вот, 
итак, таким образом, далее, ну и всё, во-первых, 
подведём итог, в оконцовке, в заключение.

6. Дополни список вспомогательных слов 
разных тематических групп своими примерами.

Тематическая группа Примеры
Помогают перечислить

Помогают сделать выводы

Помогают указать на 
источник информации

7. Составь сложный план ответа на тему: 
«Глагол как часть речи».

8. Тебе нужно создать высказывание на 
тему: «Роль глагола в тексте». Какое из предло-
женных вступлений ты бы использовал? Поче-
му? Предложи свой вариант.

– Глагол обозначает действие, поэтому без 
глаголов текст невозможно представить.

– В любом тексте важен глагол, так как он обо-
значает действие. А действие – движение текста.
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– Глагол в тексте нужен.
9. Напиши слова, помогающие закончить 

своё высказывание (вводные слова или оборо-
ты речи).

10. Подготовь вспомогательный материал – 
схему, которая поможет тебе при устном ответе 
на тему «Части речи в русском языке».

11. Подбери примеры к ответу по темам.

Тема Примеры

Вид глагола

Возвратность глагола

Переходность глагола

Составное глагольное сказуемое

12. Ответь на вопрос, Важно ли, по твоему 
мнению, современному школьнику уметь созда-
вать устные развёрнутые ответы?

13. Реши тест. 
1. Вставьте пропущенное слово:
Устный развёрнутый ответ – это закончен-

ное связное монологическое высказывание в … 
стиле речи, для которого характерны компози-
ционная завершённость, чёткая последователь-
ность в изложении материала.

2. Какой признак НЕ относится к устному 
ответу: 

1) точность;
2) чёткость;
3) нестрогость изложения;
4) последовательность.
3. Соотнесите вступление высказывания и 

заключение: 
Вступление Заключение

Глагол имеет посто-
янные и непостоян-
ные морфологиче-
ские признаки

В заключении следует ска-
зать, что частеречная система 
русского языка имеет чёткую 
структуру и классификацию

Система частей ре- 
чи в русском языке 
представлена боль- 
шим разнообразием 
и чёткой классифи-
кацией

Итак, функции прилагательно-
го определяют важную роль 
имён прилагательных в тексте

Роль прилагательно- 
го в тексте определя-
ется его функциями 

Таким образом, у глагола имеет- 
ся 4 постоянных и 5 непосто-
янных морфологических при-
знаков

4. Что НЕ является критерием хорошего 
устного ответа:

1) наличие примеров;
2) композиционная стройность;
3) актёрское мастерство;
4) полнота ответа.
Критерии оценивания и самооценивания:
1. Ответь на следующие вопросы, выбрав 

вариант ответа (поставь знак ٧).
– Что ты сделал легко, без затруднений?

а) ответил на теоретические вопросы;
б) выполнил задания;
в) решил тест.
– Что вызвало затруднения?
а) ответить на теоретические вопросы;
б) выполнить задания;
в) решить тестовые задания.
– Что нового ты узнал, выполняя задания?
а) я узнал, что по русскому языку можно 

вести языковой портфель, подобный личному 
портфолио;

б) я понял, что языковой портфель помога-
ет систематизировать материал по определён-
ной теме;

в) я понял, что языковой портфель помога-
ет мне вспомнить изученный материал и воспол-
нить пробелы в знаниях.

2. Определи, соответствует ли портфель за-
явленным критериям:

– Культура оформления (титульная стра-
ница, название портфеля, ФИО ученика, ФИО 
учителя).

– Аккуратность выполнения работы (акку-
ратный почерк, отсутствие помарок, грязи, ис-
правлений, зачёркиваний).

– Качество выполнения (отсутствуют пун-
ктуационные и орфографические ошибки, пра-
вильно выполнены все задания упражнений, ре-
шены тестовые задания, правильные и полные 
ответы на теоретические вопросы).

3. Ответь развёрнуто на вопросы:
– Как ты считаешь, языковой портфель по-

могает тебе изучать русский язык?
– Как ты считаешь, языковой портфель мог 

бы помочь в самостоятельном изучении тем? 
Если да, то расскажи, как.

Шкала оценивания и самооценивания

Отметка

Число 
правильно 

выполненных 
заданий

Мой
результат

% количе-
ство

Удовлетворительно 30–50 5–8
Хорошо 51–70 9–12
Отлично 71–100 13–16

Выводы. Безусловно, системно-деятель-
ностный подход как методологическая основа 
определения, корректировки содержания обуче-
ния русскому языку в контексте ФГОС ООО по 
русскому языку второго поколения, в частности 
устному развёрнутому ответу на лингвистиче-
скую тему, позволяет выявить недостающие 
звенья системы, скорректировать и обогатить 
содержание обучения, актуализировать приёмы, 
методы и технологии, отвечающие современ-
ным вызовам. Кроме того, доказать, что такой 
жанр специфически учебной сферы коммуни-



Теория и методика обучения языкам

125

кации, как устный развёрнутый ответ на линг-
вистическую тему, обладает всем потенциалом 
в формировании и развитии огромного спектра 

предметных и метапредметных знаний, умений, 
способов действия, владеть которыми необхо-
димо современному школьнику.
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System-activity Approach to Teaching Schoolchildren
to Give Developed Verbal Responses to Linguistic Topics

The system-activity approach, proclaimed by the Federal State Education Standard for the Basic Gen-
eral Education as a leading approach to modern school education, determines the development of the system 
of teaching speaking. The purpose of the article is to identify the essence of the system-activity approach to 
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teaching schoolchildren to produce extended responses on a linguistic topic; to determine the content of the 
training through the specification of the general outcomes of teaching the Russian language announced by 
the FSES of the basic general education; to justify the need in modeling the techniques, methods, and tech-
nologies aimed at achieving subject and meta-subject outcomes. The study is carried out by the following 
methods: analyzing the potential of educational complexes for teaching Russian; monitoring the students’ 
speech and analyzing their ability to produce the given genre of academic speech; specifying and modeling 
teaching technologies. To identify the system of training oral answers and its elements as well as to justify the 
need to supply the already existing training system by the system-activity approach, the potential of the Rus-
sian language training complex, edited by S. I. L’vova was studied at the first stage of the research. The level 
of the students’ proficiency in building an oral answer and making a speech in front of the audience was esti-
mated at the second stage. The study confirms that the system-activity approach requires the development of 
the system of teaching oral speech based on the formation of subject competencies, the organization of the 
learning process in accordance with the phases, the implementation of various mental operations and per-
fection of the speaking skills system. The article describes the specified subject and meta-subject outcomes 
of teaching schoolchildren to produce oral and detailed responses in the framework of the system-activity 
approach. It has been determined that they stipulate the use of such techniques, methods and technologies 
as, for example, a thematic language portfolio. The article proves that the system-activity approach allows the 
author to identify the missing elements of the system, to correct and enrich the content of training, to actualize 
the techniques, methods and technologies that meet modern challenges and that the oral, in-depth answer 
has the potential to form a spectrum of subject and meta-subject knowledge and skills, which are necessary 
for a modern student.

Keywords: system-activity approach, extended verbal response to the linguistic theme, subject out-
comes of teaching Russian, meta-subject outcomes of teaching Russian,  system of teaching oral speech, 
thematic language portfolio
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Негативный текст как средство формирования у школьников 
регулятивных универсальных учебных действий

В статье решается проблема обоснования в обучении русскому языку использования «негатив-
ного текста» как средства формирования предметных компетенций и регулятивных универсальных 
учебных действий (УУД). Даётся анализ существующих номинаций, обосновывается необходимость 
и правомерность номинации «негативный текст», определяется данное понятие как  текст, не соответ-
ствующий признакам текста: смысловой связности, грамматической связности, членимости, относи-
тельной завершённости. Автор указывает, что исправление ошибок в негативном тексте осуществля-
ется в текстовой деятельности, направленной на восприятие/порождение текста и его интерпретацию. 
Для её успешного осуществления школьники должны владеть УУД.  В связи с этим автор обосновывает 
потенциал негативных текстов как эффективного средства формирования регулятивных УУД целепо-
лагания, планирования, самооценки и самокоррекции через задания, ориентированные на устранение 
несоответствий текстов признакам (текстовым категориям).В статье описаны элементы разработанной 
методической системы формирования у школьников регулятивных УУД при работе с негативным тек-
стом: задания, направленные на устранение ошибок и недочётов в плане содержания и плане выра-
жения текста. Они предусматривают организованную по фазам деятельности текстовую деятельность 
учащихся, состоящую на основе знаний текстовых категорий в опознании ошибки или недочёта в плане 
содержания/выражения текста, её исправлении, рефлексивном самоконтроле и при необходимости са-
мокоррекции действий.

Ключевые слова: негативный текст, признаки текста, план содержания и план выражения текста, 
регулятивные универсальные учебные действия 

Введение. В лингводидактике традиционно 
сложилась система оценивания ученических ра-
бот, связанных с текстовой деятельностью, под 
которой мы, вслед за А. А. Леонтьевым [5], по-
нимаем разновидность речевой деятельности, 
характеризующейся наличием специфической 
цели и мотива, и определяем текстовую дея-
тельность как речемыслительную, включающую 
действия восприятия или порождения текстов и 
их интерпретацию. 

© Антошкина А. А., 2017

Таким образом, текстовая деятельность 
направлена либо на восприятие текста, либо на 
его порождение и интерпретацию. Интерпрета-
ция текста как аспект текстовой деятельности в 
школьной практике может состоять в устранении 
недостатков в нём. 

В настоящее время в методике препода-
вания русского родного языка существует про-
блема номинации текста с недостатками, или 
«неправильного» текста, как средства формиро-
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вания у школьников предметных умений и уни-
версальных учебных действий (далее – УУД). 
В лингводидактике на современном этапе нет 
общепринятой номинации такого текста, но в 
разное время его называли дефектным, нега-
тивным и деформированным. 

Так, в 1990-е годы Л. В. Сахарным в ряде 
работ [4; 6; 7] с учётом цельности и связности 
была предложена следующая типология тек-
стов:  

I. Нормативные тексты – цельные и связные 
речевые произведения.

II. Дефектные тексты – речевые произведе-
ния, у которых отсутствуют указанные признаки:

1) деграмматикализованные несвязные: 
– наборы ключевых слов текстов, связность 

которых не эксплицирована, а восстанавливает-
ся из их набора; внешне сходны с ними поэти-
ческие тексты с интрасвязностью: «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…»;

– тексты больных афазией (страдающих рас- 
стройством речи при сохранении органов речи 
и слуха): «Девушка даёт шар. Мальчик. Книга. 
Скамейка. Ребят два – мальчик девочка. Ма-
ленькие – девочка юбка мальчик штаны. Дедуш-
ка борода – Москву. Улица»;

– тексты с неправильно выраженной связ-
ностью (детская речь, речь иностранцев, спон-
танная устная разговорная речь владеющих 
языком людей); это явление называется син-
таксическим аграмматизмом: «Такой большой… 
фабрика. Контейнер два стоять третий ряд; 
Саша хохотает и плясается»;

2) деграмматикализованные связные, но не 
цельные (лишённые общего смысла): «В огоро-
де бузина, а в Киеве дядька»:

– тексты, создаваемые шизофрениками;
– спонтанные диалоги (с тематическими 

прыжками, словесными лакунами, заполняемы-
ми с учётом пресуппозиций);

– экспериментальные тексты: «Глокая кузд- 
ра…»;

3) распад текста (в речи шизофреников, в 
бессвязном бормотании, в речи иностранцев).

Таким образом, Л. В. Сахарный рассматри-
вает тексты с точки зрения психолингвистики, 
а не методики преподавания русского родного 
языка, и его понятие «дефектный текст» не под-
ходит для номинации «неправильного» текста 
как средства формирования у школьников пред-
метных умений и УУД.

Другое наименование «неправильного» тек-
ста – «негативный текст» – в методике препода-
вания русского языка впервые встречается в ра-
ботах Л. В. Черепановой (2003). Исследователь 
отмечает, что «…большую роль в подготовке к 
написанию творческой работы ЕГЭ играют ана-
лиз и редактирование негативного текста – от-
рывков из экзаменационных работ выпускников. 
Такие упражнения учат не только исправлять 

недочёты в содержании и речевом оформлении 
текста, но и осознавать причины ошибок» [10, 
с. 63]. Л. В. Черепанова отмечает, что «в ходе 
обучения полезно анализировать и позитивные 
тексты, желательно, чтобы это были сочинения, 
написанные учениками»1. 

Таким образом, контекст работ Л. В. Чере-
пановой [9; 10] даёт возможность понять, что 
под позитивным текстом она понимает «пра-
вильный» текст, а под негативным – текст, имею-
щий недостатки: фактические ошибки, ошибки в 
определении видов и подборе примеров разных 
средств выразительности, логические ошибки, 
несоответствие требованиям композиционной 
целостности и завершённости, нарушение абза-
цного членения текста, ошибки в использовании 
языковых средств. 

И. А. Сотова в монографии «Закономер-
ности формирования самоконтроля в процессе 
письменной речевой деятельности школьников 
на уроках русского языка» (2006) указывает, что 
«представление о хорошем тексте формирует-
ся при чтении и анализе образцовых текстов, 
а также на основе редактирования деформи-
рованных текстов и их фрагментов» [8, с. 39]. 
Исследователь, не давая определение понятию 
«деформированный текст», ставит такой тип 
текстов в оппозицию к образцовым, под которы-
ми она понимает «тексты, ценные в филологи-
ческом, воспитательном и культурологическом 
отношении, позволяющие создать для учащихся 
развивающую речевую среду» [Там же, с. 147].

Таким образом, понятия «дефектный 
текст», «негативный текст» и «деформирован-
ный текст» не являются полными синонимами. 
В нашем исследовании наиболее целесообраз-
ным и удобным для использования в процес-
се обучения мы считаем термин «негативный 
текст» и под ним понимаем текст, который не 
соответствует признакам текста:

– смысловая связность: единство и развёр-
нутость темы и наличие основной мысли;

– грамматическая связность: определённая 
последовательность предложений и использо-
вание языковых средств связи между ними;

– членимость; 
– относительная завершённость.
Исправление ошибок в негативном тексте 

осуществляется в текстовой деятельности с 
ним. Для её успешного осуществления школьни-
ки должны владеть регулятивными УУД:  

– целеполагания: школьник должен уметь 
ставить цель для работы с негативным текстом; 
понимать, как определить, есть ли ошибки в тек-
сте, какие ошибки ему необходимо исправить, 
как он будет их исправлять;

1 Материалы для подготовки к единому государствен-
ному экзамену по русскому языку: рекомендации для учите-
лей-словесников, выпускников школ и абитуриентов / сост. 
Л. П. Алексенко, Л. В. Черепанова, Л. А. Скиданова, Л. В. Ко-
валёва. – Чита, 2003. – 75 с.
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– планирования: школьник должен уметь 
планировать свою деятельность, определять 
последовательность действий, ориентируясь 
на текстовые категории (признаки текста), при 
анализе плана содержания и плана выражения 
текста, опознании ошибок в негативном тексте;

– самооценки: на основе классификации 
ошибок в плане содержания и плане выраже-
ния текста школьник должен уметь оценивать 
результаты своей деятельности по опознанию и 
исправлению ошибок в тексте на основе крите-
риев, разработанных учителем;

– самокоррекции: на основе проведённой 
самооценки школьник должен уметь корректи-
ровать свою деятельность с негативным текстом 
по опознанию и исправлению ошибок в плане 
содержания и плане выражения и при необходи-
мости внести коррективы в деятельность. 

Потенциал негативных текстов позволя-
ет использовать их как эффективное средство 
формирования регулятивных УУД в рамках тре-
бований ФГОС ООО1 и СОО2 по русскому язы-
ку. Понимание негативного текста как текста, не 
соответствующего одному или нескольким при-
знакам текста, в аспекте формирования регуля-
тивных УУД в текстовой деятельности актуали-
зирует проблему разработки системы обучения.

Методология и методы исследования. 
Существуют разные подходы к пониманию при-
роды текста. Так, З. Я. Тураева3 определяет по-
нятие «текст» как единицу языка, стоящую над 
предложением; Н. Д. Зарубина [2] – как единицу 
речи. И. Р. Гальперин объединяет данные под-
ходы и трактует текст как единицу языка и речи: 
«Текст – это произведение речетворческого про-
цесса, обладающее завершённостью, объек- 
тивированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с ти-
пом этого документа, произведение, состоящее 
из названия (заголовок) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединённых разны-
ми типами лексической, грамматической, логи-
ческой, стилистической связи, имеющее опреде-
лённую целенаправленность и прагматическую 
установку» [1, с. 18]. 

Обоснование параметров отнесения текста 
к негативному проводилось методом анализа и 
определения базовых текстовых категорий, с од-
ной стороны, и типов ошибок в плане содержа-
ния и плане выражения – другой. 

Многими исследователями категории текста 
интерпретируются как признаки текста, его ка-

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования [Электронный ресурс]. – 
М., 2011. – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru/Catalog.
aspx?CatalogId=2588 (дата обращения: 07.07.2017).

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего (полного) общего образования [Электронный 
ресурс]. – М., 2012. – Режим доступа: http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_12/m413.pdf (дата обращения: 07.07.2017).

3 Тураева З. Я. Лингвистика текста. Текст: структура и 
семантика. – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.

чества. Анализ литературы по лингвистике тек-
ста (работы С. Г. Ильенко [3], Т. В. Матвеевой4, 
Т. В. Шмелёвой [11] и др.) свидетельствует о том, 
что существуют разные представления о систе-
ме текстовых категорий. Наиболее авторитетной 
в этой области исследования является система 
И. Р. Гальперина (1981) [1], который выделил 
10 текстовых категорий: информативность, ав-
тосемантичность отрезков текста (относитель-
ную самостоятельность), когезию (сцепление), 
континуум (логическую последовательность, 
основанную на темпоральной и/или простран-
ственной взаимосвязи отдельных сообщений), 
ретроспекцию (отнесённость к предшествующей 
содержательно-фактуальной информации), про-
спекцию (отнесённость к последующей содержа-
тельно-фактуальной информации), членимость, 
модальность, интеграцию, завершённость (ис-
черпывающее выражение замысла, с точки зре-
ния автора). 

В рамках нашего исследования необхо-
димо было текстовые категории, выделенные 
И. Р. Гальпериным, отнести к плану содержания 
и плану выражения текста. Так, к плану содер-
жания мы отнесли информативность, автосе-
мантичность отрезков текста, континуум, мо-
дальность; к плану выражения – членимость, 
когезию, ретроспекцию, проспекцию, интегра-
цию, завершённость. 

Анализ категорий, способов их проявления 
в тексте позволил нам прийти к выводу, что дан-
ные текстовые категории характеризуют разные 
проявления целостности текста, нарушение ко-
торой приводит к ошибкам (по В. И. Капинос5): 

в плане содержания текста:
– несоответствие микротем текста теме;
– отсутствие в тексте (его микротемах) 

определённой коммуникативной установки, за-
мысла, основной мысли;

– отсутствие композиционной стройности 
(членение по смысловым частям, каждая из ко-
торых может состоять из микротем), логичности 
и непоследовательность развития мысли, нару-
шение абзацного членения текста; 

– недостоверность излагаемого, несоответ-
ствие его жизненной правде;

– незавершённость текста (неисчерпан-
ность коммуникативного замысла);

в плане выражения: 
языковые ошибки (грамматические):
– неправильное словообразование (слово-

образовательные);
– ошибки в образовании форм слов (мор-

фологические);
– ошибки в структуре словосочетания и 

предложения, в связях управления и согласова-
ния (синтаксические);

4 Матвеева Т. В. Текстовая категория // Стилистический 
энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Ко-
жиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. – С. 533–536.

5 Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Разви-
тие речи: теория и практика обучения. 5–7 кл.: кн. для учите-
ля. – М.: Просвещение, 1991. – 342 с.
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семантические (лексические) ошибки:
– употребление слова в несвойственном 

ему значении;
– смешение паронимов;
– неразличение оттенков значения синони-

мов; 
– нарушение лексической сочетаемости;
– плеоназм;
– тавтология;
стилистические недочёты:
– употребление слов иной стилевой окраски;
– неуместное употребление эмоционально-

экспрессивной лексики;
– неоправданное употребление простореч-

ных и диалектных слов;
– употребление штампов;
– смешение лексики разных исторических 

эпох;
– несоответствие стиля речевой ситуации;
недочёты в строении текста:
– бедность и однообразие синтаксических 

конструкций;
– неудачное использование лексического 

повтора как средства связи;
– неудачное использование местоименной 

связи;
– неудачный порядок слов;
– нарушений видовременной соотнесённо-

сти глагольных форм в предложениях текста.
Таким образом, выделенные учёными тек-

стовые категории дали возможность выявить, в 
чём может состоять их нарушение и, как след-
ствие, что может делать текст негативным в 
плане содержания и выражения. Работа с таким 
текстом требует специальной системы, включа-
ющей целеполагание, планирование, самооцен-
ку и самокоррекцию. Это обусловливает необхо-
димость разработки системы обучения.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Разработанная нами система формиро-
вания действий целеполагания, планирования, 
самооценки и самокоррекции (регулятивных 
УУД) включает задания с негативным текстом, 
помогающие учащимся организовать и осуще-
ствить деятельность по опознанию и исправле-
нию ошибок и недочётов в плане содержания и 
плане выражения через определение соответ-
ствия/несоответствия текста его признакам:

1. Смысловая связность: единство и раз-
вёрнутость темы и наличие основной мысли.

Внимательно прочитайте текст и ответьте 
на вопрос: можно ли его разместить на инфор-
мационном сайте? Для этого: 

А. Поставьте цель своей работы над дан-
ным текстом. Для того чтобы определить, может 
ли текст быть размещён на сайте, нужно понять, 
содержит ли он какие-нибудь недостатки. Если 
нет – размещаете, если да – исправляете ошибку.

Б. Для достижения цели необходимо со-
ставить план деятельности. Составьте данный 
план. Он может быть таким: 

1) прочитать текст;
2) определить тему и основную мысль;
3) определить, выражает ли заголовок тему 

или основную мысль;
4) если нет, озаглавить текст в соответствии 

с темой или основной мыслью.
В. Определить тему текста и основную 

мысль помогают ключевые слова. Ключевые 
слова – это слова, благодаря которым создаётся 
единство темы текста, его цельность. Выделите 
ключевые слова. 

Г. Определите, соответствует ли заглавие 
содержанию текста. Если нет, озаглавьте текст. 

О поэтах
Десять петербургских артистов прочитали 

стихотворения поэтов Серебряного века о любимом 
городе в самых интересных его местах.

Авторы проекта хотели показать, каким ви-
дели Петербург Анна Ахматова, Владимир Маяков-
ский, Александр Блок или Борис Пастернак, что из 
написанного великими поэтами прошлого осталось 
неизменным и актуальным спустя сотню  лет, а что 
ушло навсегда. 

Артисты, принявшие участие в съёмках, – из-
вестные петербуржцы: Илья Носков, Билли Новик, 
Николай Марто и другие. 

Проект реализован при поддержке депутата 
Законодательного Собрания V созыва Марины Дюма.

2. Грамматическая связность: определён- 
ная последовательность предложений и ис-
пользование языковых средств связи между 
ними.

Определите, обладает ли данная группа 
предложений грамматической связностью. Для 
этого: 

А. Поставьте цель своей работы.
Б. Определите, можно ли данную группу 

предложений назвать негативным текстом. По-
чему? Что нужно сделать, чтобы превратить 
текст из негативного в позитивный? Составьте 
план деятельности.

В. Определите, какой приём помог вам 
устранить ошибку в содержании текста.

(1) Как рад был теперь мальчик! (2) Мальчик хо-
тел разорить прилепленное под крышей гнездо. (3) В 
конце апреля прилетела пара весёлых, щебечущих и 
стала носиться вокруг гнёздышка. (4) Мальчик по-
слушал.

– (5) Не разоряй гнёзда, – сказал отец, – весной 
опять прилетит. 

(По К. Ушинскому)

3. Членимость.
Прочитайте текст. Определите, является ли 

он негативным. Что для этого нужно сделать? 
А. Поставьте цель работы. Составьте план 

деятельности для достижения этой цели. 
Б. Определите, нарушено ли в тексте абза-

цное членение.  Своё мнение обоснуйте. 
В. Найдите ключевые слова и определите 

тему и основную мысль текста. Сгруппируйте 
ключевые слова по микротемам: «В доме вни-
зу», «В доме наверху».
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Г. Опираясь на выделенные микротемы, 
разделите текст на абзацы. 

Дом был большой, двухэтажный. Алёхин жил 
внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими 
окнами, где когда-то жили приказчики; тут была об-
становка простая и пахло ржаным хлебом, дешевою 
водкой и сбруей. К кухне примыкал старый амбар, от-
куда постоянно валила пыль. Наверху же, в парадных 
комнатах, он бывал редко, только когда приезжали 
гости. Здесь всегда пахло чистотой и свежестью, 
ощущалось тепло. Алёхин был очень рад гостям, по-
этому поселил их наверху.

(По А. П. Чехову)

4. Связность, членимость, относитель-
ная завершённость.

Прочитайте текст. Можно ли его назвать не-
гативным? Для этого определите, каким призна-
кам он не соответствует:

А. Какие виды речевых и языковых ошибок 
встречаются в тексте? Исправьте данные ошиб-
ки, предварительно поставив цель своей рабо-
ты, составив план для достижения этой цели. 

Б. Определите, достигли ли вы цели, учиты-
вая, что в тексте содержатся 15 речевых и язы-
ковых ошибок.

В. Откорректируйте свою работу, ориенти-
руясь на виды ошибок:

1) лексические:
– смешение паронимов;
2) морфологические:
– ошибочное образование формы множе-

ственного числа имени существительного;
– ошибочное образование формы роди-

тельного падежа множественного числа;
– ошибочное определение рода имени су-

ществительного;

– ошибочное образование сложной формы 
сравнения прилагательного;

– употребление просторечных форм частей 
речи;

– неправильное склонение количественно-
го числительного;

– неправильное склонение имён собст- 
венных.

Наши бухгалтера едят много банан и манда-
рин. Дома они весят красную тюль, самую ярчайшую 
из всех. В ихнем доме сразу становится уютно. Один 
из них говорит: «Я соберу кучу носок и чулков. Без 
пятьдесят пять пар я не обойдусь». Одного бухгал-
тера – Дениса Сокол – все ненавидют. Он наисамый 
вреднющий. А Марину Загниборода, она из города 
Чита, все любят.

Заключение. Введение в лингводидактиче-
ский тезаурус понятия «негативный текст», пони-
мание его как текста, который не соответствует 
основным признакам (смысловая связность, 
грамматическая связность, членимость, отно-
сительная завершённость), привело к выводу, 
что такой текст может быть средством формиро-
вания как предметных компетенций, так и УУД. 
Работа по трансформации негативного текста 
в позитивный представляет собой текстовую 
деятельность, эффективность которой опреде-
ляется тем, владеют ли школьники действиями 
целеполагания, планирования, реализации дея-
тельности, самооценки и самокоррекции, то есть 
регулятивными УУД.

Формирование регулятивных УУД в тексто-
вой деятельности должно осуществляться по-
средством заданий, ориентированных на опре-
делённую текстовую категорию.
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The article reveals the problem of substantiating the use of the “negative text” in teaching the Russian 
language as a means of forming subject competencies and regulatory universal learning actions (ULA). It anal-
yses the existing nominations, proves the necessity and validity of the “negative text” notion and determines 
this notion as inconsistent with the text characteristics: semantic and grammatical coherence, dividedness, 
relative completeness. The author points out that errors correction in the negative text is carried out in the 
text activity connected with the text perception/production and its interpretation. To implement it successfully 
schoolchildren should take regulatory universal learning actions. In this regard, the author justifies the negative 
text potential as an effective means to form such regulatory universal learning actions as goal setting, planning, 
self-assessment and self-correction by using the tasks to eliminate the inconsistencies of the text character-
istics (categories). The article describes the elements of the developed methodological system to form the 
schoolchildren’s regulatory universal learning actions when working with the negative text:  tasks aimed at 
eliminating errors and shortcomings in terms of content and expression of the text. They provide for schoolchil-
dren’s text activity organized on the phases of performance. Based on the knowledge of text categories this 
activity implies identifying an error or a shortcoming in terms of content/expression of the text, error correction, 
reflexive self-control and, if necessary, self-correction of actions.
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Приём выдвижения смысловых гипотез 
в ходе обучения восприятию и интерпретации художественного текста

В статье анализируется способность человека к упреждению, выдвижению смысловых гипотез 
и антиципации в речевой деятельности и рассматривается возможность опоры на данные механиз-
мы при обучении старших школьников восприятию и интерпретации художественного текста. В работе 
доказывается, что приём выдвижения смысловых гипотез облегчает процесс восприятия и анализа 
текста, а значит, и его понимания. На основании анализа данных эмпирического исследования в работе 
делается вывод: старшие школьники редко прибегают к данному приёму или выдвигают гипотезы, не 
соответствующие содержанию текста, однако обнаружив расхождение смыслов, не отказываются от 
ложного прогноза, не ищут причин ошибки. Это обусловлено тем, что школьники не способны сопро-
вождать процесс выдвижения гипотез рефлексией деятельности и результата. Автор доказывает, что 
обучение приёму выдвижения смысловых гипотез способствует оптимизации процесса формирования 
умений текстовой деятельности: он будет более эффективным, если целенаправленно обучать стар-
шеклассников находить в тексте приметы, позволяющие выдвинуть и проверить гипотезу относительно 
развития событий текста. В статье предлагаются методические пути преодоления данного затруднения. 
Разработанные автором упражнения для учащихся помогут им осознать средства и сигналы текста, 
позволяющие сформировать прогноз и проверить истинность гипотезы.

Ключевые слова: обучение восприятию и интерпретации текста, текстовая деятельность, стар-
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Введение. Процессы восприятия, понима-
ния и интерпретации художественного текста 
осуществляются с использованием ряда меха-
низмов мышления и речи, среди которых осо-
бую роль выполняют механизмы вероятностного 
прогнозирования и антиципации. 

Уже в первые секунды взаимодействия с 
книгой как материальным объектом или текстом, 
имеющим графические признаки, элементы, 
маркирующие авторскую принадлежность, за-
главие и т. п., реципиент подталкивается к фор-
мированию определённых ожиданий и прогноза 
относительно возможного жанра (если он не ука-
зан заранее), авторства (если нет явных указа-
ний на автора), содержания и стиля изложения. 
Чтение начала текста позволяет с различной 
долей вероятности предвосхитить вариант про-
должения текста. Ожидания читающего могут 
касаться значения отдельных лексем, текстовых 
фрагментов, непосредственно идущих за про-
читанным (например, следующей реплики диа-
лога), или иметь отношение ко всему сюжету и 
даже авторскому замыслу. Такое прогнозирова-
ние детерминировано прошлым опытом челове-
ка, в том числе речевым, контекстом, ситуацией 
и фрагментом действительности, релевантным 
тексту. Однако представления реципиента о воз-
можном последующем развитии мысли и мен-
тальное моделирование предположительного 
содержания текста, основанное на читательском 
представлении о том, как обычно бывает, какое 
слово за каким следует, как строятся «рамки» 

той или иной ситуации (фреймы), может быть 
адекватным, частично адекватным или неадек-
ватным реальному, но пока ещё неизвестному 
читающему содержанию текста. Поэтому выдви-
гаемый им прогноз является вероятностным.

Методология и методы исследова-
ния. Прежде чем перейти к изложению наших 
соображений об использовании механизма ве-
роятностного прогнозирования при обучении 
текстовой деятельности, следует определиться 
с объёмом понятий, являющихся важными для 
достижения поставленных нами целей. 

Отметим, что  механизмы, лежащие в ос-
нове способности человека к предвосхищению 
будущего, исследуются в комплексе в русле 
психологических концепций (П. К. Анохин, 1978; 
Н. А. Бернштейн, 1991; И. А. Зимняя, 2001; Е. Н. Со- 
колов, 1968; О. К. Тихомиров, 1984; И. М. Фейген-
берг, 1977 и др.), а для обозначения этих механиз-
мов используются разные термины и терминоло-
гические сочетания: «антиципация» (В. Вундт), 
«вероятностное прогнозирование» (И. М. Фей- 
генберг), «упреждающий сигнал» (И. А. Зимняя). 
Отметив, что при определённых условиях эти и 
близкие им понятия можно использовать в ка-
честве взаимозаменяемых, мы всё же вслед за 
В. Д. Менделевичем будем различать термины 
«вероятностное прогнозирование» как создание 
модели будущего и «антиципация» как такое 
предвосхищение варианта развития ситуации, 
которое определяет выбор способа поведения 
[8, с. 81]. 
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Исчерпывающее определение термина 
«антиципация» в психолого-педагогическом на-
учном поле дали Б. Ф. Ломов и Е. Н. Сурков: «Ан-
тиципация – это способность (в самом широком 
смысле) действовать и принимать те или иные 
решения с определённым временно-простран-
ственным упреждением в отношении ожидае-
мых, будущих событий» [7, с. 5]. Антиципация 
связана с деятельностным началом и регулиру-
ет выбор стратегий поведения.

Следовательно, понятие антиципации 
можно считать более широким по сравнению с 
вероятностным прогнозированием. Важно под-
черкнуть, что оба механизма в равной степени 
важны для воспринимающего и интерпретирую-
щего текст: его прогноз может касаться и выдви-
жения гипотез о продолжении текста, и тексто-
вого целого, и выбора варианта поведения при 
дальнейшем чтении текста (например, принятия 
решения о необходимости обращения к внеш-
ним источникам информации для устранения 
помех при чтении, о ведении записей при чте-
нии, о вступлении в диалог с другими читателя-
ми и т. п.). Но в контексте нашей работы более 
значимым для понимания текста при его воспри-
ятии, анализе и интерпретации и для решения 
задач обучения представляется именно приём 
выдвижения смысловых гипотез, основанный на 
механизме вероятностного прогнозирования.

И. А. Зимняя определяет вероятностное 
прогнозирование как «процесс упреждения це-
лого, предвидение элементов, последующих за 
данным элементом, на основе априорной веро-
ятности их появления в апперципируемом це-
лом» [5, с. 228]. Исходя из этого определения, 
можно считать, что механизм вероятностного 
прогнозирования реализуется следующим обра-
зом: полученный сигнал, благодаря способности 
к упреждению, рождает в сознании реципиента 
предположение о тех элементах, которые могут, 
как позволяет судить опыт и здравый смысл, 
идти вслед за данным. Кроме того, гипотеза ка-
сается и возможной комбинации элементов и их 
сочленения в целое.

Человек способен прогнозировать вероят-
ность появления последующих элементов в лю-
бой сфере собственной активности, в том числе 
и в условиях устного и письменного дискурса. 
Роль прогностических действий в речевой дея-
тельности рассматривалась в работах ведущих 
отечественных психолингвистов В. П. Беляни-
на, А. А. Залевской, И. А. Зимней, К. Ф. Седова, 
Р. М. Фрумкиной и др. Отмечено, что в речевой 
деятельности выдвижение гипотез определено 
тем, что, во-первых, сам язык обладает не толь-
ко многоуровневой системой знаковых единиц, 
находящихся в парадигматических и синтагма-
тических отношениях, но и сводом правил, опре-
деляющих способы их функционирования, в том 
числе сочетаемости лексем, грамматических 

форм и структур. Во-вторых, речевая традиция и 
часто встречавшиеся в прошлом опыте вариан-
ты развития и выражения смысла, их закрепле-
ние в памяти, способствуют реализации функции 
упреждения при восприятии и продуцировании 
высказывания. Значит, языковые установления, 
ставшие понятными и привычными для комму-
никанта, и речевая традиция подталкивают его 
к выдвижению определённого прогноза, веро-
ятность которого определяется частотностью 
использования единицы в речи окружающих и 
организации ментального словаря и тезауруса 
индивида. Прогноз, опирающийся на контекст, 
структуру предложения, можно назвать вербаль-
ным, или лингвистическим: человек предполага-
ет, какое слово, предложение, речевая формула 
могут идти вслед за только что воспринятыми. 

Другой вид прогноза, который выделяют 
на основе анализа ситуации и представления 
о способах её развития, называют смысловым. 
Понятно, что такой прогноз является субъектив-
ным, поскольку связан с представлением лично-
сти о речевых событиях. 

Оба вида прогноза в речевой деятельности, 
в том числе при восприятии текста, подкрепляют 
друг друга. 

Иллюстрировать работу механизмов ве-
роятностного прогнозирования и антиципации 
можно на примере текста с пропущенными сло-
вами:

На ранней заре, когда еще кричат … и по-чёрно-
му дымятся …, распахнёшь, бывало, окно в прохлад-
ный сад, наполненный лиловатым …, сквозь который 
ярко блестит кое-где утреннее …, и не утерпишь – 
велишь поскорее заседлывать …, а сам побежишь 
умываться  на пруд.

 (И. А. Бунин. Антоновские яблоки)

Лексическая и семантическая сочетаемость 
слов, грамматические приметы, жизненные предс- 
тавления, контекст, тема-рематическое единство 
текста позволяют практически безошибочно вос-
полнить пробелы ещё до того, когда прочитан 
весь фрагмент: стимулированные предыдущи-
ми фразами и лексемами, в памяти всплывают 
слова петухи, избы, туманом, солнце, лошадь.

Гипотезы, выдвинутые относительно нали- 
чия в тексте определённых лексико-граммати- 
ческих единиц, способов разворачивания смыс-
лов, фабулы, вариантов разрешения конфлик-
тов, проверяются опытным читателем в ходе 
дальнейшего чтения. Смысловые гипотезы под-
тверждаются сразу или не сразу и не всегда. Так, 
например, автор может добиваться эффекта об-
манутого ожидания, когда, руководствуясь пред-
ставлением о наиболее вероятной структуре 
текста или развитии дискурса, читатель может 
обнаружить в речевом произведении нечто про-
тиворечащее ожиданиям. Обманутое ожидание, 
например, может быть тогда, когда  нарушены 
социальные и поведенческие стереотипы или 
языковые нормы, что может создавать интригу, 
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удерживать внимание читателя, вызывать удив-
ление, то есть служить средством создания экс-
прессии.

Краткий обзор и анализ идей психологов и 
психолингвистов относительно способности че-
ловека к упреждению и прогнозированию, а так-
же выбору стратегии поведения в соответствии 
с прогнозом заставляет искать способы учёта 
данных механизмов и их применения в процессе 
обучения восприятию и интерпретации текста.

В методике обучения русскому языку и ли-
тературе неоднократно предпринимались по-
пытки анализа способности к вероятностному 
прогнозированию и антиципации в свете задач 
обучения чтению. Обратимся к некоторым мето-
дическим идеям, выдвинутым нашими предше-
ственниками.

В концепции формирования читательской 
самостоятельности (Н. Н. Светловская, О. В. Дже- 
желей, Г. М. Первова, Т. С. Пиче-оол и др. [9; 10]) 
уделяется внимание формированию способно-
сти школьника воспринимать книгу как матери-
альный объект в единстве формы и содержания 
и, руководствуясь внешними приметами, настра-
иваться на чтение и выбирать способ взаимо-
действия с книгой. Перцептивно-регулятивные 
действия, определяющие стратегию читатель-
ского поведения, основаны на способности к ан-
тиципации. 

Диссертационное исследование О. Н. Бер-
шанской посвящено вопросу использования 
приёмов повышения уровня активности и осоз-
нанности деятельности младших школьников на 
уроках литературного чтения на основе их спо-
собности к антиципации [1].

В работах С. М. Бондаренко, Г. Г. Граник, 
Л. А. Концевой, рассматривающих процесс чте-
ния как диалог с автором, уделяется внимание 
вопросу о предвосхищении возможного содер-
жания текста по заглавию, авторской принад-
лежности, началу [3].

Методическая наука предлагает осмыслить 
опыт опоры на механизмы вероятностного про-
гнозирования и антиципации при обучении ин-
терпретации текста. В практике обучения опора 
на вероятностное прогнозирование осуществля-
ется при чтении с остановками и выдвижением 
смысловых гипотез относительно возможного 
развёртывания текста. Детальную разработку 
урока медленного чтения с применением приё-
ма чтения с остановками и вероятностного про-
гнозирования, осуществляемого посредством 
ответов на вопросы, в том числе прогностиче-
ского характера, даёт учитель Т. Е. Коптяева 
(г. Екатеринбург) [6]. Автор считает, что такой 
путь открывает возможности для использования 
технологии критического мышления. Стоит от-
метить, что педагог предлагает поэтапную рабо-
ту над текстом и книгой: 

1-й этап: от восприятия её до чтения и вы-
движения гипотез, к рождению ассоциаций, к 
предвосхищению содержания текста только на 
основе его названия; 

2-й этап: непосредственного чтения вы-
бранного произведения с остановками, попытка 
с помощью предложенных вопросов понять ха-
рактеры героев, мотивы их поступков, прогно-
зировать развитие сюжетной и композиционной 
линии книги; 

3-й этап: достижение понимания прочитан-
ного на уровне смысла.

Вопросы, которые педагог предлагает за-
давать школьникам во время остановки чтения 
произведения П. Рейнольдса «Точка», связаны 
с антиципацией (например, после чтения нача-
ла произведения: «Урок рисования закончился, 
но Вашти осталась сидеть за партой, словно её 
приклеили. Её альбом был пуст». Вопрос: «Как, 
по вашему мнению, отреагирует учительница на 
пустой лист Вашти?») и носят проблемный ха-
рактер, поскольку допускают разные варианты 
ответов, а также с рефлексивной деятельностью 
учащихся (например: «Как изменилась Вашти от 
начала к концу рассказанной истории? Что ново-
го узнала о себе?»).

Обращение к приёму выдвижения смысло-
вых гипотез можно найти и в работах известных 
учёных-методистов Н. А. Ипполитовой, О. В. Ку-
басовой, М. И. Омороковой, Л. С. Сильченковой, 
О. В. Сосновской и др. Так, например, Н. А. Ип-
политова указывает, что для восприятия и про-
дуцирования текстов учащемуся необходимо 
уметь 1) предвосхищать (прогнозировать) содер-
жание текста по заголовку, началу, аннотации, 
характеру источника; 2) предвидеть структуру 
предложения по его началу, лексическим и мор-
фологическим компонентам; 3) прогнозировать 
композицию текста по его жанровой характери-
стике1. Однако, несмотря на определённую раз-
работанность вопроса об опоре на прогностиче-
ские способности человека при обучении чтению 
текста, его нельзя считать исчерпанным в при-
менении к задачам совершенствования умений 
текстовоспринимающей и интерпретационной 
деятельности на завершающей ступени языко-
вого и литературного образования школьников.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Очевидно, что выдвижение смысловых 
гипотез способствует созданию адекватной про-
екции текста в сознании реципиента и служит 
задачам его интерпретации, повышает читатель-
ский интерес. Осознанное или неосознанное 
прогнозирование вариантов развития текстовых 
элементов и верификация гипотез удерживает 
внимание, создаёт эффект вовлечённости в де-

1 Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому 
языку в школе: учеб. пособие для пед. вузов. – М.: Флинта: 
Наука, 1998. – 171 с.
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ятельность, а также является способом общения 
(диалога) с автором. Важным для полноценного 
смыслового восприятия текста и его адекватной 
интерпретации нам представляется не только 
выдвижение смысловых гипотез и их проверка, 
но и соединение данных процессов с рефлек-
сивной деятельностью, позволяющей осознать 
собственное понимание или непонимание. Под 
воздействием рефлексии реципиент способен 
сопоставить уже освоенный текст, контекст, за-
текст, ожидание и новые блоки информации и 
сделать вывод об истинности или ложности вы-
двинутых гипотез, осознать текстовое целое. 

Однако наблюдение за текстовой деятель-
ностью учащихся старших классов и проведён-
ное нами экспериментальное исследование, 
которое детально описано Е. С. Богдановой [2], 
показали, что в процессе восприятия фрагмен-
та из прозы И. А. Бунина «Тень птицы» лишь 
38,7 % школьников прибегают к выдвижению и 
проверке смысловых гипотез, тогда как в среде 
опытных читателей их насчитывается 81,8 %. 
Анализ интерпретационных высказываний школь- 
ников позволил выявить, что часто в них имеют 
место прогнозы, которые нерелевантны содер-
жанию текста. Так, например, учащиеся могут 
выдвигать ложные гипотезы вследствие невер-
ного истолкования метафорических выражений 
(«копья минаретов» – думаю, там шла война). 
Несколько школьниц из числа учащихся экспе-
риментальной группы, прочитав начало текста, 
решили, что речь идёт о сказочном городе, а, 
встретив топоним «Стамбул», не отказались от 
версии. Для проверки истинности гипотез взрос-
лые читатели (учителя, преподаватели вузов, 
библиотекари) обращаются к повторному чте-
нию-просматриванию текстового фрагмента 
объёмом в несколько предложений, тогда как 
школьники чаще всего перечитывают лишь то 
предложение, которое вызвало недопонимание. 

Более того, в ходе анализа видеозаписей 
с устной интерпретацией текста школьниками 
отмечено, что учащиеся, выдвинувшие ложные 
гипотезы, не возвращаются к тексту с целью 
определения, что натолкнуло их на предполо-
жение и повлияло на сформированный прогноз. 
Так, например, многие учащиеся, встретив в 
предложении 5 упоминание о «генуэзской баш-
ни Христа», выдвигали гипотезу о том, что дей-
ствие происходит в Италии, в Европе, на Сре-
диземноморье, а, прочитав в предложении 6 
название порта «Стамбул», не отменяли ранее 
выдвинутое предположение. Таким образом, 
дети, даже осознав, что выдвинутая ранее ги-
потеза является ошибочной, чаще не говорят об 
изменении своего мнения и не ищут причин, под-
толкнувших к ошибочному решению, а продол-
жают чтение последующих предложений. При 
этом удивительно то, что если даже соединение 
двух понятых читателем-школьником фрагмен-
тов является нелогичным или даже абсурдным, 

то учащиеся часто не смущаются и продолжают 
чтение. Это подтверждает вывод Л. П. Доблаева 
относительно того, что при интерпретации тек-
ста школьники могут не осознавать собствен-
ного непонимания [4]. По инструкции учащиеся 
имели право задавать вопросы эксперту для 
уточнения собственного понимания, проверки 
гипотез, однако лишь 9,6 % опрошенных школь-
ников прибегли к этому виду помощи.

Чтобы при восприятии и интерпретации тек-
ста школьники могли в полной мере опираться 
на собственную способность прогнозировать 
вербальное и смысловое развёртывание текста, 
необходимо специальное обучение приёмам 
выдвижения и проверки смысловых гипотез. С 
одной стороны, работа над чтением с останов-
ками, выдвижением и проверкой гипотез сфор-
мирует внимание к текстовой материи и умение 
интерпретировать текст с учётом его регулятив-
ных структур. С другой стороны, такая работа в 
целом будет способствовать совершенствова-
нию антиципационных способностей личности, 
что положительно для реализации требований 
ФГОС СОО, предусматривающих необходимость 
формирования коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий школьников.

Учитывая накопленный в методике обуче-
ния русскому языку и литературе опыт и соб-
ственную многолетнюю педагогическую практи-
ку, мы можем утверждать, что для формирования 
умений текстовоспринимающей и интерпретаци-
онной деятельности важны осознание школьни-
ками значимости прогностической деятельности 
и упражнения, формирующие прогностические 
умения. Рассмотрим некоторые из них.

1. Чтение с остановками и выдвижение 
смысловых гипотез.

Учащимся предлагается прочитать часть 
текста и выдвинуть предположения относительно 
дальнейшего развития текстовой информации:

Огромная круглая столовая, своими размерами 
и высокими потолками напоминающая выставочный 
зал, восторженно гудела. Мальчишки и девчонки, 
оставив тарелки и стаканы с недопитым компотом, 
сбились к центру, где у небольшого фонтана вожа-
тые кормили медведя. Надя протолкалась поближе. 
Вдруг столовая ахнула подобно тому, как ахает пе-
реполненный цирк, на глазах которого падает с тра-
пеции гимнаст. Прокатился панический гул. 

(Э. И. Пашнев. Девочка и олень)

2. Выдвижение альтернативных гипотез.
– Прочитайте текст. Как, по-вашему, будут 

развиваться события? Выберите наиболее ве-
роятный вариант.

– Я говорила, говорила! – Железная Кнопка была в 
восторге. Голос её звучал победно. – Час расплаты ни-
кого не минует!.. Справедливость восторжествовала! 
Да здравствует справедливость! – Она вскочила на 
парту. – Ре-бя-та! Сомову – самый жестокий бойкот!

И все закричали:
– Бойкот! Сомову  – бойкот! 

(В. К. Железников. Чучело)
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Варианты развития событий: 1) все прого-
лосуют за бойкот; 2) Маргарита Ивановна объ-
яснит, что бойкот в данной ситуации не лучший 
выход, и все откажутся от него; 3) одна Ленка 
Бессольцева не поднимет руки; 4) бойкот объ-
явят тем, кто не поддержит Железную Кнопку. 
Предложите свой вариант гипотезы.

3. Выявление текстовых элементов, наво-
дящих на выдвижение истинных гипотез.

– Найдите в тексте приметы, которые по-
могут предопределить, о чём далее будет гово-
риться в тексте:

В то лето я учился пришивать пуговицы. Не 
потому, что собирался стать великим портным, а 
просто таким странным образом дед исправлял мой 
почерк. С буквами у меня не складывались отноше-
ния. Как я ни старался, из под пера выползали такие 
дегенераты, что хотелось тут же вырвать страни-
цу или выкинуть тетрадь в мусоропровод. 

(Т. Д. Пономарева. Трудное время для попугаев)

4. Выдвижение вербального прогноза.
– Опираясь на контекст и собственный 

опыт, вставьте пропущенные слова и сравните с 
авторским текстом.

Когда бричка проезжала мимо острога, Егоруш-
ка взглянул на …, тихо ходивших около высокой белой 
стены, на маленькие … окна, на крест, блестевший 
на крыше, и вспомнил, как неделю тому назад, в день 
Казанской … матери, он ходил с мамашей в острож-
ную церковь на … праздник; а ещё ранее, на Пасху, он 
приходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской 
и приносил сюда …, яйца, пироги и жареную говядину; 
арестанты благодарили и …, а один из них подарил 
Егорушке оловянные запонки собственного изделия. 

(А. П. Чехов. Степь)

5. Верификация гипотез.
– Выдвиньте предположения относительно 

вероятного развития событий.
Урок назывался «Чтение». На единственной 

картинке – похожий на татарина муравей беседовал 
со стрекозой, смахивающей на обиженную девочку. 
Людмила Васильевна неслышно скользила между 
партами и говорила стихи о встрече двух этих су-
ществ. В руках она баюкала указку, иногда огляды-
валась на картину, словно наблюдая, правильно ли 
ведут себя герои знаменитой басни.

– «Ты всё пела? Это дело: так поди же попля-
ши!» – назидательно сказала она и, холодно взглянув 
на стрекозу, подошла к окну открыть форточку.

В класс проник запах высушенных кленовых 
листьев и грачиные вскрики. Там, где кричали над 
лесом птицы, по шелестящей тропинке суетливо 
бегал мужичок-муравей, уже закутанный в полушу-
бок. Иногда он останавливался, шевелил усиками, 
прислушивался: не катит ли зима? И ему навстречу 
тащила свои звенящие слюдяные крылья попрыгу-
нья-стрекоза. Уже сейчас ей было знобко ступать в 
лёгких балерининых тапочках по сырой земле.

– Она насмерть замёрзнет? – взволновался 
вдруг Мишка.

 (В. И. Одноралов. Стрекоза и муравей)

– Прочитайте текст далее, определите, под-
твердилась или нет ваша гипотеза. Что помогло 

или помешало выдвинуть истинную гипотезу? 
Почему ваши гипотезы были разными? Как соб-
ственный опыт влияет на процесс выдвижения 
смысловых гипотез?

6. Анализ эффекта обманутого ожидания.
Учитель предлагает школьникам прочитать 

рассказ И. А. Бунина «Роман горбуна», но при 
этом даёт текст с вырезанными заключительны-
ми словами: 

…навстречу ему, в розовом свете весенней 
зари, важными и длинными шагами шла в сером ко-
стюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, 
с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, …

(И. А. Бунин)

Работа над текстом строится на основе во-
проса: Чем, по вашему мнению, И. А. Бунин за-
вершил рассказ?

7. Анализ текстовых деталей для прогно-
зирования финала текста.

Учащимся предлагается читать рассказ 
А. П. Чехова «Спать хочется» и в ходе чтения 
отмечать детали текста, позволяющие предвос-
хитить финал истории. После чтения следует 
обсудить, по каким деталям уже в ходе чтения 
читатели могли прогнозировать трагический фи-
нал повествования.

8. Выбор стратегии читательской дея-
тельности и способа чтения на основе выдви-
жения гипотезы.

– Прочитайте фрагмент текста. Найдите в 
нём приметы, позволяющие определить место 
и время событий. Выдвиньте предположение от-
носительно эпохи, авторства.

Хотя в юности хандрить и не принято, но 
иногда (чаще по воскресеньям) тоска всё же одоле-
вала. Печально шумел по вечерам чёрный осенний 
лес, затёкший дождями, и ты казался себе малень-
ким, заброшенным на край света, всеми забытым… 
Остров! Географическое понятие суши, окружённой 
со всех сторон водою, иногда всё же сказывается на 
психике. И очень редко, в исключительных случаях, 
начинал работать маяк на Секирной горе – ярост-
ные проблески света, отрывисто посланные в без-
людность осеннего моря, только усиливали одиноче-
ство. Осень – но юнги ещё обедали под открытым 
небом, сидя за столами на берегу озера, а старши-
ны, всегда верные букве устава, командовали с при-
сущей им безжалостностью:

– Головные уборы – снять! Отставить… Кто 
это там опоздал? Бескозырку надо в момент скиды-
вать. Головные – снять! Вот теперь хорошо. Сесть! 
Отставить… Вот теперь плохо. Синяков, тебя ко-
манда не касается? Сесть! Можете принимать пищу.

– Определите, какой информации вам не 
хватает, чтобы подтвердить гипотезу. Какими ин-
формационными источниками вы могли бы вос-
пользоваться?

9. Прогнозирование содержания текста по 
заглавию, автору, жанру, началу.

– Сейчас мы познакомимся с произведени-
ем «Лазурное царство». О чём может говориться 
в тексте с таким названием?
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– Автор произведения – И. С. Тургенев. Мо-
жет ли у вас возникнуть предположение относи-
тельно жанра, тематики, проблематики произве-
дения?

– Это стихотворение в прозе. Уточнит ли 
данная информация ваш прогноз?

– Прочитайте первый абзац: «О лазурное 
царство! О царство лазури, света, молодости 
и счастья! Я видел тебя… во сне». Что теперь 
вы можете сказать относительно содержания 
текста.

– Каковы могут быть ожидания читателя, 
если известны будут все блоки информации о 
произведении: заглавие, фамилия автора, жанр, 
содержание первого абзаца.

– Прочитайте произведение. Чьи прогнозы 
полностью или частично оправдались?

10. Рефлексия прогностической деятель-
ности.

Учитель предлагает школьникам прочитать 
распечатанную часть рассказа А. П. Чехова «Бу-
мажник» без последних шести абзацев и выдви-
нуть гипотезы о возможном развитии событий. 
Выслушав ответы учащихся и обсудив выдви-
нутые прогнозы, учитель раздаёт продолжение 
(без последних двух абзацев) и просит прочи-
тать его. Обсуждается справедливость первых 
гипотез и выдвигаются новые. Далее читаются 
заключительные абзацы, работа по анализу и 
верификации гипотез повторяется. В результа-
те учитель организует рефлексивную деятель-
ность с опорой на вопросы: «Что вы могли и что 
не могли ожидать? Какие прогнозы оправда-
лись, а какие нет? Какие приметы текста, важ-

ные для выдвижения гипотезы, вы заметили, а 
какие нет? Что, по вашему мнению, способству-
ет выдвижению читательских гипотез, а что пре-
пятствует?»

Выводы. Внимание к приёму выдвижения 
смысловых гипотез в ходе обучения текстовой 
деятельности даёт положительные результа-
ты. Приём выдвижения и проверки смысловых 
гипотез – это и способ преодоления трудности 
интерпретационной деятельности, и средство 
организации диалога о тексте, а значит, путь 
активизации речемыслительной деятельности 
учащихся. 

Учащиеся становятся более чуткими к сло-
весной ткани текста, ведь именно она содержит 
сигналы, которые позволяют как прогнозировать 
продолжение текста, так и выдвигать идеи отно-
сительно замысла автора, основной мысли тек-
ста и идеи произведения. 

Освоивший данный приём школьник более 
способен к диалогическому общению, посколь-
ку он осознаёт, что его собеседник в условиях 
устного или письменного дискурса тоже имеет 
определённые ожидания относительно развития 
речевого события.

В результате целенаправленного обучения 
выдвижению смысловых гипотез и применения 
системы упражнений, подобных приведённым 
выше, совершенствуется диалогическое со-
знание школьника, поскольку в ходе анализа и 
верификации гипотез, сравнения собственного 
ожидания и хода мысли автора формируется 
понимание чтения как сотворчества и диалога 
автора и читателя.
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Введение. Переход на новые стандарты по-
ставил перед учителями и учёными-методистами 
много новых проблем, без решения которых этот 
процесс будет очень долгим и малорезультатив-
ным. Важные и интересные, а главное – своев-
ременные и продуктивные идеи, заложенные 
в ФГОС, могут оказаться нереализованными, 
т. к. не обеспечены необходимой методической 
поддержкой. Известное высказывание одного 
из премьеров РФ В. С. Черномырдина «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда» так и прихо-
дит на ум, когда в различного рода публикациях 
встречаешь «объяснения», что учитель-профес-
сионал должен сам знать, как обеспечить выпол-
нение требований стандарта, исходя из своего 
опыта и понимания (но найдёт ли он достаточно 
времени для этого?). Именно об этом с тревогой 
пишут М. М. Поташник и М. В. Левит: «…учите- 
лю необходимо найти, опять же в собственной 
психолого-педагогической мастерской все необ-
ходимые и достаточные (оптимальные) средства 
для достижения всех трех групп результатов со-
вместно с каждым своим учеником на уроке, вне 
урока, в итоге изучения темы, раздела, всего 
курса, в течение прожитого учеником того или 
иного этапа взросления»1. Найти, создать и ре-
ализовать.

Некоторое, возможно, и заметное, число 
опытных учителей действительно в состоянии 
«знать» и «уметь», но большая часть их рабо-
тают в крупных городах, где сами образователь-
ные возможности (и для ученика, и для учителя) 
выше. Но что делать тем, кого готовили по ста-

1 Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в освое-
нии ФГОС: метод. пособие. – М.: Пед. о-во России, 2015. – С. 17.

© Дьякова Е. А., 2017

рым стандартам и кто работает «по старинке»? 
Они и рады бы работать по-новому, но покажи-
те, как! Может, тогда они не профессионалы и не 
подходят современной школе? Давайте их выго-
ним, но кто будет работать? Что делать начина-
ющим учителям? «Свободное плавание» не для 
них. Обучение мастерству начинается с упраж-
нений, с работы по образцам и технологиям, но 
их сегодня в образовании недостаточно.

Возникает и следующая проблема – под-
готовки педагогических кадров, мы встречаем 
много нареканий педвузам – плохо готовят вы-
пускников, недостаточен уровень преподавания, 
от самостоятельных педвузов даже пытались из-
бавиться в масштабах страны, свести их до ми-
нимума (очевидно, полагая, что в рамках клас-
сических университетов там «материализуется» 
необходимая новая методика). Проблемы дей-
ствительно есть, и они серьёзные. Подготовка 
современного учителя может быть обеспечена 
только при перестройке всех аспектов его под-
готовки в вузе – от состава дисциплин в учебном 
плане до средств их реализации – учебников, 
пособий, оборудования, других ресурсов [4; 10]. 
Но педвузы «уравнены» в возможностях с клас-
сическими университетами, имеющими научные 
лаборатории, современное оборудование, глав-
ное – возможность зарабатывать деньги на их 
приобретение. К тому же тем, кто зарабатывает, 
ещё и государство помогает. Не будем завидо-
вать, но хотелось бы, чтобы оно вспомнило о 
необходимости обеспечить оборудованием и 
другими ресурсами не только школы, но и вузы, 
которые готовят студентов к работе в этих шко-
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лах. Чтобы оно понимало, что хорошая подго-
товка будущих инженеров, которые так нужны 
сегодня, начинается даже не в школе, а в педву-
зе, который готовит учителя физики и математи-
ки. Этот внешний фактор для педобразования 
немаловажен. Однако внешние факторы не ис-
ключают внутренние. Молодой учитель должен 
быть готов к реализации требований ФГОС и в 
плане формирования, и в плане диагностики об-
разовательных результатов.

Методология и методы исследования. 
Основой рассмотрения проблемы подготовки 
учителя к обеспечению достижения образова-
тельных результатов является системно-дея- 
тельностный подход. Он позволил провести ана-
лиз публикаций по проблеме, имеющихся ре-
сурсов, рекомендаций по методике достижения 
образовательных результатов и их диагностике 
и сформулировать выводы. Затем была постро-
ена модель необходимой подготовки студентов 
педвуза, проведено проектирование необходи-
мых курсов, разработаны материалы.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ имеющихся пособий, рекоменда-
ций, статей в педагогических источниках привёл 
нас к необходимости включить в систему подго-
товки будущих учителей физики специальные 
темы в курсе методики обучения и курсы по 
выбору – «Современные технологии обучения 
физике» и «Оценка качества процесса обучения 
физике». Материал ко второму курсу собирался 
по крупицам из разных источников, адаптиро-
вался, дополнялся собственными разработка-
ми [5–8], но он по-прежнему далёк от удовлет-
ворительной полноты. По-прежнему единичны 
и малодоступны пособия с заданиями нового 
типа1, соответственно, необходимо обеспечить  
студента минимумом таких заданий и научить их 
разработке. 

Безусловно, преподаватель педвуза дол-
жен иметь достаточную квалификацию, чтобы 
самостоятельно и методически грамотно обе-
спечить учебный процесс материалами, позво-
ляющими подготовить современного учителя, 
способного работать по ФГОС. Как минимум, у 
него должно быть для этого время (но оно заня-
то другими важными делами – разработкой РПД, 
ФОС и пр.). Поэтому, как и опытный учитель, он 
не имеет возможности создать методическую 
поддержку процесса обучения самостоятельно 
(при условии, что он достаточно компетентен – 
не получилось бы как с учебниками, например, 
истории). Физически не имеет. Ему также нужны 
как минимум образцы, комплект практических 
разработок для самых разных аспектов реали-
зации требований стандарта в рамках конкрет-
ного предмета, подготовленные методистами, 

1 Гладкая И. В. Оценка образовательных результатов 
школьника: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А. П. Тряпи-
цыной. – СПб.: КАРО, 2008. – 144 с.; Сборник ситуационных 
задач: практикум / отв. ред. О. А. Крысанова. – Самара: Са-
мар. ун-т, 2010. – 103 c. 

стопроцентно понимающими, как добиться ре-
зультатов, требуемых ФГОС. Такие разработ-
ки, возможно, и появляются, но с запозданием. 
Пока что здание нашего образования «почти без 
фундамента», устоит ли.

С 2017 года в нашей стране началось об-
учение физике по новым стандартам2, и акту-
альной стала единая проблема формирования 
и диагностики образовательных результатов в 
рамках предмета «в вилке от необходимого ми-
нимума до возможного оптимума» (прописано в 
некоторых рабочих программах3). Это три вида 
результатов – предметные, метапредметные и 
личностные, формируемые в процессе изуче-
ния предмету, но проверяемые затем на разных 
уровнях – предметном, полипредметном школь-
ном и внепредметном внешкольном (такая вот 
интересная идея). Но можно ли формировать, 
не проверяя? Значит, нужно проверять хотя бы 
для себя, своего понимания – то ты делаешь или 
нет. Новые результаты проверяют новыми мето-
дами и средствами. Какими же? 

Тестирование (в таком виде проводится 
ЕГЭ как основой способ диагностики результатов 
обучения сегодня [3]) позволит проверить пред-
метные, да и то не полностью – нет возможности 
проверить экспериментальные умения, сложно 
оценить сформированность умений объяснять 
физические явления в природе и быту, знание 
принципа работы приборов и пр. С его помощью 
практически невозможно проверить метапред-
метные результаты (т. е. они не важны?), только 
умения работать с информацией, делать выво-
ды (опосредованно), сравнивать, сопоставлять и 
некоторые другие.  

Есть и другие методы, но возможности их 
ограничены. Можно учащимся предложить вы-
полнить кейсы, проекты, исследования, состав-
ление  портфолио, решить ситуационные задачи 
и пр. Задания к ним нужно составить самосто-
ятельно (к каждой теме курса), т. к. сборников 
заданий нового типа нет, есть рабочие тетради 
в каждом УМК, но материала в них немного. 
Безусловным подспорьем в решении этой проб- 
лемы является диссертация М. Ю. Демидовой 
[2], но это всё же не пособие. Составлять за-
дания нужно, понимая, какие образовательные 
результаты с их помощью будут формироваться 
(проверяться). Для проверки нужно разработать 
систему оценки – с критериями, показателями, 
уровнями сформированности и пр. (Достаточно 
полно характеристики заданий даны М. Ю. Де-
мидовой, где предложена и модель задания [Там 
же, с. 199–200].)  Возможно ли это? Давайте да-
дим учителю, преподавателю вуза «методиче-
ский год», возможно, он всё сделает.

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования / М-во образования и нау-
ки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.

3 Рабочие программы. Физика. 7–9 классы: учеб.-метод. 
пособие / сост. Е. Н. Тихонова. 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 
2013. – 300 с.
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Главное, и формирование, и диагностика 
образовательных результатов могут осущест-
вляться одними методами и технологиями (на 
основе одних и тех же заданий), должны осу-
ществляться и осуществляются даже практи-
чески одновременно [1; 6]. Набор современ-
ных методов и технологий для этого обширен 
(проблемная, проектная, исследовательская, 
кейс-стади, ТРИЗ, критического мышления, иг- 
ровая, модульная, ИКТ и др.), обсудим их воз-
можности в плане реализации диагностики ре-
зультатов (формирование рассмотрено в статье, 
представленной в материалах международной 
научно-методической конференции «Физико-ма-
тематическое и технологическое образование: 
проблемы и перспективы развития», Москва, 
2017).

При решении проблем учащимся требу-
ются самые разные действия (УУД) – поводить 
анализ, находить и перерабатывать информа-
цию, генерировать идеи и гипотезы, выявлять 
причинно-следственные связи, ставить цели, 
предвидеть результаты и др. Однако (помня, что 
проблема возникает при наличии противоречия) 
отслеживать эти действия (при диагностике) 
приходится, наблюдая за процессом, онлайн, 
причём, чаще всего в групповой работе – про-
сто нет времени индивидуально. Это непросто 

для учителя, студентам рекомендуется отобрать 
1–3 действия для каждой рассматриваемой про-
блемы и выявить их наличие и продуктивность 
у активных учащихся. Аналогично – в проектной 
деятельности, если проект групповой, кейс-ста-
ди. Исследовательская деятельность может 
быть индивидуальной (лучший вариант), группо-
вой (парной) и даже коллективной, но в послед-
ней диагностику действий провести практически 
невозможно, только их развитие. 

Итак, есть два пути диагностики образова-
тельных результатов – через индивидуальные 
(малых  групп) задания разного вида (с исполь-
зованием соответствующих технологий), при 
выполнении которых действия проверяются и 
оцениваются, через наблюдение за процессом 
выполнения выделенных действий учащимися. 
Оба необходимы, так как трудно заочно про-
верить овладение планированием, выявление 
проблемы (учащиеся могут не понять задание) и 
некоторые другие. Эти и другие тонкости органи-
зации процесса диагностики результатов требу-
ют большего времени на подготовку к нему, по-
этому курс теории и методики обучения физики 
был дополнен двумя курсами по выбору (рис. 1). 
Соответствующие умения студенты приобрета-
ют на практических занятиях, в СРС, в период 
педагогической практики.

Рис. 1. Модель подготовки учителя физики к формированию и диагностике образовательных результатов

Fig.1. Model of training teachers of physics to the formation and diagnosis educational outcomes

Рассредоточенный (по нескольким дисци-
плинам) имитационный практикум предполагает 
отработку на практических занятиях в рамках 
основного курса методики и курсов по выбо-
ру видов деятельности, необходимых учителю 
для реализации требований ФГОС к образова-
тельным результатам. Студенты проектируют 
элементы уроков и полные уроки физики с при-
менением актуальных методов и технологий, 

разрабатывают задания разного вида к конкрет-
ным темам школьного курса физики, обсуждают 
их. Самым сложным компонентом является диа-
гностический, а именно – понимание компонент-
ного состава заданий, отвечающего за проверку 
конкретных УУД. Задания нового типа должны 
предполагать виды деятельности как образова-
тельные результаты, на их основе реализуются 
методы и технологии.
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Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 6  

                             Например, задание «На 
рисунке показано располо-
жение молекул воды. Опре-
делить, в каком агрегат-
ном состоянии представ- 
лено это вещество» (пере-
числены состояния)1 прове-
ряет действие установления 

причинно-следственных связей, формулировки 
выводов. Подобного типа задания можно найти 
в сборниках задач, но их недостаточно, и они не 
«перекрывают» значительную часть УУД, напри-
мер, действия планировать, строить гипотезы, 
модели и пр. Нужные задания будут достаточно 
объёмными либо по формулировке, либо по не-
обходимому ответу, например, для проверки 
действия построения гипотезы можно предло-
жить задание:

– 1-й вариант – описание. Предположите, 
как будет протекать процесс испарения горя-
чей воды в закрытом термосе, опишите про-
исходящее с паром, обоснуйте предположение. 
Как этот процесс изменится для другой жид-
кости?

– 2-й вариант – сопоставление и дополне-
ние. Сформулируйте гипотезу/обоснование по 
предложенным обоснованию/гипотезе (один 
из этих элементов в строке таблицы отсут-
ствует):

В закрытом термосе 
с горячей водой че-
рез некоторое вре-
мя плотность пара 
над её поверхностью 
станет постоянной: 
сколько молекул вы-
ходит из жидкости – 
столько и возвраща-
ется (пар насыщен)

В закрытом термосе бы-
стрых молекул над поверх-
ностью горячей воды ста-
новится больше до тех пор, 
пока растущий одновремен-
но возврат молекул обратно 
не приведёт к уравниванию 
скоростей испарения и кон-
денсации и установлению 
неизменного числа молекул 
пара (его плотности) – пар 
станет насыщенным

В закрытом термосе 
плотность пара эфи-
ра будет больше над  
его поверхностью, чем 
водяного пара над её

Молекулы эфира слабо взаи- 
модействуют между собой и 
в большом числе уходят из 
жидкости, у воды взаимодей-
ствие молекул больше, их 
количество над жидкостью 
меньше. В закрытом термо-
се плотность насыщенного 
пара эфира будет выше, 
чем плотность насыщенного 
пара воды – её молекулы ис-
паряются медленно

Здесь обязательно возникнет проблема 
оценки полноты ответа – он может быть и доста-
точно кратким. Главное, чтобы в обоснование 
был включён насыщенный пар, охарактеризова-
на скорость процесса, а в гипотезу – плотность 
или число молекул. 

1 Сборник тестовых заданий по физике. 7 класс / сост. 
Т. А. Ханнанова, В. А. Орлов. – М.: ВАКО, 2015. – 48 c.

Эти задания позволяют проверить 1–2-е УУД 
(и заодно отдельные предметные результаты), 
но современные технологии позволяют прове-
рить сразу комплекс УУД. Например, в проектной 
деятельности формируются умения (действия) 
анализировать, находить информацию, выде-
лять существенные стороны, формулировать 
идеи и гипотезы, планировать, контролировать 
свою работу, презентовать результаты. Проект-
ное задание должно быть составлено таким 
образом, чтобы каждый этап его выполнения за-
действовал эти действия. Тогда, либо наблюдая 
за деятельностью, либо предложив учащимся 
объяснить, что именно и как было сделано на ка-
ждом этапе при обсуждении результатов, можно 
определить и оценить качество их выполнения. 
Например, проект «Энергосберегающая школа» 
(9-й класс) предполагает выполнение следую-
щих этапов: анализ информации по энергосбе-
режению, планирование работы, энергетический 
аудит школы (сбор информации), формулировка 
выводов и проблем, выдвижение гипотезы – как 
экономить энергию, поиск решения (утепление, 
энергосберегающие лампы и пр., энергосбере-
гающая реклама – представление информации, 
разделение учебного и неучебного времени), 
выполнение решения с самоконтролем, подго-
товка отчёта и его презентация. Каждый вид де-
ятельности и соответствующие ему УУД можно 
отследить.

Мы пришли к выводу, что важна последова-
тельная цепочка «формирование → диагности-
ка» образовательных результатов в технологи-
ческом смысле: проверочные  задания должны 
«вырастать» из заданий «формирующих», по-
скольку диагностика результатов проводится в 
значительной мере с помощью тех же методов 
и технологий, что и формирование (это одни и 
те же задания). Это относится и к отдельным за-
даниям тестового типа, рассмотренным выше, 
которые могут выполняться и в рамках самосто-
ятельной формирующей, и в рамках самостоя-
тельной диагностирующей работы.

Рассмотрим, как научить студента состав-
лять задания (которые можно адаптировать 
почти к любой технологии). Прежде всего, это 
содержание, сюжет, не всем поможет опора на 
эрудицию, опыт, поэтому отсылаем студента к 
тексту учебника, традиционного сборника за-
дач – там нужно найти «нулевой» текст и адапти-
ровать его в задание.

Возьмём за основу известную задачу про 
зеркало на стене: Какова должна быть наимень-
шая высота вертикального зеркала, чтобы че-
ловек мог видеть себя в нём в полный рост? 
Превращаем её в жизненную ситуацию: Пете 
поручили повесить на стену зеркало размером 
0,5 × 1 м так, чтобы изображение в нём было 
во весь рост. Когда пришли домой родители, 
оказалось, что в зеркале один из них во весь 
рост не виден. 
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С помощью этой задачи можно проверить: 
знание закона отражения света и умение его 
применять, действия поиска решения (вместе 
с предметным результатом), перекодирования  
информации (из текстовой в графическую, 
рис. 1), прогнозирования (в виде рис. 2). Пер-
вый – предметный – результат оценивается по 
правильности ответа; второй – познавательное 
УУД – по выбору теоретической основы реше-
ния, третий – познавательное УУД – по сделан-
ному рис. 1, четвёртый – регулятивное УУД – по 
правильности рис. 2.

Составляем задания:
1. Объясните, что Петя сделал не так, 

определите путь решения.
2. Сделайте рисунок начальной ситуации.
3. Сделайте рисунок для решения.
Если необходимо и возможно – переделы-

ваем формулировку задачи, чтобы условие и 
вопросы были в неявной форме. Этот простой 
пример показывает студентам, что разработать 
задания нового типа вполне им по силам. Мо-
дель процесса формулирования заданий дана 
на рис. 2.

Рис. 2. Модель процесса формулирования заданий нового типа
Fig.2. Model of the process of formulation of tasks of new type

Тренинг-практикум позволяет студентам ов-
ладеть умениями формулировать задания для 
проверки предметных и метапредметных резуль-
татов, а также личностных – преимущественно 
на смыслообразование, самомотивацию и нрав-
ственно-этическую оценку.

Выводы. Необходимость качественной ме-
тодической поддержки стандарта и оптимального 
набора ресурсов не вызывает сомнений, но сту-

дента нужно готовить и к самостоятельному под-
бору и разработке методов, приёмов и технологий 
формирования и диагностики образовательных 
результатов, к разработке проектов, заданий, 
тестов, и прочего для этого. Выпускники педвуза 
должны обладать достаточной компетентностью 
в обеспечении требований ФГОС, возможно даже  
помочь опытным учителям в этом. В статье пока-
зано, какой должна быть их подготовка.
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Problems of Implementing the School Standard: 
Training Physics Teachers to Achieve Educational Outcomes

The implementation of the school standard confronted the teachers with many problems. The most 
important of these problems is how to organize the activities of the students to achieve the desired outcomes. 
This problem, in its turn, has become the catalyst for identifying a set of interrelated accompanying problems – 
from teacher training to developing a new type of teaching resources. The article briefly analyses this set 
of problems and some possible solutions, in particular, the lack of sufficient methodological support for the 
process of diagnosing three types of educational outcomes. The article is mostly focused on the preparation 
of future physics teachers for the implementation of educational outcomes diagnostics. The main idea is that 
technologically the process of educational results diagnostics (subject, metasubject and personal results) 
is inextricably linked with their formation. The article proposes a model of training physics teachers for the 
formation and diagnosis of educational outcomes, including the foundation course “Theory and Methods of 
Teaching Physics”, and elective courses “Modern Technologies of Teaching Physics” and “Assessment of the 
Quality of Teaching Physics”, as well as the model of the process of formulating tasks of a new type based 
on the ideas of the unity “formation-diagnostics”. The article considers all aspects from the point of view of 
teaching physics and training a physics teacher, including examples of tasks of a new type.
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Организация инклюзивного образования 
в дошкольных образовательных организациях

В статье рассматриваются проблемы инклюзивного образования в дошкольных образовательных 
организациях в связи с введением Федерального государственного стандарта. Автор актуализирует 
внимание на особенностях организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами, к которым относит разработку адаптированных образовательных программ с 
учётом демографических, национальных, географических и других условий региона; создание психо-
лого-медико-педагогической комиссии; организацию эффективного взаимодействия различных струк-
тур; проектирование новых механизмов управления инклюзивным образованием, а также выделяет 
основные направления организации инклюзивного образования в дошкольных образовательных ор-
ганизациях Забайкальского края. В статье приводятся статистические данные о количестве детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о детях-инвалидах, об охвате детей с особыми образова-
тельными потребностями дошкольными организациями края, а также об организации вариативных 
форм дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов. Автор подробно представляет опыт создания в Могойтуйском районе Муниципального ресурсного 
центра развития инклюзивного образования детей дошкольного возраста по организации комплексной 
помощи детям с особыми образовательными потребностями на базе детского сада муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Могойтуйский детский сад “Буратино”». Работа Центра 
предусматривает раннюю диагностику, оказание специальной помощи не только детям, но и семьям, в 
которых они воспитываются. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, дети с ограниченными возможностями здоровья, основная обра-
зовательная программа дошкольного образования

Введение. Современные экономические, 
социальные и экологические условия жизни 
привели к увеличению числа детей с особыми 
образовательными потребностями. Проблемы 
со здоровьем у ребёнка часто проявляются уже 
в раннем и младшем дошкольном возрасте и 
отрицательно влияют на дальнейшее его раз-
витие, вызывая трудности обучения в школе, 
являются причиной появления вторичных пси-
хических отклонений. Выявление отклонений в 
развитии и раннее начало целенаправленной 
комплексной коррекционной помощи позволя-
ют корригировать уже имеющиеся нарушения 
и предупредить возникновение следующих. В 
связи с этим всё более значимой становится 
проблема психолого-педагогического и медико- 
социального сопровождения ребёнка, возни-
кает вопрос решения  проблемы инклюзивного 
образования на федеральном и других уровнях. 
В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования отмечается, что инклюзивное 
образование детей дошкольного возраста на-
правлено на обеспечение коррекции нарушения 
развития различных категорий детей с ограни-
ченными возможностями развития (далее ОВЗ) 
и детей-инвалидов, на их разностороннее раз-
витие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и с учётом особых образователь-

ных потребностей1. Инклюзивное образование – 
образование, которое каждому, несмотря на 
имеющиеся физические, интеллектуальные, со-
циальные, эмоциональные, языковые или дру-
гие особенности, предоставляет возможность 
быть вовлечённым в общий процесс обучения 
и воспитания (развития и социализации), что 
затем позволяет взрослеющему человеку стать 
равноправным членом общества, снижает риски 
его сегрегации и изоляции [2].

Л. С. Выготский назвал состояние ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья «соци-
альным вывихом» и обозначил его как основную 
причину отставания ребёнка в развитии, т. к. на-
рушения в развитии приводят к искажению связи 
с социумом и культурой как источником развития 
[3]. По отношению к ребёнку с нарушениями в 
развитии перестают действовать традицион-
ные способы решения образовательных задач 
на каждом возрастном этапе. «Принципиально 
важно сегодня признание всеми специалистами 
доказанного отечественной и признанного миро-
вой наукой положения о том, что ограничения в 
жизнедеятельности и социальная недостаточ-
ность ребёнка с ограниченными возможностями 

1 Об образовании в Российской Федерации: новый фе- 
деральный закон: прин. Гос. Думой РФ 21.12.2012 г. – М.: Про-
спект, 2013. – 160 с.; Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования: письма и прика-
зы Минобрнауки. – М.: Сфера, 2014. – 96 с. 
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здоровья непосредственно связаны не с первич-
ным нарушением, а именно с «социальным вы-
вихом» [6].

Методология и методы исследования. 
По данным Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края, на 
апрель 2017 года всего детей-инвалидов – 1299, 
из них от 0 до 3 лет – 369, а с 3 до 7 лет – 930. 
Детей с ОВЗ от 0 до 3 лет – 3718, а с 3 до 7 лет – 
8893. При этом не все дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ посещают детские сады. Так, количество 
детей-инвалидов от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, со-
ставляет 9 человек, от 3 до 7 лет – 440. Детей 
с ОВЗ, посещающих ДОО, от 0 до 3 лет – 369, 
а с 3 до 7 лет – 4060. Следовательно, одним из 
актуальных направлений совершенствования 
системы воспитания дошкольников с ОВЗ и де-
тей-инвалидов в Российской Федерации явля-
ется поиск эффективных форм коррекционного 
воздействия как в ДОО, так и в домашних усло-
виях. 

Традиционно в системе дошкольного обра-
зования в России существовали коррекционные 
детские сады, но в связи с последними измене-
ниями в законодательных документах в ДОО соз-
даются группы оздоровительной, компенсирую-
щей и комбинированной направленности. Всего 
групп компенсирующей направленности по За-
байкальскому краю для детей от 0 до 3 лет – 1 
(посещают детский сад 22 ребёнка), а для детей 
от 3 до 7 лет – 57 (всего охвачено 872 ребёнка). 
Групп общеразвивающей направленности в рам-
ках инклюзивного образования создано по краю 
для детей от 0 до 3 лет – 58 (посещают детский 
сад 282 ребёнка), а для детей от 3 до 7 лет – 
761 (всего охвачено 2997 детей). Всего групп оз-
доровительной направленности для детей от 0 
до 3 лет – 3 (посещают детский сад 20 детей), 
а для детей от 3 до 7 лет – 35 (всего охвачено 
373 ребёнка). Групп комбинированной направ-
ленности по Забайкальскому краю для детей от 
0 до 3 лет – 5 (посещают детский сад 38 детей), 
а для детей от 3 до 7 лет – 50 (всего охвачено 
256 детей).

В целях организации комплексного подхода 
к образовательной деятельности и оценки эф-
фективности выполнения психолого-педагогиче-
ской помощи для компенсирующих групп разра-
батываются адаптированные образовательные 
программы. В настоящее время в рамках вы-
полнения нормативных требований на сайте 
Федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития 
образования» выставлены проекты примерных 
основных образовательных программ дошколь-
ного образования для работы с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами, такие как Образовательная 
программа дошкольного образования для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи (общим недораз-
витием речи) с 3 до 7 лет (автор Н. В. Нищева) 

и Образовательная программа дошкольного об-
разования для дошкольников с тяжёлыми нару-
шениями речи (под редакцией Л. В. Лопатиной)1. 

Очевидно, что Программы должны быть до-
полнены частью, формируемой участниками об-
разовательных отношений, в которых учитыва-
ются образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов. На 
наш взгляд, отражение особенностей региона 
в части Программы, формируемой участника-
ми образовательных отношений, обеспечивает 
каждому ребёнку, в том числе с ОВЗ и детям- 
инвалидам, наилучшие психологические усло-
вия для проживания в мировом сообществе, ос-
нащая его способностью к жизнедеятельности 
на данном уровне достижений культуры и пре-
дотвращая уход личности за пределы реальной 
культуры региона [10].

Историко-культурная характеристика За-
байкалья позволяет сделать вывод о том, что 
на данной территории сформировалась осо-
бая форма российской культуры: региональная 
культура. Отличие региональной культуры За-
байкалья от общероссийской, по мнению ис-
следователей, проявляется в диалектическом 
взаимодействии универсального и локального с 
явным преобладанием локального над универ-
сальным, что и определяет в целом своеобразие 
региональной культуры Забайкалья [9]. 

В соответствии с вышеизложенным в до-
школьных образовательных организациях За-
байкальского края для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов организовываются вариативные фор- 
мы работы: лекотеки, консультационные груп-
пы, пункты организации служб ранней помощи, 
центры игровой поддержки ребёнка, где образо-
вательная деятельность реализуется с учётом 
социокультурных, географических, националь-
ных и других условий региона, что отражено в 
таблице.

Таблица 
Вариативные формы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Наименование

Коли-
чество 
групп

Коли-
чество 
детей

0–3 3–7 0–3 3–7
Лекотеки 6 15
Консультационные 
пункты 12 40 30 90

Пункты организации 
служб ранней помощи 0 0 0 0

Группы кратковременно-
го пребывания для детей  
с ОВЗ и детей-инвалидов

0 3 0 11

Семейное образование 0 1 0 1

1 Федеральный институт развития образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.firo.ru/ (дата об-
ращения: 20.08.2017).
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Адаптационные группы 
для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов

0 0 0 0

Центр игровой поддерж-
ки ребёнка для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов

28 2 196 4

Иное (указать) 0 0 0 0

Результаты исследования и их об-
суждение. И. Ю. Лебеденко, О. Н. Родионова в 
рамках решения проблем организации инклю-
зивного образования в условиях конкретной об-
разовательной организации выделяют как обя-
зательные такие условия:

– создание гибкой системы профессио-
нальной деятельности педагогических работни-
ков, ориентированной на создание комфортных, 
максимально благоприятных условий полноцен-
ного проживания детства как реализации права 
каждого ребёнка на дошкольное образование с 
высоким уровнем качества образовательных ус-
луг и позитивной социализации;

– равный доступ к образованию для всех 
воспитанников с учётом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных возможно-
стей в разнообразных организационных формах 
интеграции и инклюзивной практики; поддержка 
и фасилитация личностно ориентированной тра-
ектории развития детей дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях эффективного полисубъектного 
взаимодействия с детьми и взрослыми [5].

Проведённый анализ позволил нам выде-
лить основные условия организации инклюзив-
ного образования в ДОО Забайкальского края, 
к которым мы относим создание психолого- 
медико-педагогического консилиума – ПМП(к), 
обеспечивающего межведомственное взаимо-
действие, первичную диагностику, определение 
реабилитационного потенциала ребёнка, семьи. 
Педагоги на основании решения ПМПК разра-
батывают индивидуальные образовательные 
маршруты. Основной задачей психолого-меди-
ко-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов является обеспечение до-
ступного, качественного и эффективного разви-
тия с учётом их возможностей, а также развития 
адаптивных социальных качеств, необходимых 
для поступления в школу [1]. 

Организация и проведение творческих, 
культурно- и спортивно-досуговых мероприятий, 
кружковой работы, обобщение и трансляция 
опыта позволит детям с ОВЗ и детям-инвалидам 
войти в социальную среду здоровых детей. Дети 
с особыми потребностями получают достаточ-
ный объём общеобразовательных услуг, способ-
ных компенсировать физические и психические 
отклонения и адаптироваться в дальнейшей 
жизни. 

Особое значение играет организация эф-
фективного взаимодействия различных струк-
тур, ориентированных на решение многочислен-
ных задач развития инклюзивного образования. 
Необходимо взаимодействие с учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры и спор-
та, создание межведомственного консилиума с 
целью сопровождения ребёнка с ОВЗ и детей- 
инвалидов во всех сферах жизнедеятельности. 

Организация инклюзивного образования в 
ДОО Забайкальского края предполагает следу-
ющие направления:

1. Работа с детьми. При воспитании до-
школьников с ОВЗ и детей-инвалидов важной 
является проблема развития активности, са-
мостоятельности и самодеятельности ребёнка. 
Сущность субъективно-деятельностного под-
хода в дошкольной педагогике заключается в 
создании эффективных педагогических условий 
для развития дошкольника как субъекта позна-
ния, общения, деятельности. При этом развитие 
активности, самостоятельности ребёнка идёт 
двумя каналами:

– под руководством взрослого;
– путём самостоятельной деятельности ре-

бёнка.
В связи с этим субъектно-деятельностный 

подход актуален для всех участников образова-
тельных отношений.

Гуманитарный подход  позволяет  рассма-
тривать ребёнка, его личность, его неповтори-
мую индивидуальную культуру как самоцен-
ность. В этом подходе начинают играть познание  
и помощь уникальности, единичности – целост-
ности растущего человека [4].

Согласно психолого-педагогической теории 
амплификации детского развития оптимальные 
педагогические условия для развития личности 
ребёнка создаются не путём форсированного 
обучения, а путём максимального обогащения 
содержания и способов осуществления специ-
фически детских видов деятельности. Развива-
ющий эффект достигается, когда деятельность 
остаётся подлинно детской, самостоятельной. 

Принцип гуманизма лежит в научно-мето-
дической деятельности. В соответствии с ФГОС 
дошкольного образования одним из основных 
принципов является принцип создания благо-
приятной социальной ситуации развития каж-
дого ребёнка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями. Данный 
принцип особенно значим при работе с детьми 
дошкольного возраста с особыми образователь-
ными потребностями.

2. Работа с педагогами. В ДОО проводятся 
семинары по организации комплексной помощи 
детям с особыми образовательными потребно-
стями на разные темы (например, «Психолого- 
педагогическое сопровождение детей раннего 
и дошкольного возраста с нарушениями разви-
тия») с приглашением узких специалистов.  
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3. Работа с родителями. С учётом того, что 
успех развития ребёнка во многом зависит от се-
мьи, в комплексной программе должна предус-
матриваться работа с родителями (тренинги, ро-
дительские собрания, «Школа для родителей», 
консультации, обучающие занятия, группы вза-
имопомощи, кружки по интересам, семинары, 
методическая библиотека). 

4. Создание психолого-педагогических усло- 
вий, которые делятся на пространственно-вре-
менные, социальные и деятельностные. При 
пространственно-временных условиях необ-
ходимо учитывать требования к развивающей 
предметно-пространственной среде. К ним от-
носятся гибкость и трансформируемость пред-
метного пространства. Социальные условия 
включают  формы сотрудничества и общения, 
ролевые и межличностные отношения всех 
участников образовательных отношений, вклю-
чая педагогов, детей, родителей, администра-
цию. Создание деятельностных условий заклю-
чается в доступности и разнообразии видов 
деятельности, соответствующих возрастным 
особенностям дошкольников, задачам развития 
и социализации.

5. Проведение психолого-педагогической диаг- 
ностики по следующим критериям:

– критерии качества предполагают оценку 
достижений ребёнка по освоению основной об-
разовательной программы, сформированности 
культурных способов деятельности, по качеству 
самостоятельной деятельности ребёнка;

– критерии факта заключаются в оценке 
деятельности ребёнка, зависящей от качества 
осуществляемой педагогической деятельности, 
от проведения организованной образовательной 
деятельности, от взаимодействия с родителями;

– критерии результативности основаны на 
оценке уровня удовлетворённости, от практи-
ческого применения знаний, умений и навыков 
участников образовательных отношений, от ин-
тенсивности обратных связей между воспитан-
ником и взрослыми.

При проведении диагностики применяются 
следующие методы:

– теоретический анализ – это выделение 
и рассмотрение отдельных сторон, признаков, 
особенностей по исследуемой проблеме. Анали-
зируя отдельные факты, группируя, систематизи-
руя их, мы выявляем в них общее и особенное;

– педагогическое наблюдение – это пла-
номерное изучение педагогического явления. 
Главной задачей наблюдения является накопле-
ние фактов, фиксация их существенных сторон 
и методов;

– естественный эксперимент – предполага-
ет изучение образовательной деятельности, пе-
дагогического явления в специально созданных 
и контролируемых условиях при планомерном 
воздействии на изучаемый объект;

– опрос – педагог проводит индивидуаль-
ные беседы по заранее составленному вопро-
снику и записывает получаемые ответы для 
заполнения анкет и получения большей инфор-
мации о данном объекте. Объектом в данном 
случае является научно-методический процесс.

На основании данных об онтогенетических 
особенностях формирования двигательной сфе-  
ры детей дошкольного возраста (А. Ш. Тори-
ев, В. В. Бойко, А. Е. Гульянц, А. В. Запорожец, 
М. Я. Басов и т. д.) и требований основной об-
разовательной программы дошкольных образо-
вательных учреждений Е. И. Рябова выделяет 
следующие критерии оценки уровня сформиро-
ванности общей моторной сферы у детей стар-
шего дошкольного возраста: правильность вы- 
полнения движения, координация/точность дви-
жений, понимание словесной многоступенчатой 
инструкции [7].

Н. Б. Содномова, Д. В. Посходиева отмеча-
ют, что у  ребёнка как субъекта деятельности, в 
том числе ребёнка-дошкольника с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проявляются сле-
дующие качества:

– интерес к деятельности;
– избирательное отношение к деятельности 

и разным видам этой деятельности;
– инициативность и желание заниматься 

этой деятельностью;
– самостоятельность в выборе и осущест-

влении этой деятельности;
– творчество и интерпретация различных 

видов деятельности [8].
В настоящее время в системе дошкольного 

образования Забайкальского края ведётся ак-
тивная работа по проектированию новых меха-
низмов управления инклюзивным образованием. 
Интересным представляется проект «Инноваци-
онная  модель открытого сетевого пространства 
дошкольного образования “ИСТОК” (Инноваци-
онная сеть творческих образовательных кол-
лективов)», которая предполагает создание на 
базе дошкольных образовательных организаций 
Могойтуйского района консультативных пунктов 
психолого-педагогической помощи родителям 
детей раннего и дошкольного возраста с особы-
ми образовательными потребностями. При этом 
обязательным условием создания таких пунктов 
является наличие альтернативных и вариатив-
ных групп на базе ДОО. Ресурсный центр посе-
щают дети разного возраста с проблемами ре-
чевого и психического развития; с нарушением 
зрения и слуха; соматически ослабленные дети;  
с диагнозом резидуальная энцефалопатия; дети 
с ДЦП и др.

Особенностью деятельности ВКЦ «ИСТОК» 
является его выездной характер, поскольку тер-
ритория муниципального района «Могойтуйский 
район» характеризуется дифференцированным 
характером социокультурной ситуации развития 
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детей дошкольного возраста. На территории му-
ниципального района «Могойтуйский район» – 
99 чабанских стоянок удаленностью от насе-
лённых пунктов от 10 до 120 км, где проживают 
189 детей дошкольного возраста, из них 158 не 
охвачены дошкольным образованием; 8 желез-
нодорожных разъездов удалённостью до 70 км, 
где проживают 77 детей, из них 36 не охвачены 
дошкольным образованием; 3 воинские части 
удалённостью до 20 км, где проживают 58 детей, 
из них 23 не охвачены дошкольным образовани-
ем. Кроме того, в трёх малонаселённых сёлах 
(Курульжа, Харганаши, Уронай) отсутствуют дет-
ские сады, при этом в данных населённых пун-
ктах проживают дети (71 ребёнок) от 0 до 7 лет, 
из них 63 ребёнка не охвачены дошкольным об-
разованием. Из этой категории детей охвачены 
дошкольным образованием, посещают дошколь-
ные учреждения только 115 детей (29 %). Всего 
в районе 46 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, из 
них 20 детей посещают детские сады района. 
Выездной характер Центра определяется тем, 
что в функциональной структуре выделяются 
должности визитного воспитателя или тьютора, 
обеспечивающих работу с детьми на удалённых 
территориях, не посещающих ДОУ. 

Тьюторское сопровождение детей, в том 
числе детей с ОВЗ, понимается как педагогиче-
ская деятельность по индивидуализации обра-
зования, направленная на выявление и развитие 
образовательных мотивов и интересов детей, 
поиск образовательных ресурсов для создания 
индивидуальной образовательной траектории 
развития ребёнка, в том числе детей раннего 
возраста, детей с ОВЗ. Принцип индивидуали-
зации тьюторского сопровождения означает, что 
за родителями и детьми остаётся право на вы-
страивание собственного содержания образова-
ния и собственной образовательной программы. 
Педагогическая деятельность педагога-тьютора 
(визитного воспитателя) в условиях семейного 
образования (выездной формат работы на ча-
банских стоянках, удалённых поселениях и др.) 
заключается в индивидуальной работе с роди-
телями и с детьми дошкольного возраста, в том 
числе с ОВЗ. 

Тьюторское сопровождение родителей (за-
конных представителей), имеющих детей ранне-
го и дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, 
понимается как проектирование и построение с 
родителями детей, не посещающих ДОО, обра-
зовательной программы сопровождения ребён-
ка в его индивидуальном движении, обучение 
принятию оптимальных решений в различных 
педагогических и образовательных ситуациях. В 
течение всего периода обучения родителей со-
провождают педагог-тьютор. Тьюторское сопро-
вождение родителей предусматривает участие 
психолога, педагога-дефектолога, врача, соци-
ального работника и других специалистов. Для 

организации тьюторского сопровождения роди-
телей разработаны дополнительные программы 
информационно-просветительской направлен-
ности. 

Сетевое взаимодействие с дошкольными  
образовательными организациями муниципаль- 
ного района – это способ деятельности до-
школьных образовательных организации по со-
вместному использованию информационных, 
инновационных, методических, кадровых ресур-
сов по реализации образовательных программ. 
Сетевое взаимодействие позволяет разрабаты-
вать, апробировать и предлагать новые инно-
вационные модели образовательных программ, 
проектов. Одним из ключевых принципов орга-
низации сетевого взаимодействия ДОО являет-
ся принцип многообразия дошкольного образо-
вания при сохранении единства требований к 
его качеству.

Фактором, обусловившим создание Кон-
сультационного центра «ИСТОК» на базе МДОУ 
«Могойтуйский детский сад “Буратино”», стало 
то, что в рамках деятельности учреждения нако-
плен опыт работы с родителями и с детьми до-
школьного возраста, не посещающими дошколь-
ные учреждения, детьми-инвалидами и с ОВЗ. В 
2011 году была создана патронажная группа из 
числа детей с различными нарушениями в разви-
тии для детей посёлка Могойтуй и муниципаль-
ного района «Могойтуйский район». Основными 
задачами ВКЦ «ИСТОК» является организация 
комплексной работы с детьми посредством 
разработки и реализации индивидуальных об-
разовательных программ детей дошкольного 
возраста, в том числе с ОВЗ в соответствии с их 
психофизическими возможностями, предостав-
ление методической, психолого-педагогической, 
диагностической, консультативной помощи ро-
дителям детей раннего и дошкольного возраста, 
в том числе с ОВЗ. 

Общая цель деятельности  ВКЦ «ИСТОК» 
состоит в формировании общего образова-
тельного пространства муниципального района 
«Могойтуйский район», внутри которого будет 
обеспечено оказание комплексной помощи, 
тьюторское сопровождение детей и родителей 
по вопросам развития и воспитания детей до-
школьного возраста, в том числе с ОВЗ на осно-
ве сетевого взаимодействия ДОУ муниципаль-
ного района «Могойтуйский район», охват детей 
отдаленных территорий. 

Задачи деятельности ВКЦ «ИСТОК»:
1. Совершенствовать нормативно-правовую  

базу деятельности ВКЦ «ИСТОК», включая 
разработку локальных нормативных актов, ре-
гламентирующих деятельность педагогических 
работников, предоставление образовательных 
услуг.

2. Обеспечить развитие инфраструктуры 
ВКЦ «ИСТОК» с учётом характера сетевого вза-
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имодействия с ДОУ посёлка Могойтуй, муници-
пального района «Могойтуйский район» и вы-
ездных площадок.

3. Обеспечить оснащение (дооснащение) 
ВКЦ «ИСТОК» в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов.

4. Разработать новый перечень услуг, пре-
доставляемых ВКЦ «ИСТОК», обеспечить их ре-
ализацию с использованием нового оснащения 
и дополнительного кадрового ресурса сетевого 
взаимодействия.

5. Обеспечить расширение числа потреби-
телей образовательных услуг ВКЦ «ИСТОК», в 
том числе посредством максимального охвата 
тьюторским сопровождением детей раннего, до-
школьного возраста и их родителей, проживаю-
щих на отдалённых территориях.

6. Формализовать опыт деятельности ВКЦ 
«ИСТОК» в формате веб-ресурсов, печатных из-
даний.

7. Тиражировать лучшие практики деятель-
ности ВКЦ «ИСТОК» на муниципальном, ре-
гиональном, межрегиональном уровнях, в том 
числе посредством организации стажировочных 
мероприятий.

Перспективы деятельности ВКЦ «ИСТОК» 
рассматриваются через расширение инфра-
структуры консультационного центра и закре-
пление за ним статуса муниципального.

Прогноз результативности деятельности 
ВКЦ «ИСТОК» основан на определении ком-
плекса планируемых результатов, включая:

− создание пакета нормативно-правовых, 
программно-методических материалов, регла-
ментирующих деятельность ВКЦ «ИСТОК»;

− разработку технологического пакета дея-
тельности ВКЦ по реализации отдельных услуг с 

учётом характеристик потребителей (детей, ро-
дителей, педагогических работников, социаль-
ных партнёров);

− институциализацию сетевого взаимодей-
ствия дошкольных образовательных организа-
ций по предоставлению комплекса услуг в рам-
ках ВКЦ «ИСТОК»;

− обеспечение максимального охвата ком-
плексом услуг, тьюторским сопровождением 
всех детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием в условиях муниципального района «Мо-
гойтуйский район»;

− современное оснащение ВКЦ «ИСТОК», 
отвечающее перечню предоставляемых услуг;

− диссеминацию лучших практик, опыта де-
ятельности ВКЦ «ИСТОК» в формате технологи-
ческих пакетов.

Заключение. Социальными эффектами дея-
тельности ВКЦ «ИСТОК» стали: повышение удов-
летворённости родителей, общества поселка Мо-
гойтуй и муниципального района «Могойтуйский 
район» широтой и качеством предоставляемых 
образовательных, консультационных, методиче-
ских, просветительских, информационных услуг 
МДОУ «Могойтуйский детский сад “Буратино”» 
и дошкольным образованием в целом; включён-
ность родителей в жизнедеятельность дошколь-
ной образовательной организации; формиро-
вание чувства причастности родителей к жизни 
ребёнка, понимание закономерностей его разви-
тия как основы ответственного родительства.

Таким образом, организация инклюзивного 
образования в детском саду предполагает реа-
лизацию вариативных форм работы по разным 
направлениям с учётом возрастных, индивиду-
альных особенностей детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов, а также разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов и адаптированных 
образовательных программ.
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The article examines the problems of inclusive education in preschool educational organizations 

in connection with the introduction of the Federal state educational standard. The author highlights the 
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creating a municipal resource center for the development of inclusive education for preschool children in order 
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Реализация регионального компонента на примере изучения курса 
«Зелёный мир Забайкальского края» в средней общеобразовательной школе
Одной из актуальных задач в Российской Федерации является модернизация её системы обра-

зования. Этот процесс заключается, прежде всего, в поиске эффективных подходов к обеспечению 
оптимального баланса между федеральной, региональной и местной составляющими системы общего 
образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-
зования имеются отдельные пункты, связанные с региональными аспектами образования. В совре-
менных учебных планах школ разных профилей и направлений значительное место отводится для 
регионального компонента образования. Задача разработки региональной составляющей содержания 
находится во взаимосвязи с краеведческим подходом в обучении биологии, что позволяет учащимся 
установить связь между известными фактами из окружающей действительности и изучаемым материа-
лом, а также повысить качество усвоения биологических знаний. В связи с этим к числу актуальных про-
блем образования относится реализация регионального компонента в образовательных учреждениях. 
Проблема исследования заключается в поиске методических особенностей реализации регионального 
компонента в содержании школьного курса биологии. Авторы предлагают примерную рабочую програм-
му для изучения курса «Зелёный мир Забайкальского края» в средней общеобразовательной школе 
для учащихся шестого класса.
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Введение. В законе от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
провозглашено «единство образовательного 
пространства на территории Российской Феде- 
рации, защита и развитие этнокультурных осо-
бенностей и традиций народов Российской Фе- 
дерации в условиях многонационального го-
сударства» (ст. 3, п. 1.4) [12]. Понятие «наци-
онально-региональный» и «этнокультурный» 
компоненты содержания образования в   данном  
законе не прописаны. 

Субъектам Федерации лишь предоставля-
ется возможность решать вопрос о представле-
нии в содержании школьного образования осо-
бенностей своего региона.

Однако в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) основного 
общего образования имеются отдельные пун-
кты, связанные с региональными аспектами об-
разования. Стандарт ориентирован на станов-
ление личностных характеристик выпускника:  

«любящий свой край и своё Отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции» [11]. 

Профессор Е. Е. Вяземский в статье «На-
ционально-региональный компонент общего 
исторического образования в Российской Фе-
дерации: дискуссионные подходы» отмечает, 
что «вопрос о соотношении единого образова-
тельного пространства России и вариативности 
школьного социально-гуманитарного образова-
ния, учёте национальной и региональной специ-
фики образования нуждается в глубоком осмыс-
лении, определении перспективных подходов к 
стратегии общего образования на основе изуче-
ния потребностей и образовательных запросов 
субъектов образования, учёта международного 
опыта развития образовательных систем» [2].

Следует отметить, что освоение регио-
нального содержания образования связано с 
краеведческим подходом, ориентирующим об-
разовательный процесс не только на познание 
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учащимися особенностей своего края, но и на 
организацию практической деятельности. Речь 
идёт о пропаганде знаний о родном крае, до-
ступном и посильном участии школьников в ре-
шении проблем своего региона, сохранении и 
приумножении традиций и др. 

Г. П. Баранов в своей работе «Биология (ре-
гиональный компонент). Курс “Растения, грибы, 
лишайники Магаданской области”» выделяет   
различные варианты внедрения регионального 
составляющего биологического образования в 
учебный процесс [1].

Один из вариантов – это введение  краевед-
ческого материала в школьное биологическое  
образование, т. е. интеграция. В этом случае 
региональный компонент равномерно распреде-
ляется по всему  курсу определённого предмета,  
чем достигается систематичность и последова-
тельность обращения к местному материалу.

Если говорить о блочно-модульном вариан-
те, то это включение регионального содержания  
в соответствующие разделы  федеральных кур-
сов в виде региональных модулей.

Следующий вариант – самостоятельные 
учебные курсы по региональной биологии в рам-
ках учебного времени, предусмотренного базис-
ным учебным планом  школы. 

В настоящее время в Забайкальском крае  
учёные-педагоги и учителя-практики работа-
ют по нескольким направлениям по введению  
краеведческого материала в образовательный 
процесс. Работы включают в себя разработку 
учебных пособий,  методических рекомендаций 
с региональным содержанием учебного мате- 
риала.

Например, в 2005 году был разработан ре-
гиональный (национально- региональный) ком-
понент по биологии с основами экологии для об-
щеобразовательных школ Читинской области» 
[9; 10].

Его целью является нормативное закрепле-
ние минимального объёма знаний по экологии 
и биологии с учётом региональной специфики, 
деятельностно-коммуникативных умений и цен-
ностных ориентаций учащихся, направленных 
на развитие экологической культуры школьников 
Забайкальского края. 

Разработана Стратегия организации и раз-
вития системы эколого-биологического образо-
вания и формирования экологической культуры 
на территории Забайкальского края на период 
до 2020 года, принятая распоряжением Прави-
тельства Забайкальского края от 20.10.2009 г., 
№ 673-р. 

Изданы учебные пособия по региональному 
компоненту биологического образования, среди 
которых учебно-методический комплекс: «Зелё-
ный мир Забайкальского края» [3; 4] с мульти-
медийным приложением, учебное пособие «Ре-
гиональная ботаника» [6], учебно-методический 
комплекс «Региональная экология» [7], учебное 

пособие «Животный мир Забайкалья» [8] (книга 
для чтения по биологии животных) и другие ме-
тодические пособия, разработанные в помощь 
учителям, реализующим  региональный матери-
ал по биологии  в учебном процессе.

Введению регионального содержания в 
учебный процесс, способствует приказ  от 29.08. 
2011 г. № 711 «О внесении изменений в регио-
нальный учебный план 2004 г.», где указыва-
ется, что в период перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
в региональный компонент учебного плана вво-
дятся краеведческие курсы. Один из которых это 
курс «Зеленый мир Забайкалья», объём 1 час в 
неделю, для учащихся шестого класса среднего 
основного образования [3].

Методология и методы исследования. 
Цель исследования: разработать и внедрить 
примерную рабочую программу для реализации 
курса «Зелёный мир Забайкальского края». За-
дачи исследования включают выявление осо-
бенностей реализации регионального компо-
нента для учащихся 6-го класса средней школы 
с использованием учебного пособия  «Зелёный 
мир Забайкальского края».

В работе использованы теоретические ме-
тоды исследования – анализ специальной лите-
ратуры, ФГОС основного общего образования, а 
также эмпирические методы – практическая ре-
ализация разработанных материалов.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Учебно-методический комплекс курса 
«Зелёный мир Забайкальского края» включает 
учебник  и рабочую тетрадь:

1. Гилева М. В., Попова О. А., Уманская Н. В., 
Филиппов В. Г., Якимова Е. П., Якушевская Е. Б. 
Зелёный мир Забайкальского края: учеб. посо-
бие по региональному компоненту образова-
ния – 3-е изд., перераб. и доп. – Чита: Экспресс-
изд-во, 2012. – 188 с.: ил.

2. Гилева М. В., Попова О. А., Уманская Н. В., 
Филиппов В. Г., Якимова Е. П., Якушевская Е. Б. 
Рабочая тетрадь к учебному пособию «Зелёный 
мир Забайкальского края» – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Чита: Экспресс-изд-во, 2012. – 80 с. 

Данный курс является хорошим подспорьем 
к дополнительной биологической литературе ре-
гионального характера, которая поможет учите-
лям сориентироваться в разнообразии флоры 
Забайкальского края, список которых представ-
лен ниже:

1. Гилева М. В., Попова О. А., Уманская Н. В., 
Филиппов В. Г., Якимова Е. П. Растения Забайка-
лья: атлас. – Чита: Тайфун, 2005. – 80 с.     

2. Гилева М. В., Попова О. А., Уманская Н. В., 
Якимова Е. П. Региональная ботаника: учеб. по-
собие. – Чита: ЗабГГПУ, 2005. – 173 с.     

3. Гилева М. В., Першина О. А. и др. Лекар-
ственные растения Забайкалья: атлас. – Чита: 
Деловое Забайкалье, 2008. – 91 с.     
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4. Корсун О. В. Природа Забайкалья. Грибы 
и лишайники. Полевой атлас. – Чита: Экспресс-
изд-во, 2010. – 176 с.  

5. Корсун О. В. Природа Забайкалья. Расте-
ния. – Чита: Экспресс-изд-во, 2009. – 512 с.     

6. Корсун О. В. Полевой атлас видового 
разнообразия Забайкалья: каталог. – Чита: Экс-
пресс-изд-во, 2009. – 272 с.     

7. Красная книга Забайкальского края. Рас-
тения. – Новосибирск: Дом мира, 2017. – 384 с. 

8. Попова О. А., Просянникова Е. Б. и др. 
Декоративные растения Забайкалья: атлас. – 
Чита: Экспресс-изд-во, 2008. – 92 с.     

9. Электронный атлас Биоразнообразие За- 
байкальского края [Электронный ресурс] // За-
байкалье великолепно. – Режим доступа: http://
www.nature.chita.ru; http://www.nature.zabspu.ru.

Однако методических рекомендаций по ре-
ализации курса «Зелёный мир Забайкальского 
края», разработанной программы, рекомендо-
ванных методических приёмов, технологий про-
ведения занятий недостаточно.

Мы предлагаем примерную программу кур- 
са «Зелёный мир Забайкальского края», которая 
запланирована отдельным курсом, реализуемым 
параллельно изучению биологии 6-го класса. 

Рабочая программа курса 
«Зелёный мир Забайкальского края»

Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Зелёный мир 

Забайкальского края» для учащихся 6-го класса 
составлена на основе Федерального закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г., Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утверждён при-
казом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12. 2010 г., № 1897).  

Программа учебного курса «Зелёный мир 
Забайкальского края» в 6-м классе имеет крае- 
ведческую направленность. Данный курс не толь-
ко познакомит учащихся с флорой родного края, 
но и научит понимать и любить природу своего 
края, эффективно содействовать её охране. 

Цель курса: способствовать созданию усло-
вий для воспитания ответственного отношения к 
природе родного края и готовности к активным 
действиям по её охране. 

Задачи: 
– изучить основные и охраняемые группы  

представителей флоры  региона, особенности 
их строения, жизнедеятельности в связи с усло-
виями окружающей среды  ознакомить учащихся 
с особенностями природы Забайкалья;

– рассмотреть естественнонаучные основы 
взаимодействия человека с окружающей средой; 

– формировать систему знаний о природ-
ных и антропогенных экосистемах региона, про-
блемах, связанных с освоением природных ре-
сурсов региона, и способах их решения; 

– формировать эмоционально-ценностное 
отношение к природному окружению. 

На изучение данного курса в 6-м классе от-
водится 34 часа (1 час в неделю).

Результаты изучения курса 
«Зелёный мир Забайкальского края» 

в 6-м классе
Личностные: 
1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отноше-
ния к учению, готовности и способности обучаю-
щегося к саморазвитию и самообразованию; 

3) знание основных принципов и правил от-
ношения к живой природе, основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) формирование познавательных интере-
сов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказы-
вать, строить рассуждения, анализировать, де-
лать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

5) формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве с учите-
лями, со сверстникамив процессе образованной, 
общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, творческой и других видах деятельности; 

7) формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности; 

2) знакомство с составляющими исследова-
тельской деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифициро-
вать, наблюдать, проводить эксперименты, де-
лать выводы и заключения, структурировать ма-
териал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3) формирование умения работать с раз-
личными источниками биологической инфор-
мации: текстом учебника, научно-популярной 
литературой, биологическими словарями спра-
вочниками, – анализировать и оценивать инфор-
мацию; 

4) владение основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений в учебной и познава-
тельной деятельности; 

5) формирование умений осознанно ис-
пользовать речевые средства для дискуссии и 
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аргументации своей позиции, сравнивать раз-
личные точки зрения, аргументировать и отста-
ивать свою точку зрения.

Предметные: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
– классификация – определение принад-

лежности биологических объектов к определен-
ной систематической группе; 

– выделение существенных признаков био-
логических объектов; 

– соблюдение мер профилактики заболева-
ний, вызываемых растениями; 

– различение на живых объектах и табли-
цах наиболее распространённых растений, а 
также растений, опасных для человека; 

– сравнение биологических объектов и про-
цессов, умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

– выявление приспособлений организмов к 
среде обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме; 

– овладение методами биологической нау-
ки: наблюдение и описание биологических объ-
ектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
– знание основных правил поведения в при-

роде; 
– анализ и оценка последствий деятельно-

сти человека в природе, влияния факторов ри-
ска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
– знание и соблюдение правил работы в ка-

бинете биологии; 
– соблюдение правил работы с биологиче-

скими приборами и инструментами (препаро-
вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
– освоение приёмов оказания первой помо-

щи при отравлении ядовитыми растениями.
5. В эстетической сфере: 
– овладение умением оценивать с эстети-

ческой точки зрения объекты живой природы.

Содержание программы 
«Зелёный мир Забайкальского края»

Введение (1 ч)
Удивительные особенности растений За-

байкалья. Полезные свойства растений и их 
применение в жизненных ситуациях. Незабуд-
ка, малина обыкновенная, земляника лесная, 
ромашка лекарственная, василёк синий, боя-
рышник, календула, шиповник, валерьяна, оду-
ванчик, подорожник, душица, зверобой, крапива, 
тысячелистник, чистотел, бадан. 

Удивительный мир растений (8 ч)
Грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Грибы – возбудители болезней. Ранние грибы – 
сморчки. Грибы необычной формы: рогатики, 

лопастники, звездовики, гнездовики, навозники, 
дождевики, дьявольские копыта, гриб-чага, му-
хоморы. 

Водоросли Забайкалья. Строение тал-
лома. Колониальные, нитчатые. Альгофлора 
Забайкалья: носток, глеотрихия, педиаструм, 
вольвокс, зигнема, мужоция, спирогира, навику-
ла, хара. 

Лишайники. Листоватые (пельтигера со-
бачья, гипогимния вздутая, ксантория настен-
ная) и кустистые (уснея бородатая, кладония 
альпийская, кладония лесная, цетрария исланд-
ская). Использование и охрана лишайников. 

Мхи. Мхи как наиболее просто устроенные  
высшие растения. Основные представители:  
маршанция, риччиокарпон плавающий, сфагнум, 
кукушкин лён. 

Хвощи. Основные представители: хвощ 
полевой, хвощ луговой, хвощ лесной. Внешнее 
строение, виды, распространение, практическое 
значение. 

Плауны, селагинеллы, полушники. 
Многообразие плауновидных Забайкальского 
края: виды родов плаун, селагинелла, дифази-
ум. Охраняемые растения. Требования к среде 
обитания, распространение в Забайкальском 
крае и использование человеком. 

Папоротники. Наиболее распространён-
ные (голокучник трёхраздельный, вудсия эльб-
ская, многоножка виргинская, орляк обыкновен-
ный) и очень редкие (кривокучник серебристый, 
кривокучник сибирский, оноклея чувствитель-
ная, гроздовник полулунный, гроздовник север-
ный) папоротники Забайкальского края. 

Голосеменные. Класс Хвойные, семей-
ство Сосновые (лиственница Гмелина, сосна 
обыкновенная, сосна сибирская, сосна карли-
ковая (кедровый стланик), пихта сибирская); 
семейство Кипарисовые (виды рода можжевель-
ник); семейство Эфедровые (эфедра односе-
мянная, эфедра даурская). Жизненные формы, 
местообитание, размеры, расположение шишек. 
Целительные свойства леса. 

Экскурсия  в сосновый лес. 

Покрытосеменные (11 ч)
П о к р ы т о с е м е н н ы е  ( Ц в е т к о в ы е ) . 

Морфологическое строение генеративных орга-
нов цветковых растений с примерами предста-
вителей флоры Забайкальского края. Цветок, 
его строение: цветоножка, цветоложе, около-
цветник простой и двойной, тычинки, пестики. 

Соцветия: кисть, зонтик, щиток, головка, 
простой колос, серёжка, корзинка, сложный щи-
ток, сложный колос, метёлка, сложный зонтик, 
боко- и верхоцветные соцветия. 

Опыление. Общая характеристика, спосо-
бы: опыление ветром, жуками, бабочками, само-
опыление. 

Плоды: ложные и настоящие плоды. Ко-
стянки. Многокостянки, земляничина. Гипантий. 
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Плоды простые, сборные и соплодия, боб, ли-
стовка, зерновка, коробочка, сухие и сочные 
плоды, ягода.  

Основные семейства, изучаемые в курсе  
биологии: Крестоцветные (пастушья сумка, бу-
рачок, бородиния Тилинга); Розоцветные (ши- 
повник, боярышники, рябина сибирская, ря-
бинник рябинолистный, абрикос сибирский, ки- 
зильники, лапчатки); Паслёновые (физохлена); 
Бобовые (горошки, термопсис, копеечник, ле-
спедеца); Лилейные (лилии, красоднев, купена, 
рябчики); Злаковые (ковыли, леймус (вострец), 
чий, цицания). Значение и хозяйственное ис-
пользование. 

Лабораторная работа: Строение цветка.
Практическое занятие: Определение 

семейства и вида растений по атласу. 

Приспособления растений (4 ч)
Жизненные формы. Основные жизнен-

ные формы растений Забайкальского края как 
приспособление к определённой среде обита-
ния. Деревья: листопадные (берёза плосколист-
ная, или повислая, берёза даурская, или чёрная, 
тополь дрожащий, лиственница Гмелина); вечно-
зелёные (сосна обыкновенная, сосна сибирская, 
сосна карликовая, пихта сибирская). Кустарники: 
рододендрон даурский, шиповник иглистый, ши-
повник даурский, виды рода таволга, пятилист-
ник кустарниковый, барбарис сибирский. Полу-
кустарники: полынь Гмелина. Полукустарнички: 
полынь холодная, тимьян даурский, сабельник 
болотный, линнея северная, бурачок двусемян-
ный. Зимнезелёные и вечнозелёные травяни-
стые растения: грушанка круглолистная, грушан-
ка копытенелистная, горноколосник колючий, 
горноколосник мягколистный, проломник седой, 
камнеломка гребёнчато-реснитчатая. Летнезе-
лёные травянистые растения: корневищные (ку-
пена душистая, майник двулистный, виды рода 
ирисов); луковичные (виды рода лилия, рябчи-
ки, гусиный лук); стержнекорневые (подорожник 
прижатый, одуванчик монгольский, астрагал 
перепончатый, остролодочник тысячелистный, 
молочай Фишера, стеллера карликовая); кисте-
корневые (калужница болотная, лютик близкий, 
купальница замещающая); лианы (виды рода 
Княжик, луносемянник даурский).  

Однолетние травянистые растения: солян-
ка холмовая, горец птичий, марь белая, марь 
остистая и др. 

Э к о л о г и ч е с к и е  г ру п п ы  р а с т е н и й . 
Экологические группы по отношению к свету. 
Светолюбивые растения, особенности строе-
ния, местообитания. Светолюбивые травяни-
стые растения (стеллера карликовая, тимьян 
даурский, типчак, житняк и др.), деревья (берёза 
плосколистная, лиственница Гмелина, тополь 
дрожащий), кустарники (черёмуха азиатская, 
боярышники, абрикос сибирский). Теневыносли-

вые растения (седмичник европейский, вороний 
глаз, ландыш Кейске, майник двулистный, гру-
шанки). 

Экологические группы растений по отноше-
нию к воде. Ксерофиты: полынь холодная, по-
лынь пижмолистная, полынь шелковистая, веро-
ника седая, эдельвейсы, соссюрея иволистная, 
лейбниция бестычинковая, молочай Фишера, 
стеллера карликовая, спаржа даурская, ковыли, 
овсяница ленская, овсяница Литвинова, горно-
колосник колючий, камнеломка гребёнчато-рес-
нитчатая, очиток живучий. Мезофиты: ландыш 
Кейске, синюха васильковая, клевер ползучий, 
бузульник, берёза повислая, тополь дрожащий, 
черёмуха обыкновенная, свида белая, боярыш-
ники. Гигрофиты: калужница болотная, сабель-
ник болотный, вахта трёхлистная, аир болотный. 
Гидрофиты: пузырчатка, валлиснерия, лютик 
водный, рдест гребёнчатый, уруть, ряска малая, 
ряска тройчатая. 

Понятие о фитоиндикации. Растения- 
индикаторы и их значение. Индикаторы кислот-
ности почвы: хвощ полевой, щавельник малый, 
брусника, багульник болотный, мхи (сфагнум, 
дикранум). Индикаторы солонцов: солерос, 
сведа рожконосная, сведа сизая. Нитрофилы: 
марь белая, крапива узколистная. Кальцефилы: 
башмачки, лилия мартагон, ветреницы, ольха. 
Кальцефобы: майник двулистный, папоротник – 
орляк, брусника, сфагновые мхи. Растения: зе-
лёные синоптики (герани, аистники, ломонос 
шестилепестный, клевер луговой, костяника 
каменистая, очиток пурпурный, или обыкновен-
ный) и их использование для прогнозирования 
погоды. 

П е р во ц вет ы  З а б а й к ал ь я .  Основные 
представители, их приспособление к раннему 
развитию и цветению. Прострелы, гусиный лук, 
хохлатки, примулы, адонис, водосбор, медуни-
ца, рододендрон. 

Экскурсия по парку города. Изучение жиз-
ненных форм растений. 

Растительные сообщества (6 ч)
Основные типы лесных (сосновые, берёзо-

вые, лиственничные леса), степных (нителист-
никовые, типчаковые, ковыльные, вострецовые 
степи) и луговых (триниусополевицевые, злако-
во-разнотравные, шмидтоосоковые луга) сооб-
ществ. Растения водоёмов (рдесты, шелковник 
водяной, пузырчатка, кубышка малая и др.). Их 
хозяйственное значение и использование. 

Экскурсии по лесу. Сбор материала для 
изготовления гербария. 

Лекарственные (подорожник большой, 
тимьян (чабрец), термопсис ланцетный, пузы-
рник, какалия копьевидная, полынь  и др.); де-
коративные (лилии, красоднев малый, яблоня 
Палласа, черёмуха азиатская и др.); пищевые 
(кровохлёбка лекарственная, пятилистник ку-
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старниковый и др.); кормовые (осока Шмидта, 
вострец и др.); ядовитые (багульник болотный, 
вороний глаз и др.) растения.

Знай, используй, береги (4 ч)
Влияние хозяйственной деятельности чело-

века на жизнь растений. Пожары, нерегламенти-
рованные заготовки древесины и лекарствен-
ного сырья, выпас скота и др. Защита среды 
обитания растений. Социальные и природные 
факторы, обусловливающие необходимость ох-
раны растительного мира. 

Красная книга Забайкальского края. Расте-
ния. Редкие и охраняемые растения и сообще-
ства Забайкалья. Роль охраняемых территорий 
в охране растительного мира. 

Заключение. Представленный в рабочей 
программе  региональный материал очень тесно 

переплетается с биологическим содержанием 
школьного учебника шестого класса. Незави-
симо от того, по какой содержательной линии 
ведётся преподавание, возможна интеграция 
регионального содержания в федеральный курс 
биологии в соответствии с примерной програм-
мой основного среднего образования.    

Из опыта преподавания можем заключить, 
что в основном учителя школ Забайкальского 
края используют в своей работе второй вариант 
введения краеведческого материала в учебный 
процесс, т. е. «вкрапление» в Федеральный 
компонент биологического образования. Пред-
ставленная примерная программа «Зелёный 
мир Забайкальского края» будет полезна как 
учителям, так и студентам – будущим учителям 
биологии.
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Каникулярная педагогика: три источника и три составные части
Активная модернизация отечественного образования создаёт условия к поиску и апробации но-
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се модернизации системы отечественного образования, призванным реализовать не только основные 
направления – оздоровления и отдыха детей и подростков, но и идеи доступности, непрерывности, 
инновационности образования детей и подростков в каникулярный период. Поэтому так важно сохра-
нять и обобщать наработанный в этой сфере опыт деятельности, при этом определяя актуальные на-
правления дальнейшего развития данной сферы, включающей оздоровление, образование, трудовую 
занятость, досуг, профессиональное ориентирование детей и подростков в каникулярный период. Но 
для этого необходимо обратиться к этой области именно как к части педагогической науки, сохраняя её 
историю, изучая её современную практику, формируя междисциплинарную теорию. Поэтому данный 
материал посвящён «трём источникам и трём составным частям» каникулярной педагогики – истории, 
теории, практики. На данный момент теория каникулярной педагогики оказывается наименее разрабо-
танной, в то время как потребность в теоретической базе, которая связала бы все три источника и три 
составные части  в единое целое, крайне высока. При этом не ради «чистой науки», но для понимания 
современного состояния каникулярной педагогики и определения перспективных путей её развития в 
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Введение. Направления модернизации 
отечественного образования побуждают к пои-
ску и апробации новаторских психологических, 
педагогических, культурных, социальных и дру-
гих подходов в воспитании и обучении. Таковой 
сегодня становится и сфера занятости детей и 
подростков в период летних и зимних каникул. 
Не случайно в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–2020 годы сре-
ди значимых результатов говорится о том, что 
должны быть «разработаны и внедрены во всех 
регионах современные модели организации от-
дыха и оздоровления детей, дополнительного 

образования детей в каникулярный период»1. 
Следовательно, каникулярная педагогика ста-
новится специфическим ресурсом в процессе 
модернизации образовательной системы, спо-
собствуя реализации идей доступности, непре-
рывности, инновационности образования детей 
и подростков. 

Это действительно каникулярная педагоги-
ка, так как напрямую связана с объектом педа-

1 О Федеральной целевой программе развития образо-
вания на 2016-2020 годы: постановление Правительства РФ от 
23.05.2015 г. № 497 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.docs.cntd.ru/document/420276588 (дата обращения: 
19.09.2017).
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гогики в целом: воспитанием как сознательно и 
целенаправленно осуществляемым процессом, 
который обусловливает развитие индивида в 
процессе целенаправленной деятельности об-
щества. 

И эта педагогика реализуется в особом 
пространстве – каникулярном периоде. Сегодня 
проблема организации каникулярного периода 
приобретает государственный масштаб, тре-
бует усиленного внимания как в программном 
и кадровом обеспечении, так и в обеспечении 
безопасности отдыха детей, удовлетворении из-
меняющихся и растущих потребностей  детей и 
подростков, отвечающих вызовам времени. 

Большинство самостоятельных научных 
областей педагогики – возрастная, дошкольная, 
социальная, профессиональная, инженерная 
и другие – принято изучать в следующей по-
следовательности: история, теория, практика 
(В. П. Беспалько, М. А. Данилов, Т. А. Ильина, 
Ф. Ф. Королева и др.).

Дадим характеристику каникулярной педа-
гогики с точки зрения названных составляющих, 
которые являются одновременно и её источни-
ками, и составными частями. 

Методология и методы исследования. 
История каникулярной педагогики. Данный 
источник  каникулярной педагогики, достаточно 
богатый и разнообразный, связан прежде всего 
с пионерским летом. Начало пионерского дви-
жения  относят к письму ЦК РКСМ «О детском 
движении» от 19.05.1922 г. Само «построение», 
или формальное обустройство нового детско-
го движения, было заимствовано из скаутско-
го движения, которое включало обязательное 
пребывание в лагере на природе, за пределами 
привычного домашнего быта. Однако идеология 
пионерского движения заметно отличалась от 
скаутской.

Педагоги и общественные деятели того пе-
риода: П. П. Блонский, Н. К. Крупская, А. В. Луна-
чарский, В. Н. Сорока-Росинский и другие – осоз-
навали, что становление Страны Советов – за 
подростками и юношеством, их необходимо 
было взрастить именно как будущих строителей 
социализма. Поэтому к вопросам наполнения 
жизнедеятельности детей в пионерских лагерях 
относились достаточно серьёзно. 

В 20–30-е годы прошлого века пионерские 
лагеря организовывались как форма классовой 
закалки, а также пролетарской помощи города 
селу, борьбы с религией, которая ещё остава-
лась на периферии. Ориентация на военизи-
рованный стиль жизни, заимствованная в своё 
время из скаутского движения, явно просматри-
валась в пионерских лагерях довоенного вре-
мени. Это отвечало главной идее – подготовке 
защитников СССР. Пионеры учились стрелять 
(появился даже значок «Юный ворошиловский 
стрелок»), ловили «шпионов» и помогали армии. 

Вот как описывает пионерский лагерь по-
сёлка Кын А. Карякин: «В лагере поселка Кын 
я отдыхал дважды, в 1935 и 1936 годах. Жизнь 
для нас была интересной: проводились военные 
игры, эстафеты, экскурсии на утёсы по р. Чусо-
вой. Линейка проходила на небольшой площад-
ке, но видно было всех – 8 отрядов по 20 человек. 
Все мероприятия проходили под звуки детского 
духового оркестра. Запомнился стрелковый кру-
жок (инструктором был Г. П. Никитин)…»1

С конца 30-х годов ведущей идеей воспита-
тельной работы в лагере стала идея подготовки 
к защите Родины, помощь фронту, борьба с фа-
шизмом. 

Информации о следующем десятилетии в 
истории каникулярной педагогики немного. Од-
нако имеются упоминания о сохранении таких 
форм организации детей. «Артек» был эвакуиро-
ван на Алтай. Даже в блокадном Ленинграде в 
1943 году смогли вывезти на лето в пионерские 
лагеря, дачи и военные лагеря 55 тысяч детей и 
подростков, воспитанников детских домов. 

И в послевоенное время эхо войны давало 
о себе знать, особенно в тех местах, где прохо-
дили военные действия.  Но всё же пионерские 
каникулы как форма летнего отдыха и оздоров-
ления детей начали возрождаться.

В 1950–1960-е годы ХХ века количество 
пионерских лагерей продолжало расти, укрепля-
лась их материальная база, более стабильным 
становился распорядок смен. И достаточно бди-
тельно относились к воспитательной работе в 
период летних каникул.

Характерной особенностью того времени 
стала «руководящая роль коммунистической 
партии» во всех областях жизни страны. Это 
чётко прослеживалось и в регламентации жиз-
недеятельности пионерских лагерей. Такая на-
правленность на идейно-политическую работу 
(термин того времени) была обусловлена не-
сколькими факторами: прежде всего, СССР в то 
время находился в непростых условиях холод-
ной войны с «империалистическими странами», 
и мысль о готовности отстоять светлые идеалы 
коммунизма была более чем актуальной. Кроме 
того, сами пионерские лагеря организовывались 
не самостийно, а на базе крупных промышлен-
ных предприятий, которые, в свою очередь, 
выполняя указы коммунистической партии об 
организации отдыха пионеров в летний период, 
решали тем самым задачи подготовки собствен-
ных будущих кадров – рабочих, служащих, ин-
женеров и др. 

Однако следующий период 60–80-х годов  
в истории каникулярной педагогики отмечен соз-
данием альтернативных форм  лагерных дет-
ских организаций, ориентированных на развитие 

1 Канова Л. А. Из истории создания пионерского дви-
жения в городе Лысьве: 1920–1950-е годы [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.enc.lysva.ru/18/18-3.pdf 
(дата обращения: 05.09.2017).
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индивидуальности, личности ребёнка. Н. А. Кур-
чанова отмечает, что в эти годы стали возникать 
авторские клубы и летние лагеря энтузиастов: 
«Искатель» Е. Волкова (г. Тула), «Каравелла» 
Вл. Крапивина (г. Свердловск), «Синегория» 
О. Газмана (г. Новосибирск), лагерь им. К. За-
слонова, С. Шмакова (г. Новосибирск) и др. [6]. 

Период 90-х годов прошлого века стал кри-
зисным для системы дополнительного образова-
ния, к которой относились и пионерские лагеря. 
В ряде областей детские оздоровительные ла-
геря практически перестали существовать, одни 
закрылись как нерентабельные, другие измени-
ли профиль деятельности – с детской аудитории 
на взрослую, третьи стали «автономными», т. е. 
негосударственными, и т. д.

Так закончилась целая эпоха, связанная с 
пионерским летом советской эпохи. 

Сегодня, в ХХI веке каникулярная педаго-
гика стала совсем иной: изменилось не только 
название пионерских лагерей, но и во многом – 
сама философия летних каникул, отношение к 
ребёнку, подростку, методика работы с ним и т. д. 

Практика каникулярной педагогики. Как 
это бывает на начальном периоде развития 
той или другой области наук, на данный период 
развития педагогики летних каникул её практи-
ка заметно опережает теоретическую базу. Что 
закономерно: В. В. Краевский подчёркивал, что 
в педагогической науке как системе  «главный, 
исходный элемент» составляет «сама педагоги-
ческая практика, или практическая педагогиче-
ская деятельность» [5, с. 46].

По типологии Д. А. Гусева, В. Н. Белова [2, 
с. 33], ранее «оздоровительно-воспитательное» 
направление было главным в жизнедеятельно-
сти пионерского лагеря, тогда как современное 
многообразие направлений работы можно сме-
ло обозначить как «полифункциональное». В 
этом  сфокусирована, собственно, главная цель 
организованного отдыха детей в период каникул: 
создать условия для непрерывного развития де-
тей, формирования их потребности отдыхать с 
пользой для себя и социума. 

Конечно же, приоритетным направлением 
в современной практике летних каникул была и 
остаётся идея здоровьесбережния детей. Само 
название загородных лагерей содержит опреде-
ление «оздоровительные» – детский оздорови-
тельный лагерь (ДОЛ). Следовательно, курс на 
укрепление детского здоровья должен быть за-
ложен уже в комплексной программе работы ла-
геря: воспитание у детей бережного отношения к 
своему здоровью, его сохранение и укрепление; 
обучение детей основам здорового образа жизни, 
выявление и развитие задатков к различным ви-
дам спорта; формирование и совершенствование 
двигательных навыков; закаливание организма; 
содействие физическому развитию; профилактика 
наиболее распространённых заболеваний и т. д. 

Не менее важна и познавательная состав-
ляющая «философии смены», которая должна 
на достаточно короткий срок объединить таких 
разных детей и подростков, включить их в увле-
кательный процесс узнавания и принятия окру-
жающего мира. 

Наиболее популярный в последнее время 
вариант составления познавательно-содержа-
тельной основы каникулярного времени – обра-
щение к «тренду года».

Так, 2014 год прошёл под знаком Года куль-
туры. Это широкое по содержанию направление 
включает самые разнообразные культурно-мас-
совые мероприятия: концерты, вечера песни, 
конкурсы талантов, танцевальные марафоны, 
конкурсы изобретений, интеллектуальные и твор-
ческие викторины, литературные гостиные, фе-
стиваль этнических культур, карнавалы, ярмарки, 
битвы хоров, работу студий и кружков («акаде-
мия творчества») и многое другое [4; 7; 10 и др.].

Следующий, 2015 год, был посвящён ли-
тературе. И в программах ДОЛ появились Дни 
литературы, литературные фестивали, литера-
турно-музыкальные гостиные, день открытых 
дверей в избе-читальне, конкурс музыкально- 
литературных композиций, литературно-позна-
вательное шоу «Мы все живём, чтобы оставить 
след», литературный калейдоскоп «Русский 
язык – язык мира и дружбы». Соответственно, 
в процессе подготовки подобных мероприятий 
воспитателям и вожатым приходится обращать-
ся к соответствующим трудам учёных, педагогов 
[4; 7–10 и др.].

Годом российского кино был объявлен 
2016 год, породивший множество необычных, 
творческих находок для познавательных про-
грамм в период детского оздоровительного отды-
ха. Кроме уже ставших привычными коллектив-
ных просмотров фильмов (особенно созданных 
на киностудии «Мосфильм»), в лагерях были 
запланированы и проведены викторины «Крыла-
тые кинофразы», «Фильм, фильм, фильм»; кон-
курсы стенгазет, посвященных кино, коллажей 
«Мой киногерой», курсы актёрского мастерства, 
школы сценического движения, состязание «Ве-
ликий немой», встречи с реальными режиссёра-
ми, вебинары с представителями отечественно-
го кинематографа, кинофорумы и т. д.

Но всё же лето привычно ассоциируется с 
отдыхом. В словаре русского языка отдых опре-
деляется как перерыв в занятиях, в работе для 
восстановления физических и умственных сил. 
И. М. Сеченов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 
И. П. Павлов и другие учёные всегда настаивали 
на том, что именно оптимальное чередование 
умственного и физического труда, т. е. смена ви-
дов деятельности, и составляет суть полноцен-
ного, активного отдыха. 

Туризм как вид активного отдыха становит-
ся всё более популярным. В туристических пала-
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точных лагерях создаются условия для развития 
и укрепления физической формы, ловкости, вы-
носливости. Помимо этого можно научиться лю-
бить и понимать природу, чувствовать прекрас-
ное, восстановить эмоциональную гармонию и 
равновесие. Организаторы такого отдыха приду-
мывают самые разнообразные программы, чтобы 
сделать его не только физически полезным, но и 
эмоционально насыщенным. Устроители  позна-
вательного туризма для детей видят свою задачу 
в том, чтобы ребёнок, вернувшийся домой, ска-
зал: «Я это видел, я это знаю. И я умею!».

Как мы видим, практика каникулярной пе-
дагогики отличается большим разнообразием 
подходов, форм, содержания. Но это разнообра-
зие нуждается в определённой систематизации, 
упорядочивании, что поможет осмыслению на-
копленного опыта и его диссеминации. 

К вопросу о теоретической базе каникуляр-
ной педагогики подводит нас следующее. 

Теория каникулярной педагогики на дан-
ный момент несколько запаздывает. И такое 
положение закономерно, поскольку на сбор 
информации, её обобщение, систематизацию, 
подведение теоретических положений, выяв-
ление перспективных тенденций и т. д. всегда 
требуется время. Однако  потребность в теории, 
которая бы свела в единое целое самые различ-
ные каникулярные тренды, обосновала на науч-
ном уровне  разнообразные связи данной обла-
сти с другими сферами, уточнила особенности 
психолого-педагогического сопровождения де-
тей и подростков в период каникул, обозначила 
острые проблемы, связанные с безопасностью 
организации отдыха детей и подростков, – край-
не высока.

Справедливости ради, нужно отметить, что 
вышеназванные проблемы так или иначе осве-
щаются в статьях (А. Б. Вифлеемский, И. Г. До-
ценко, Г. С. Суховейко, И. И. Фришман, С. В. Те- 
терский, и др.); учебных пособиях (Л. В. Бай-
бородова, М. И. Рожков [1], В. А. Волгунов, 
О. В. Жук, К. В. Лавринович, И. Ю. Исаева [3], 
Е. В. Коротаева [4], Т. Ю. Осипова и др.); диссер-
тационных исследованиях, сборниках норматив-
но-методических материалов.

Одно только «понятийное поле», призван-
ное обозначить направленность организации 
пребывания ребёнка в лагере, включает бо-
лее полусотни названий: дневное пребывание 
детей, лагерь с круглосуточным пребыванием 
детей, круглогодичный лагерь, летний лагерь, 
палаточный, авторский лагерь; профильный, 
тематический, загородный, оздоровительный, 
лагерь отдыха, военно-полевой, молодёжный, 
всероссийский, пришкольный детский лагерь,  
туристский, экологический, гражданско-патрио-
тический лагерь, спортивно-оздоровительный ла- 
герь, образовательный лагерь, оборонно-спор- 
тивный лагерь, лагерь труда и отдыха и т. д.  
[2, с. 36].

Также учёные и практики стремятся выде-
лить особенности каникулярного времени, что 
помогло бы более точно увидеть сильные сто-
роны летних (и других) каникул, а также «зоны 
риска»:

– смена образа жизни: иные нормы прожи-
вания, круг общения, содержательная наполняе-
мость деятельности, досуга и т. д.;

– динамичность жизнедеятельности: плот-
ность событий в достаточно краткий временной 
отрезок, разнообразие видов деятельности для 
самореализации, преобладание соревнователь-
ной направленности, креативная атмосфера  
и т. д.;

– влияние природных факторов: оздоро-
вительный потенциал природно-климатических 
факторов, их эстетическая привлекательность, 
возможность непосредственного контакта с рас-
тительным и животным миром и др.;

– интенсивность в коммуникации: продол-
жительность общения весь период активного 
времени суток, новые взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми, совместное планирова-
ние деятельности, общая ответственность и т. п.;

– эмоционально-насыщенный фон: своео-
бразие кратковременного детского коллектива, 
связанное с непредсказуемостью состава, вариа-
тивностью ожиданий от отдыха, необходимостью 
принятия и включения в новый образ жизни и др.;

– постижение ценностных аспектов досуга 
и отдыха: новые – активные и созерцательные – 
формы времяпровождения, интерес к познанию 
нового, добровольность участия в событиях ла-
геря, готовность соподчинять свои мотивы с мо-
тивами окружающих людей и т. д. 

Таким образом, определённая работа в 
плане теоретических положений и подходов в 
этой области ведётся. 

Однако научно-методической энциклопе- 
дии (понимаемой как научное или научно-попу-
лярное справочное издание, содержащее систе-
матизированную информацию по различным об-
ластям знаний и практической деятельности) по 
каникулярной педагогике пока еще не создано.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Итак, каникулярная педагогика… С бо-
гатой историей, не менее богатой практикой и… 
необходимостью формирования теоретической 
базы, которая связала бы все три источника и 
три составные части  –  историю, теорию, прак-
тику – в единое целое. При этом не ради «чистой 
науки», но для понимания современного состоя-
ния этой области и определения перспективных 
путей её развития в ближайшем и отдалённом 
будущем. 

Педагоги, которые занимаются организаци-
ей занятости детей в период каникул, знают, что 
ребёнок в лагере должен быть субъектом, актив-
ным, инициативным, творчески участвующим в 
окружающих обстоятельствах. Следовательно, 
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вопросы, связанные с нравственным становле-
нием, духовным развитием, гражданским воспи-
танием, самопознанием, остаются той областью, 
в которой всегда будет значимо чуткое руковод-
ство, поддержка и сопровождение со стороны 
взрослых. 

Поэтому необходимость обращения к этой 
области педагогики и её реновация обусловле-
ны современной социокультурной ситуацией. 

Выводы. Каникулярная педагогика склады-
вается в самостоятельную научную область об-
щей педагогики. На данный момент идёт поиск 
оптимального названия: кроме каникулярной, 
встречается и педагогика свободного времени, 
и досуговая педагогика, и рекреационная педа-
гогика. Но в последних названиях упор сделан 
именно на отдыхе. В то время как каникулярная 
педагогика охватывает такие направления, как 
здоровьесбережение, познавательная деятель-
ность и разнообразный отдых для детей – актив-
ный, созерцательный, образовательный. 

Три источника и три составные части кани-
кулярной педагогики – это история создания и 
развития «пионерского лета», теория: психоло-
гические, педагогические, социальные положе-
ния, обосновывающие сущность, цели, задачи, 
содержание, формы, а также перспективы раз-
вития этой области педагогики, практика, кото-
рая достаточно сильно отличается от того, что 
было в пионерском лете, с новыми направле-

ниями («Инженерика», «Академия творчества», 
«Летняя школа успеха», тематические смены 
«Профсоюз» и др.). А в содержательном аспекте 
триаду составляют три основных бренда: здоро-
вье, познание, отдых. 

Для педагогики летних каникул ХХI века по 
сравнению с педагогикой прошлого века харак-
терны качественные  изменения позиций субъ-
ектов, включённых в летнюю кампанию: от одно-
направленной, идеологически закреплённой, к 
открытой, вариативной, разнообразной позиции, 
основанной на принятии, поддержке и сопрово-
ждении.

Более чем актуальными для каникулярной 
педагогики являются вопросы безопасности, 
материального оснащения, качественного про-
граммного содержания, нормативно-правовой 
базы, а также  создание теоретических положе-
ний, опирающихся на достижения возрастной 
педагогики и психологии, теории воспитания, 
социальной психологии, интегрирующих нара-
ботки названных наук, необходимые для работы 
с индивидом и коллективом в процессе воспита-
ния, социализации, образования. 

В итоге каникулярная педагогика сегодня – 
это активно развиваемая и при этом интенсивно 
развивающаяся область, безусловно, востребо-
ванная, педагогически и социально значимая, 
способная обогатить образовательную теорию 
и практику. 
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Dynamic modernization of the Russian education system stimulates the search for an experimental 

verification of new psychological, pedagogical, cultural, social and other approaches to teaching. Pedagogy 
of summer holidays is а high-demand, though an underresearched area of studies. Pedagogy of summer 
holidays has the potential of becoming a special resource in the modernization process of the Russian 
education aimed at improving children’s and adolescents’ health care and leisure time, implementing ideas 
of availability, continuity and innovativeness of education during the vacation period. Therefore, it is of great 
importance to accumulate and expand the experience in this area, while determining the actual directions for 
further development of this sphere, including healthcare, education, employment, leisure time, and vocational 
guidance of children and teenagers during summer holidays. In order to do so we need to refer to pedagogy of 
summer holidays as part of the pedagogical science, preserving its history, studying its modern practice, and 
developing its interdisciplinary theory. Therefore, this article covers “three sources and three components” of 
summer holidays pedagogy – history, theory, and practice. Currently the theory of summer holidays pedagogy 
is the least researched aspect, while the need for a theoretical basis that would link all three sources and three 
component parts into a single whole is extremely high. This article serves not only for the sake of science itself, 
but for understanding the current state of summer holidays pedagogy and determining promising ways for its 
near and distant future development.
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Проблемы реализации Болонского процесса 
в контексте российской системы высшего образования

В настоящее время Россия находится на пути реализации целей Болонской декларации в сфере 
высшего профессионального образования. В этом направлении сделаны значительные шаги, одна-
ко сам ход реформы не получил должного освещения со стороны научного сообщества. В статье на 
основе опубликованных научных исследований российских и иностранных учёных, а также собствен-
ных наблюдений авторов анализируются проблемные стороны Болонского процесса. Авторы уделяют 
особое внимание наиболее спорным аспектам реформы, а также прослеживают их преломление в 
специфическом контексте российского высшего образования. В статье показано, как Болонский про-
цесс переосмыслил парадигму образования в классических университетах, структурировал учебные 
программы и бросил вызов традиционному укладу системы высшего образования. Авторы объясняют, 
почему российская высшая школа и общество в целом оказались неготовыми к восприятию реформы, 
чем обусловлены искажения смысла идей Болонской декларации на российской почве. Делается вы-
вод о недостаточной изученности вопросов практической реализации реформы на местном уровне, 
открывается перспектива дальнейших исследований. Наиболее важным представляется исследование 
изменений в связи с реализацией Болонского процесса на уровне конкретных учебных программ, учеб-
ных заведений, когорт выпускников университетов.

Ключевые слова: высшее образование, реформа, Болонский процесс, Россия, проблема, систе-
ма, программа
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Введение. Тема реализации реформы выс- 
шего образования в рамках Болонского про-
цесса является необыкновенно глубокой и мно-
гогранной. Попытка воплотить её в контексте 
российской высшей школы стала серьёзным 
испытанием для системы в целом, для студен-
тов, преподавателей, для общества. Ход ре-
формы требует внимания научного сообщества 
и общественности, чтобы оценить позитивные 
и негативные непосредственные результаты и 
долгосрочные последствия. Хотя эти проблемы 
на протяжении нескольких лет активно изуча-
ются рядом российских учёных, практические 
результаты реформы для высшего образования 
и общества в целом остаются недостаточно ис-
следованными. Данная тема раскрывается в 
рамках подготовки проекта по детальному ис-
следованию проблем реализации Болонского 
процесса на практическом примере конкретных 
образовательных учреждений, профессиональ-
ной карьеры определённых групп выпускников.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. 

I. Исследовательский анализ идей, спосо-
бов и результатов реализации реформы высше-
го образования в рамках Болонского процесса.  

Проблемы реализации Болонской системы в си-
стеме высшего образования в той или иной мере 
затрагиваются в различных исследованиях оте-
чественных и зарубежных авторов. 

Среди отечественных научных работ на эту 
тему хочется отметить статью К. Н. Кислицы-
на «Болонский процесс как проект для Европы 
и для России», в которой автор рассматривает 
историю формирования «университетского про-
странства»; исследует различные модели выс-
шей школы. Наибольший интерес представляет 
рассмотрение проблем практической реализа-
ции Болонской системы в различных странах 
Европы, России и США [4]. 

Состояние российского законодательства в 
области высшего образования на стадии начала 
реформы анализирует В. И. Иванова в статье 
«Реализация Болонских идей в России: норма-
тивные противоречия» [3].

Недостатки Болонской системы подробно 
рассматривает М. Бурик в статье «Болонский 
процесс в мире и на Украине» [1], а также ис-
следователь А. К. Муровцева  в статье «Болон-
ский процесс: проблемы и последствия реализа-
ции в России» [5]. Жёсткую критику Болонской 
системы можно встретить в статье Р. Вахитова, 
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где он сравнивает Болонскую систему в России 
и на Западе, в частности курсы по выбору, си-
стему кредитов, рассматривает проблемы бал-
льно-рейтинговой системы, сравнивает мобиль-
ность студентов в России и на Западе [2].

Критика Болонского процесса получила ши-
рокое отражение в трудах европейских и аме-
риканских учёных, среди которых здесь рассма-
триваются лишь некоторые. В рамках нашего 
исследования интересна диссертация Т. Вальте-
ра о предыстории и начальной истории Болон-
ского процесса [12].

Культурологический анализ К. Лиссманна,  
показывающего противоречия между изначаль-
ной идеей университета как храма науки и идео-
логией реформы, которая направлена на подчи-
нение учебного процесса строгим правилам без 
учёта качества получаемых учащимися знаний. 
Исследователь утверждает, что в учебных заве-
дениях, организованных по принципам Болон-
ского процесса, разрушена связь между научны-
ми исследованиями и образованием, последнее 
превращается в форму оказания услуги студен-
там, а прохождение учебной программы на уров-
не бакалавриата сводится к передаче учащимся 
базовых знаний и навыков [10]. 

К. Хайне и П. Мюссиг-Трапп представили 
итоги исследования, показавшего результаты 
реализации реформы для мобильности уча-
щихся в Германии [9]. В. Мюллер на примере 
университета Бремена показал, что введённый 
в ходе реформы процесс аккредитации усилил 
влияние государства на развитие образования в 
неожиданных для преподавательского состава 
масштабах [11]. Т. Брендле и Б. Вендт в своём 
исследовании анализируют причины, по кото-
рым у немецких преподавателей сложилось раз-
личное отношение к реформе образования [7].

II. Декларируемые цели Болонской си-
стемы. При подписании Болонской декларации 
19 июня 1999 года, были обозначены основные 
цели системы: 

– принятие системы сопоставимых степе-
ней для обеспечения трудоустройства европей-
ских граждан;

– введение системы обучения, которая вклю- 
чает два уровня: бакалавр и магистр;

– внедрение системы кредитов по типу ECTS, 
т. е. европейской системы перезачёта зачётных 
единиц;

– содействие мобильности студентов и пре-
подавателей;

– содействие европейскому сотрудничеству 
в обеспечении качества образования с целью 
разработки сопоставимых критериев и методо-
логий;

– содействие европейским воззрениям в си-
стеме высшего образования относительно раз-
вития межинституционального сотрудничества, 
создание совместных программ обучения, раз-

работки схем мобильности; развитие учебных 
планов, а также  практической подготовки и про-
ведения научных исследований1.

Итогом реализации Болонской системы 
в России должно быть признание российского 
высшего образования и конвертируемость ди-
пломов российских выпускников. В рамках Бо-
лонской системы рассматривается и вопрос об 
образовании «в течение всей жизни». 

Идеи Болонской декларации нашли пони-
мание не во всех вузах мира. Некоторые веду-
щие университеты Европы отказались выстра-
ивать свой учебный процесс в соответствии с 
принципами новой системы. Там считают, что 
именно благодаря специфике их учебных пла-
нов и методики, а также давним традициям они 
и стали ведущими университетами мира. 

Обратная сторона Болонского процесса.
Наряду с обещанными преимуществами рефор-
мы образования для вузов и общества в целом 
в самой своей основе она содержит определён-
ные недостатки, делающие болезненным пере-
ход «на рельсы» Болонского процесса.

Несоответствие реформы потребностям 
общества. Идеи Болонского процесса начали 
разрабатываться ещё в индустриальную эпоху, 
когда личность человека и его духовное разви-
тие отходили на второй план по сравнению с 
интересами промышленного капитала и нацио-
нальных государств [12]. Поэтому, по своей сути, 
эта реформа явилась запоздалым продуктом ин-
дустриального общества и технократии. 

Реформа образования в соответствии с Бо-
лонской системой проводилась повсюду по ини-
циативе чиновников, мнение научно-педагогиче-
ских кадров при этом в расчёт не принималось. 
Преподаватели даже в наиболее интегрирован-
ных в Евросоюз странах с самого начала скеп-
тически относились к реформе. В частности, 
проведённое в 2007 году в 31 стране Европы ис-
следование показало, что 59 % преподавателей 
высказывались за сохранение прежней систе-
мы обучения без разделения на программы для 
бакалавров и магистров [8]. В ведущих станах 
Евросоюза, в частности в Германии, отношение 
преподавателей к реформе изначально было 
критичным [7, с. 48]. Однако политики, положив-
шие начало Болонскому процессу, это мнение не 
учли. Исследования, проведённые в России, так-
же показали неготовность общества и системы 
образования к реализации реформы в рамках 
Болонского процесса [1].

Последствия реорганизации для каче-
ства высшего образования в целом. По словам  
Конрада Лиссманна, идеология Болонского про-
цесса угрожает распадом самой идее универси-
тета как независимого от конъюнктуры и соци-
альных условностей учреждения [10, с. 19–20]. 

1 Болонская декларация [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/bolo 
gna (дата обращения: 08.09.2017).
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Посредством реформы за счёт строгого структу-
рирования программ принесена в жертву свобо-
да преподавания [10, с. 16]. 

Подобная «коррупция университетов» вы-
глядит из России гораздо менее драматично, 
чем из Австрии, поскольку после опыта совет-
ского режима вузы нашей страны изначальной 
идее университета уже не соответствовали.

Система зачётных пунктов, вводимая в 
рамках реформы, предполагает учёт затрачен-
ного рабочего времени, но не качества работы 
студентов и не отражает эффективность уче-
бы. Ценность учёбы сводится таким образом к 
среднему затраченному рабочему времени. При 
этом некое учебное мероприятие в одном уни-
верситете приравнивается к иному мероприя-
тию с похожим названием в другом вузе. Всё это 
привело к тому, что преподаватели стали боль-
ше ориентироваться не на учебные достижения 
учащихся, а всё больше на объём оказанных им 
образовательных услуг [Там же].

В Европе Болонский процесс принёс пользу 
в основном в тех станах, где до этого не было 
собственной дифференцированной системы 
высшего профессионального образования. Для 
наиболее развитых стран реформа вылилась в 
упрощение и нормировку, лишение националь-
ных систем образования их индивидуальности. 
Кроме того, функция интеграции образования 
и научных исследований в университетах была 
ликвидирована  [Там же, с. 14].

Ущербность образовательных программ 
бакалавриата. Есть основания полагать, что од-
ним из тайных мотивов политиков, запускавших 
Болонский процесс, было стремление сократить 
время учёбы и повысить долю людей с высшим 
образованием. Люди, неспособные добиться 
квалификации с помощью дипломной работы – 
другими словами, недоучки, получили возмож-
ность приобрести высшее образование более 
простым путём. При этом снизился научный уро-
вень базового образования [Там же, с. 15–16].

Исследования результатов реализации Бо-
лонского процесса показывают, что учащиеся 
по программе бакалавриата наиболее ограни-
чены в использовании таких возможностей, как 
мобильность за пределами своего вуза. Прове-
дённое в Германии исследование показало, что 
будущие бакалавры реже всего проходят стажи-
ровку или обучение в другом университете стра-
ны или за границей [9, с. 62–64].

Проблема интеграции традиционных обра- 
зовательных систем и квалификаций. В ре-
ализации Болонского процесса явно непроду-
манным оказалось будущее студентов, обуча-
ющихся по традиционной 5-летней программе 
на квалификацию дипломированного специа-
листа. Такие студенты оказались лишёнными 
преимуществ реформы. В частности, им гораздо 
сложнее воспользоваться возможностями мо-

бильности в образовательной системе в связи 
с бюрократическими процедурами и неадекват-
ным отношением к их документам об образова-
нии. С другой стороны, доступ к образователь-
ным программам специалитета затруднён и для 
будущих бакалавров и магистров. В. И. Ивано-
ва, анализируя, российское законодательство 
в отношении различных ступеней образования, 
увидела в имеющихся противоречиях чисто рос-
сийскую проблему [3, с. 71–73], однако пред-
ставляется очевидным, что эти несоответствия 
заложены в самой основе Болонского процесса, 
содержащего деструктивные элементы наряду с 
созидательными.

III. Специфика российской системы выс-
шего образования в эру Болонского процесса.  
К началу внедрения Болонской программы со-
стояние российской системы высшего образо-
вания можно назвать плачевным. Объективно 
качество образования характеризуют рейтинги 
международных агентств, согласно которым в 
нашей стране есть лишь небольшое число кон-
курентоспособных образовательных учрежде-
ний. Субъективно уровень образования в России 
могут охарактеризовать люди, обучавшиеся од-
новременно в нашей стране и за рубежом. Хоро-
шие отзывы о России можно услышать нечасто, 
хотя имеются проблемы в системах высшего об-
разования и в других странах.

Ключевыми проблемами, не позволяющи-
ми в России нормально развиваться системе 
высшего образования, а ей самой равноправно 
участвовать в Болонском процессе, являются 
следующие:

1. Устаревшая система государственных ву-
зов, не отвечающая современным потребностям 
экономики, общества и времени в целом.

2. Стадия демократизации высшего обра-
зования, сопровождающаяся снижением уровня 
образованности и когнитивных способностей 
абитуриентов. 

3. Низкий уровень владения населением 
иностранными языками и отсутствие их высокой 
востребованности в жизни людей.

4. Сохранение традиционных обществен-
ных устоев, в которых качество образования не 
является конкурентным преимуществом в отли-
чие от родственных, дружеских и иных нефор-
мальных связей.

5. Отсутствие у политической власти наме-
рения развивать высшее образование.

Рассмотрим подробнее проявление этих 
факторов.

В силу определённой консервативности 
действующих агентов сферы образования в на-
следство от СССР России досталась система 
вузов, соответствующая уже несуществующему 
социальному и экономическому порядку. Вузы, 
многие из которых готовят никому не нужных 
специалистов, продолжают оставаться «на 
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плаву», туда идёт поток абитуриентов, даже не 
рассчитывающих, что их образование затем им 
пригодится в профессиональной жизни. Основ-
ная проблема – отрыв образования от практиче-
ской деятельности. После отрыва, произошед-
шего в начале «лихих 1990-х», во многих вузах 
не налажено сотрудничество с организациями 
и предприятиями, заинтересованными в ква-
лифицированных выпускниках. Вместе с тем, 
сама идея бакалавриата предполагает подго-
товку специалистов для непосредственной дея-
тельности. Если в западных странах последний 
курс бакалавриата фактически является адап-
тацией к будущему месту работы, то в России 
крайне сложно найти предприятие или органи-
зацию, где учащиеся могли бы пройти практику 
по своей специальности. Из-за этого отрыва от 
практики качество подготовки по техническим 
специальностям давно не соответствует тре-
буемому уровню. Выпускаемые в России инже-
неры подходят для работы, которую на Западе 
выполняют люди без диплома о высшем обра-
зовании. Сравнивая российское образование в 
эру Болонского процесса с бомжом, насильно 
одетым в шёлковый фрак, мы нисколько не ума-
ляем усилий по развитию, которые делаются в 
некоторых вузах. Однако на общем фоне они не 
меняют картины в целом.

Вред от демократизации высшего обра- 
зования состоит в том, что вместо наиболее 
талантливых и способных к обучению абитури-
ентов на студенческой скамье оказываются все 
выпускники школ, включая вчерашних «троечни-
ков». Эти студенты не дают преподавателям воз-
можности организовать эффективный учебный 
процесс. По факту большинство этих студентов 
подлежат отчислению в первом семестре, но 
администрация вузов старается их удерживать, 
мешая нормальному отбору. Покинувшая сте-
ны вуза армия неподготовленных специалистов 
создаёт негативный образ российского высшего 
образования у работодателей. Со своей сторо-
ны, они оказываются неготовыми к сотрудни-
честву с вузами, предпочитая готовить нужных 
специалистов прямо на производстве.

Необходимым условием реализации Бо-
лонского процесса является широкий междуна-
родный обмен, невозможный без знания сту-
дентами и преподавателями иностранных 
языков. Именно в рамках интернационализации 
во многих европейских странах, где английский 
язык не является официальным, в вузах вначале 
появились англоязычные модули, а затем и це-
лые образовательные программы. Знание ино-
странных языков также необходимо для знаком-
ства с зарубежными исследованиями, учебными 
материалами и т. д. Вместе с тем, в России по 
многим специальностям до сих пор публикуются 
статьи без ссылок на иностранные литератур-
ные источники, в библиотеках вузов отсутствуют 

научные журналы на иностранных языках, лишь 
единичное число студентов реально осваивают 
иностранный язык у преподавателей, не являю-
щихся носителями языка. Эта ситуация являет-
ся абсолютно неприемлемой для развития науки 
и образования в целом, в частности, для реали-
зации Болонского процесса. Конфронтация в во-
просах внешней политики с развитыми странами 
Европы и Америки обусловливает существова-
ние труднопреодолимой визовой границы, кото-
рая служит дополнительным препятствием для 
развития образования в России. 

Всё хорошее и прогрессивное, что можно 
было бы сделать для российского образова-
ния, неизбежно разбивается о традиционный 
уклад, в котором в большинстве случаев крите-
рием для подбора сотрудника на ответственную 
должность является отнюдь не его квалифика-
ция и профессионализм, а в первую очередь 
его личное знакомство с административными 
работниками и другими влиятельными лицами 
(кумовство). Коррупцию в обществе поддержи-
вают такие пережитки советской системы, как 
«телефонное право» и отсутствие возможности 
отстоять свои права в рамках «правоохрани-
тельной» системы, которая в основном охраняет 
права власть имущих. Этот традиционализм яв-
ляется «камнем на шее» у российского образо-
вания, так как отсутствие здоровой конкуренции 
в обществе делает попытки повысить качество 
образования бессмысленными.

Любая реформа образования должна пред-
полагать не только административные меры, но, 
прежде всего, вовлечение новых материальных 
и человеческих ресурсов. В противном случае 
реформа сохраняет только свой разрушитель-
ный компонент без привнесения созидательно-
го. Созидание невозможно без увеличения фи-
нансирования образования до уровня развитых 
стран хотя бы в относительных показателях. Од-
нако в России в угоду силовым министерствам 
расходы на интеллектуальный прогресс уреза-
ются. Это говорит о том, что развитие образова-
ния не является приоритетом для власти. 

IV. Недостатки в практическом вопло-
щении Болонского процесса в социальном 
и образовательном контексте России. Ре-
форма высшего образования в духе Болонской 
декларации породила во всех странах ряд уни-
версальных проблем. Однако в каждой стране в 
силу местных особенностей существуют специ-
фические проявления. Россия со своим особым 
укладом жизни общества и организации образо-
вания также «отличилась» в этом плане.

Автономность для вуза как бремя, а не 
как преимущество. Автономность в российском 
понимании в условиях сокращения расходов го-
сударства на образование превращается в неза-
висимость от финансирования. Тем самым вузы 
всё больше превращаются в коммерческие за-
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ведения. Процедура аккредитации, пришедшая 
на замену государственным деньгам, фактиче-
ски предоставляет университету лицензию или 
откуп на эту коммерческую деятельность.

Во многих российских вузах в связи с ре-
формой отмечается снижение качества образо-
вания. Например, администрация в целях обога-
щения набирает на платное обучение большое 
число студентов-заочников, которые часто не 
освоили даже школьную программу и не способ-
ны к обучению в вузе. Их «вытягивают», чтобы 
сохранить финансирование. 

Болонский процесс породил класс управ-
ленцев в области образования и науки со сво-
ими особыми корпоративными, а также индиви-
дуальными карьерными интересами [6, с. 7]. Эти 
люди стремятся к самоутверждению, укрепляют 
свои властные и финансовые позиции, стано-
вясь дополнительным фактором функциониро-
вания образовательной системы. Отчасти с их 
деятельностью связано падение требований к 
студентам, обучающимся на коммерческой ос-
нове, а также появление новых обязанностей 
для преподавателей, лишающих профессию 
многих привлекательных преимуществ.

Проблемы мобильности учащихся и пре-
подавателей. В отличие от Германии, где ещё 
10 лет назад почти половина студентов пользо-
вались возможностью обучения или стажировки 
в другом немецком вузе, а каждый четвёртый – 
за рубежом [9, с. 62], условия для подобной мо-
бильности в России до сих пор отсутствуют. 

Российские студенты жалуются и на то, что 
ситуация с мобильностью не изменилась, так 
как объём программ образовательных обменов 
очень ограничен, вузы не финансируют поездки 
за границу (конференции, стажировки), а также 
для российских граждан высоки требования для 
получения въездной визы. 

В российской системе нет речи о мобиль-
ности преподавателей. Учебный процесс в ву-
зах России не создаёт условий для творческой 
мобильности, возможности по обмену препода-
вателями носят преимущественно локальный 
характер. Известные факты являются исключе-
ниями и не характеризуют систему высшего об-
разования в целом.

Во многих российских вузах России про-
грамма обучения для бакалавров не обеспечила 
выпускников никакой квалификацией, наоборот, 
явилась фактором, препятствующим мобильно-
сти. В этой связи на память приходит недавний 
пример из практики одного из авторов данной 
статьи. С просьбой о переводе диплома обратил-
ся выпускник Российского университета дружбы 
народов, который, проучившись в вузе четыре 
года, получил документ без квалификации. Из 
документа следует, что студент прошёл курс 
обучения, но при этом не выполнял квалифика-
ционную работу и не сдавал государственный 

экзамен. Этот выпускник хотел бы продолжить 
образование за рубежом, но отсутствие квали-
фикации по документу об образовании ставит 
в тупиковую ситуацию сотрудников зарубежных 
образовательных учреждений. Предоставление 
таких образовательных услуг вводит людей в за-
блуждение, так как годы обучения оказываются 
потраченными впустую. К сожалению,  РУДН – 
не единственный негативный пример в россий-
ской системе образования.

Проблемы применения системы зачёт-
ных единиц. Применение системы зачётных 
единиц вызывает много вопросов. Пример от-
дельных вузов показывает, что зачётные едини-
цы часто были трансформированы механиче-
ским путём из академических часов [5]. При этом 
много времени отводится на самостоятельную 
работу, для которой нет необходимых условий: 
учебных материалов не хватает, научная перио-
дика (особенно на иностранных языках) в библи-
отеках вузов отсутствует. Часто в качестве само-
стоятельной работы предлагается выполнение 
реферата, который не показывает уровень зна-
ний студентов, особенно, если он скачан из ин-
тернета и не проверен на плагиат. Балльно-рей-
тинговая система, применявшаяся короткое 
время в Рязанском государственном университе-
те им. С. А. Есенина, оказалась необъективной 
в оценке работы учащихся. Студенты, которые 
работали на практических занятиях, набирали 
меньше баллов, чем те, которые просто посеща-
ли лекции. По точному заключению А. К. Муров-
цевой, «в России система оценок предназначена 
для перевода студента на последующий курс 
(семестр), на Западе же – для получения полной 
картины об уровне образования...» [Там же].

Низкая информированность абитуриен-
тов и общества в целом о новых условиях  
обучения. Для российского общества, привы-
кшего к старой советской системе професси-
онального образования, и для самих абитури-
ентов учебные программы согласно Болонской 
декларации таят немало «подводных камней», 
о которых люди не подозревают. В частности, 
абитуриенты не интересуются, поступают ли они 
учиться на академический или же на прикладной 
бакалавриат. На практике каждый год правила 
приёма могут меняться, и сама администрация 
вуза через сотрудников приёмных комиссий 
должным образом не информирует будущих сту-
дентов. Академический бакалавриат не предпо-
лагает практических навыков, он рассчитан на 
продолжение образования в магистратуре. При-
кладной бакалавриат предполагает прикладную 
квалификацию по определённой профессии, 
обучение ориентировано на практику. Если вы-
пускник прикладного бакалавриата захочет по-
ступать в магистратуру, ему необходимо будет 
несколько лет отработать по специальности. На 
практике эта система работает совсем по-дру-
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гому. На работу в сельские школы принимают с 
любым дипломом и даже без диплома. На учёбу 
в магистратуру принимают и с прикладным, и с 
академическим бакалавриатом, и даже с дипло-
мом специалиста. 

Проблемы интеграции квалификаций ста- 
рой системы. Как мы говорили выше, деструк-
тивные элементы заложены в самой идее Бо-
лонского процесса, это характерно, впрочем, 
для любой подобной реформы. Наиболее про-
блематично в России складывается ситуация с 
владельцами учёных степеней кандидата и док-
тора наук.

Выпускник магистратуры может уже препо-
давать в вузе, а выпускник аспирантуры с учё-
ной степенью, согласно новым требованиям, 
уже не имеет права быть преподавателем. В 
связи с этим накануне предстоящей в 2018 году 
аккредитации администрация Рязанского госу-
дарственного университета им. С. А. Есенина 

вынудила проработавших много лет в вузе кан-
дидатов и докторов наук поступить на обучение 
в магистратуру. 

Выводы. Реформа образования в духе 
Болонского процесса изначально содержала в 
себе определённые недостатки, которые сход-
ным и различным образом проявились в раз-
личных странах и учебных заведениях. В Рос-
сии реализация этой программы происходит на 
фоне кризисного состояния системы высшего 
образования. Высказываемые оппонентами 
Болонского процесса критические замечания 
абсолютно справедливы, но являются слишком 
обобщающими, не показывают дифференциро-
ванной картины. Подходы к исследованию хода 
реализации реформы, применяемые западными 
учёными, уместно использовать для анализа си-
туации в конкретных российских вузах. Данная 
тема остаётся весьма актуальной и требует вни-
мания исследователей.
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Введение. Практическая значимость все-
стороннего изучения и переосмысления нако-
пленного историко-педагогического опыта не вы-
зывает сомнений, поскольку позволяет выявить 
и заимствовать всё наиболее значимое и ценное 
для современной образовательной практики. 
Историко-культурная рефлексия  позволяет не 
только выделить общие тенденции, характер-
ные для развития профессионального образо-
вания в целом, но и проследить определённую 
динамику, касающуюся структуры учебного 
курса в отдельных видах учебных заведений, а 
также определить роль и место конкретных об-
щеобразовательных и специальных дисциплин в 
профессиональной подготовке специалиста. 

Вопросы становления и развития отечест- 
венного профессионального образования при-
влекали пристальное внимание представителей 
различных областей научного знания, поэтому 
его историография, начавшаяся формироваться 
ещё в досоветский период, весьма внушительна. 
Различные стороны истории профессионального 
образования Забайкалья отражены в публикаци-
ях Т. В. Алешкиной, А. К. Бардамовой, А. В. Кон-
стантинова, Т. А. Константиновой, Т. К. Климен-
ко, М. С. Кряжева, И. Н. Мамкиной, А. В. Роговой 
и др. Вместе с тем, требует дальнейшего изуче-
ния положение иностранных языков в отдельных 
типах профессиональных учебных заведений в 
середине XVIII – начале ХХ века,  в том числе и 
коммерческом образовании.

Методология и методы исследования. 
Для решения поставленных задач использовал-

ся комплекс методов, характерных для истори-
ко-педагогического исследования. Осуществлён 
теоретический анализ опубликованных источни-
ков, в качестве которых выступала программно- 
нормативная документация, различные печат-
ные издания, непосредственно отразившие 
функционирование системы коммерческого об-
разования в середине XVIII – начале ХХ века. 
Среди них существенное место занимают ана-
литические материалы учебного отдела Ми-
нистерства торговли и промышленности, да-
тированные началом ХХ в. Осуществлялось 
изучение  архивных документов Государствен-
ного архива Забайкальского края (фонд 65 − Чи-
тинское частное коммерческое училище баро-
нессы М. Г. Розен, фонд 4 − Дирекция народных 
училищ). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Система профессионального образо-
вания России насчитывает не одно столетие, 
на протяжении которых она успешно решала 
поставленные перед ней обществом и государ-
ством задачи, обеспечивала подготовку специа-
листов различных профессий,  обладающих зна-
ниями, умениями и навыками, востребованными 
и актуальными в конкретный исторический пе-
риод, формировала профессиональнозначимые 
качества, обеспечивала возможности личност-
ного саморазвития, позволяла повышать уро-
вень профессионального мастерства. Являясь 
полифункциональным по своей сути, профес-
сиональное образование создавало кадровый 
потенциал  с учётом общегосударственных и ре-
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гиональных потребностей, формировало рынок 
образовательных услуг, воздействуя тем самым 
на все социально-экономические процессы. 

Изучение историко-педагогических источ-
ников наглядно демонстрирует, что в истории от-
ечественного профессионального образования 
получили свою практическую реализацию такие 
актуальные в современных условиях принципы, 
как ориентированность  на потребности реги-
ональной экономики, социальное партнёрство 
бизнеса и образования, общественное управ-
ление учебными заведениями и т. д. Одной 
из  его ярких страниц является коммерческое 
образование, выступающее по своей сути пря-
мым предшественником современного профес-
сионального образования, ориентированного на 
подготовку кадров для торговли, коммерции и 
предпринимательства.

В досоветский период термин «коммерция» 
имел широкое толкование, что сохраняется и се-
годня.  Например, согласно одному из определе-
ний она понимается как  «торговая и торгово-по-
средническая деятельность, участие в продаже 
или содействие продаже товаров и услуг», а в 
широком смысле слова − «предприниматель-
ская деятельность», а в качестве его синонимов 
названы «бизнес», «предпринимательство» и 
«торговля» [6]. В досоветских источниках отме-
чается, что коммерческое образование было 
призвано «дать знания, полезные для торговой 
деятельности», возникло в России «когда на 
Западе не было ещё ни одной школы с такой 
специальностью» [7, c. 861–862].  

Проведённое исследование показало, что 
значительную роль в становлении и развитии 
коммерческого образования сыграли предста-
вители отечественного предпринимательства, 
коммерции и торговли, что выражалось в иници-
ировании учреждения учебных заведений и ак-
тивной поддержке подобных инициатив, участии 
в деятельности попечительских советов, предо-
ставлении финансовых средств для развития 
материальной базы, формировании библиотеч-
ных фондов, учреждении именных стипендий и 
т. д. Данный процесс был характерен не только 
для крупных российских коммерческих и торго-
вых центров, но и в полной мере нашёл своё 
отражение в российской провинции, являясь 
результатом взаимодействия государственных 
структур, органов региональной власти, обще-
ственных организаций и частных лиц, заинтере-
сованных в становлении рынка труда с учётом 
приоритетов развития региональной экономики 
и ускоренного развития регионального потре-
бительского рынка. Отличительной чертой оте-
чественного коммерческого образования было 
то, что оно не являлось узконаправленным, раз-
вивалось, успешно сочетая общеобразователь-
ную и профессиональную подготовку. Система 
коммерческого образования начинает склады-

ваться с середины XVIII века под влиянием со-
циального заказа и общественной потребности в 
квалифицированных коммерсантах, счетоводах, 
коммивояжерах, приказчиках, товароведах, раз-
личного рода управляющих и т. д. 

Начало коммерческому образованию в Рос-
сии было положено ещё в 1772 году, когда на по-
жертвование П. А. Демидова было открыто пер-
вое  коммерческое училище при воспитательном 
доме в Москве. В «Плане коммерческого воспи-
тательного училища», составленном И. И. Бец-
ким,  иностранные языки были включены в про-
грамму обучения, причём  «в возрасте от 6 до 
9 года», и им уделялось большое внимание [1, 
с. 9]. Программа училища предусматривала из-
учение трёх  иностранных языков (английский, 
немецкий, французский), коммерческой ариф-
метики, а также «коммерческой корреспонден-
ции и бухгалтерии  на русском и иностранном 
языках». «В училище были воспитатели и вос-
питательницы, по преимуществу иностранцы, 
обязанные  говорить с воспитанниками на ино-
странных языках», − читаем в источниках, осве-
щающих деятельность училища [7, c. 862]. До 
1894 года коммерческие училища находились в 
ведении Министерства народного просвещения, 
а в 1906 году переданы Министерству торговли 
и промышленности. 

В соответствии с действующими положе- 
ниями, было установлено несколько видов ком-
мерческих учебных заведений, каждый из кото-
рых был призван решать определённые задачи. 
Торговые классы были предназначены «сооб-
щить лицам всех возрастов, не моложе двенад-
цати лет, преимущественно из состоящих на 
службе в торгово-промышленных учреждениях, 
начальные коммерческие познания, необходи-
мые в торговом деле»; торговые классы − «при-
готовлять учащихся в них к службе в торгово- 
промышленных учреждениях»; семиклассные ком- 
мерческие училища − «дать учащимся общее и 
коммерческое образование; трёхклассные ком-
мерческие училища − дать «только коммерческое 
образование»; курсы коммерческих знаний −  
«сообщить познания по одному или нескольким 
предметам коммерческой специальности» [5, 
c. 5–7].  По имеющимся сведениям, на начало 
1905 года в ведении Министерства торговли и 
промышленности находилось 191 коммерческое 
учебное заведение, среди которых 68 коммер-
ческих училищ, 63 торговые школы, 32 торговых 
класса, 28 курсов коммерческих знаний. При 
этом 125 имели статус общественных, а 66 част-
ных учебных заведений. К началу 1906 года ко- 
личество коммерческих учебных заведений раз-
ных типов увеличилось до 223, что свидетель-
ствует об их востребованности [Там же, c. 9].  

Cохранившиеся материалы съездов ди-
ректоров и представителей попечительских со-
ветов, посвящённые анализу состояния и пер-
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спективам развития коммерческого образования 
в России, наглядно демонстрируют внимание 
представителей деловых кругов к данной про-
блеме. «Торговля, прокладывая путь для сбыта 
произведений промышленности, вместе с тем 
содействует и политическому росту той или иной 
страны», − читаем в материалах съезда, сос- 
тоявшегося в Санкт-Петербурге в 1901 году [3, 
c. 3]. Выступление министра финансов В. И. Ко-
валевского было посвящено определению задач 
средней коммерческой школы. В частности, он 
подчеркнул, что Министерство финансов при-
даёт большое значение тому, чтобы лица, окон-
чившие курс училища, могли «не только вести 
соответствующую корреспонденцию на назван-
ных языках, но и научились свободно владеть 
разговорной речью в коммерческом деле» [Там 
же, c. 8].

Что касается выбора метода обучения, 
то таковым назван натуральный «давший уже 
прекрасные результаты», хотя при этом  под-
чёркивалось, что он оценивается далеко неод-
нозначно. В материалах съезда говорится, что 
преподавание новых языков преследует как об-
щеобразовательную, так и практическую цель, 
заключающуюся  в формировании умения поль-
зоваться разговорной речью и письменно изла-
гать свою мысль,  понимать любой современный 
прозаический текст. Наименьшее количество 
уроков должно было составлять 36, независимо 
от количества классов в училище. Важно,  что 
подчёркивалась необходимость деления много-
численных классов, особенно младших, на под-
группы,  в которых  преподавание иностранного  
языка велось бы одновременно и «независимо 
друг от друга» [Там же, с. 65].   

Обязательным было признано преподава-
ние не более двух новых языков, выбор которых 
осуществлялся попечительным советом или об-
ществом, заинтересованным в учреждении учи-
лища. При этом подчеркивалось, что обучение 
второму иностранному языку должно начинать-
ся не ранее чем через год после первого. Допу-
скалась возможность факультативного или обя-
зательного изучения третьего языка в старших 
классах при условии достаточного количества 
часов. Примечательно, что для учащихся, испы-
тывающих трудности с изучением иностранных 
языков, оговаривалась возможность проведения 
дополнительных занятий. В документе подчёр-
кивалась важность организации внеклассного 
домашнего чтения, для чего предполагалось 
сформировать ученические библиотеки на ино-
странных  языках.

Одной из серьёзных проблем являлась в 
тот период нехватка педагогических кадров, для 
преодоления которой Министерству финансов 
было рекомендовано изыскать возможность 
организации подготовки преподавателей ино-
странных языков независимо от Министерства 

народного просвещения. Наряду с этим, было 
предложено допускать к преподаванию новых 
языков в младших классах коммерческих учи-
лищ лиц, имеющих диплом домашнего учителя, 
но данная мера рассматривалась как временная 
в виду «крайнего недостатка в преподавателях 
новых языков» [Там же, с. 66] . 

В соответствии с установленным в 1897 го- 
ду распределением числа недельных уроков по 
классам и предметам на изучение немецкого 
языка отводилось 30 уроков. При этом их макси-
мальное количество было в 1-м классе – девять 
уроков, а затем сокращалась во 2–4-м классе  
до четырёх, в 5–7-м классе – до трёх. Что ка-
сается французского языка, то к его изучению 
приступали во втором классе при 8 уроках в 
неделю, количество которых последовательно 
сокращалось к 6–7-му классу до трёх  уроков. 
Вместе с тем, на практике указанная сетка ча-
сов в конкретных коммерческих училищах мог-
ла отличаться и по времени начала занятий 
иностранными языками, и по числу недельных 
уроков. Например, в Нижегородском училище на 
немецкий язык отводилось 24 урока, в Симбир-
ском – 31, в Тульском – 26 [5, с. 82].  

Рассмотрим подробнее, что включала в 
себя программа обучения. Например, в первом 
классе Александровского училища на изучение 
немецкого языка отводилось 6 уроков в неделю, 
на которых  учащиеся заучивали слова и «упо-
требительнейшие в разговорной речи фразы», 
читали связные тексты и  переводили их на рус-
ский язык, практиковали устные и письменные 
ответы на вопросы по содержанию текста, заучи-
вали наизусть отрывки прозы и стихотворения, 
пересказывали тексты с опорой на вопросы и 
без них, выполняли «списывание с книги и писа-
ние на память заученного текста», «упражнения 
в разговоре на немецком языке», а также раз-
бирали и заучивали элементарные граммати-
ческие правила [Там же, с. 85]. Кроме того, для 
увеличения словарного запаса практиковался 
такой вид работы, как чтение народных сказок, 
при выполнении которого соблюдалась следу-
ющая последовательность учебных действий: 
«Учитель читает и даёт необходимые объясне-
ния. К следующему уроку требуется  правильное 
чтение, и учитель убеждается вопросами, понят 
ли смысл прочитанного. По окончании сказки 
учитель прочитывает её вслух. Наконец, учитель 
рассказывает сказку и ведёт с учениками разго-
вор о её содержании» [Там же].  

Проанализировав программы приготови-
тельного и первых классов в трёх коммерческих 
училищах, действовавшая в рамках вышеука-
занного совещания подкомиссия по новым язы-
кам пришла к  выводу, что преподавание немец-
кого языка носило характер по «преимуществу 
практический», но не в такой степени, как это 
происходит при исключительном использова- 
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нии натурального метода, т. к. практиковались 
ещё «грамматические упражнения разного рода 
в склонениях и спряжениях, заучивание вокабул 
и переводы на русский и с русского» [5, с. 87]. 
Чтением учащиеся начинали заниматься ещё 
в приготовительном классе, во 2–3-м классе 
переходили к связным текстам с объяснени-
ями, в 4-м классе − к хрестоматиям и «лёгким 
книгам», а в специальных классах − к классиче-
ским произведениям (И. Гёте, Шиллер, В. Телль 
и др.). Большое внимание уделялось обучению 
письменной речи. В первом классе учащиеся 
списывали с книги или записывали на память 
заученный текст, во втором классе − письмен-
но отвечали на вопросы по содержанию текста 
и продиктованные вопросы, в третьем классе − 
выполняли письменный пересказ прочитанного, 
в четвёртом классе − писали диктанты и выпол-
няли упражнения в «простейших видах самосто-
ятельного письменного изложения: извлечения, 
пересказ, лёгкие описания, составление писем 
на разные случаи из обыденной жизни» и т. д. 
[Там же, с. 88].

Что касается учебно-методического обеспе-
чения, то в учебном процессе использовались 
учебники немецкого языка, авторами которых 
были С. П. Чекала, А. Л. Плестерер,  Э. О. Мит-
тельштейнер, Р. К. Коске, П. Глейзер и Э. Пет-
цольд, а также художественная литература, 
например, сказки братьев Гримм, баллады Шил-
лера, сочинения Г. Э. Лессинга и др. Как показы-
вают изученные нами документы, преподавание 
французского языка начиналось позднее немец-
кого, варьируясь в разных учебных заведениях 
с 1-го по 3-й класс, при этом организация учеб-
ного процесса была аналогичной. Проведённый  
обзор деятельности коммерческих учебных за-
ведений выявил и случаи преподавания англий-
ского языка в числе «общеобязательных пред-
метов». Курс обучения включал  практические 
упражнения, изучение грамматики и строился 
по учебникам М. Фишера и А. В. Мак-Клиланда, 
которые дополнялись чтением произведений 
Ч. Диккенса.

Учитывая значимость иностранных языков 
в профессиональной деятельности, в коммер-
ческих училищах преподавался курс коммер-
ческой корреспонденции, которая понималась 
как «переписка по торговым делам, имеющая 
особые условные формы и выражения» [2, 
c. 238]. Из источников узнаём, что занятия по 
коммерческой корреспонденции проходили со-
вместно с «бухгалтерией» и состояли в усвое-
нии «терминологии и оборотов, употребляемых 
в коммерческих письмах; в изучении образцов  
коммерческой корреспонденции: циркуляры, 
письма, относящиеся к оборотам товарным и 
банковым, к отправке и страхованию товара», 
а также переводе с русского языка и составле-
нии коммерческих писем [5, c. 92]. В обучении 

использовались учебники по торговой корре-
спонденции на немецком языке Günther und 
Mohimann “Handelscorrespondenz”, Linde “Ein-
führung in die deutsche Handelscorrespondenz”, а 
также «Литографированный сборник коммерче-
ских писем»,  на французском языке − учебник 
Дюкоммена «Коммерческая корреспонденция», 
Schiebé-Odermann “Corresponden cecommercial”, 
“Modeles de letters de commerce” (автор не ука-
зан),  на английском языке − учебник Skelton 
«Mannel of mercantile correspondence in two 
languages», «Литографированный сборник ком-
мерческих писем». 

Как свидетельствуют документы, иностран-
ные языки включались в программы обучения 
и в других коммерческих учебных заведениях. 
В 1904–1905 годах они преподавались в 26 из 
56 торговых школ, предоставивших отчёты, на-
пример, немецкий язык преподавался в Ростов-
ской-на-Дону, Гольдингенской, Кишинёвской,  
Харьковской торговых школах и т. д.; француз-
ский язык − в Александровской, Суджанской тор-
говых школах, и др.; английский язык − только 
в 6 торговых школах, названия которых, к со-
жалению, в документах не указаны. В качестве 
иллюстрации в аналитических материалах при-
ведено  распределение уроков в торговой школе 
им. Императора Николая II, в которой немецкий 
язык изучался в двух приготовительных классах 
(3–4 урока), в трёх основных классах (4 урока), 
а французский язык – в трёх основных классах 
(4 урока).

Сохранились сведения и о преподава-
нии иностранных языков в некоторых торговых 
классах, среди которых названы Виленские, 
Московские, Киевские, Костромские, Тульские, 
Смоленские и др. Примечательно, что  англий-
ский язык преподавался только в Московских 
торговых классах в объёме 12 уроков [5, c. 154]. 
Представленные статистические данные пока-
зывают, что наибольшее количество слушателей 
записывались на общеобразовательные пред-
меты, среди которых 26 % выбирали немецкий 
язык [Там же, с. 156]. Иностранные языки, как 
«необходимые для усвоения предметов специ-
альных», изучались на конторских, бухгалтер-
ских и других курсах. Немецкий язык препода-
вался на коммерческих курсах в Нахичевани, 
курсах П. О. Ивашинцовой, счетоводных курсах 
Шкитко и др. Например, на первых в России 
женских коммерческих курсах П. О. Ивашинцо-
вой французская и немецкая корреспонденция, 
английский язык, письмо на пишущей машин-
ке, стенография относились к необязательным 
предметам. Кроме того, значительный вклад в 
формирование кадрового потенциала данной 
сферы внесло открытие в 1872 году коммерче-
ских отделений при реальных училищах, в про-
грамму обучения которых также входили ино-
странные языки. 
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В документах содержится  информация об 
успеваемости учащихся по иностранным язы-
кам 1904–1905 годов, например, по английскому 
языку она составляла 97,1 %; по немецкому язы-
ку – 86 %; по французскому языку – 83,2 %. Важ-
но, что предпринята попытка выявить причины 
низкой успеваемости по иностранным языкам 
в отдельных учебных заведениях. Например, в 
Либавском училище таковыми причинами на-
званы кратковременность изучения, отсутствие 
предварительной подготовки, а также то, что 
«неудовлетворительный годовой балл по этому 
предмету, как необязательному, не мог служить 
препятствием при переходе ученика в следу-
ющий класс, что несомненно влияло в смысле 
ослабления прилежания некоторых учащихся по 
французскому языку» [5, с. 174]. 

Следует отметить, что преподаватели ком-
мерческих учебных заведений активно занима-
лись учебно-методической деятельностью. Так, 
преподавателем французского языка Козловско-
го коммерческого училища В. А. Блюмом был 
составлен учебник грамматики, а Фуррер – учеб-
ник французского языка. Директором частного 
коммерческого училища Файга в Одессе Мит-
тельштейнером был издан учебник немецкого 
языка «Первый год учения немецкого языка по 
наглядному и натуральному методу».  В имею-
щихся источниках представлены сведения об 
организации повышения квалификации препо-
давателей новых языков, имевшей различные 
формы. Например, преподаватель новых языков 
Рыбинского коммерческого училища Пыдман 
занималась изучением натурального метода в 
Санкт-Петербурге [4]. 

Несомненный научный интерес представ-
ляет организация коммерческого образования 
в рамках  определённого региона. В начале 
ХХ века в Забайкалье остро ощущалась нехват-
ка специалистов в сфере торговли, коммерции  
и предпринимательства, поэтому открытие в 
1907 году частного коммерческого училища ба-
ронессы М. Г. Розен было призвано в определён-
ной степени решить существовавшую кадровую 
проблему. По имеющимся сведениям, училище 
было открыто в Чите в сентябре 1907 года, и его 
учредителем стала баронесса М. Г. Розен, а пер-
вым директором являлся А. П. Протасов. 

Учебная программа предусматривала в 
числе общеобразовательных предметов изуче-
ние английского и немецкого языков, а также 
курса коммерческой корреспонденции. Изуче-
ние архивных документов  показало, что пред-
полагалось формирование навыков и умений 
в различных видах речевой деятельности. Так, 
в третьем классе на изучение немецкого языка 
отводилось три урока, на которых предполага-
лось обучать говорению, чтению, письму, фор-
мировать умение «без помощи вопросов рас-
сказывать прочитанный и объясненный текст», 

составлять план прочитанной статьи, описывать 
картину, выполнять пересказы текстов  по подго-
товленному плану и грамматические разборы, а 
также заучивать наизусть басни и стихотворения 
[11, л. 109 об.].

В протоколе № 2 заседания педагогическо-
го комитета Частного коммерческого училища 
баронессы  М. Г. Розен от 28 февраля 1908 го- 
да говорилось о необходимости введения в бу-
дущем в программу обучения китайского языка 
как «имеющего местное значение», что пред-
ставлялось актуальным, учитывая трансгранич-
ное положение региона [9, л. 29]. Однако на за-
прос, поступивший в 1911 году из Министерства 
торговли и промышленности о преподавании 
в училище восточных языков, был дан отрица-
тельный ответ [10]. В сохранившихся докумен-
тах зафиксировано, что в 1916–1917 годы обуче-
ние иностранным языкам велось – по учебникам 
Г. И. и И. П. Зарины, М. Берлица, а  коммерче-
ской корреспонденции по учебникам Ф. В. Брей 
и В. В. Скотт. 

Другим учебным заведением, занимавшим- 
ся подготовкой кадров для сферы торговли 
и предпринимательства, стала основанная в 
1913 году по инициативе Министерства торговли 
и промышленности Читинская городская торго-
вая школа. Программа школы предусматрива-
ла изучение не только специальных дисциплин 
(политэкономия, история торговли, кооператив-
ное дело, статистика и др.), но и  английского и 
монгольского языков. По имеющимся сведени-
ям, планировалось начать изучение японского  
языка, для чего предполагалось «испрашивать 
особый кредит» [8, л. 63].  

Заключение. В вопросах модернизации и 
реформирования профессионального образова-
ния России актуальным является использование 
историко-педагогического опыта, переосмысле-
ние и творческое применение концепций и идей, 
доказавших свою практическую значимость в 
прошлом. К началу XX века в России сложилась 
целостная система коммерческого образования,  
включавшая коммерческие училища, коммерче-
ские институты, торговые школы, коммерческие 
курсы.

Создание и функционирование коммер-
ческих учебных заведений в России во многом 
было обусловлено инициативой  предприни-
мателей, коммерсантов, купцов. В программах 
коммерческих учебных заведений важное место 
занимал общеобразовательный компонент, не-
отъемлемой составной частью которого были 
иностранные языки. Положительный опыт пре-
подавания иностранных языков в коммерческом 
образовании России заключался в использова-
нии различных видов работы на занятии, препо-
давании современных иностранных языков («но-
вых языков»), использовании широкого спектра 
учебников и учебных пособий, включении со-
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циокультурного компонента, многоязычии, вве-
дении курсов коммерческой корреспонденции, 
ориентированных на сферу профессиональной 
деятельности, большом внимании к изучению 
профессиональной терминологии, приобрете-
нию навыков делового общения на иностранном 
языке и т. д.

В современных условиях профессиональ-
ное образование Забайкалья, опираясь на бога-
тые региональные традиции, опыт партнёрства 

региональной власти и бизнес-структур, долж-
но ориентироваться на усиление интеграции с 
региональной экономикой, потребности рынка 
труда. Проведённое исследование не претенду-
ет на полноту решения многогранной проблемы 
изучения роли и места иностранных языков в си-
стеме профессионального образования России 
в различные периоды, а позволяет лишь пред-
ставить одну из страниц её богатой и заслужива-
ющей дальнейшего изучения истории. 
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Введение. После установления советской 
власти в России и включения территории Даль-
невосточной республики в состав РСФСР в Вос-
точном Забайкалье продолжилась политика по 
организации и проведению ликвидации негра-
мотности, а также по открытию школ для детей 
школьного возраста. Данный вопрос неоднократ-
но анализировался отечественными историками 
в рамках материалов конференций различного 
уровня, научных статей [14; 21], диссертацион-
ных исследований [13]. 

Однако в организации работы среди школь-
ников далеко не последнее место занимает 
не только учебный процесс, но и внешкольная 
деятельность обучающихся, а именно органи-
зация их культурного досуга. Руководствуясь 
этим, Н. К. Крупская на заседании второй секции  
ВЦИКа в Москве в октябре 1925 года выступи-
ла с указанием на недостаточную постановку 
вопроса об общественной работе и программах 
школ II ступени. В своей речи Надежда Констан-
тиновна акцентировала внимание на органи-
зации школьной жизни, учёбы, труда, детского 
досуга. Она отметила, что необходимо, чтобы 
все эти вопросы были пропитаны определённым 
коллективистским духом, чтобы школьники учи-
лись, помогая друг другу [5].

Руководствуясь этими положениями, автор 
данной статьи ставит своей целью анализ ор-
ганизации культурно-досуговой деятельности 
среди детей школьного возраста, которую осу-
ществляли школьные учителя и представители 
различных культурных учреждений Восточного 
Забайкалья в 1920–1930-е годы.

Методология и методы исследования. 
В основу исследования положен междисципли-
нарный подход, позволяющий проследить исто- 
рию школьного образования, основываясь на 
примере организации внешкольной культурно- 
досуговой деятельности. При анализе событий, 
связанных с заявленной проблематикой, был ис-
пользован принцип историзма, он же позволил 
рассмотреть данный вопрос как естественно 
исторический процесс. Следуя принципу причин-
ности, автор статьи сделал попытку выявить при-
чины внедрения в советской школе культурно- 
досуговой деятельности.

Кроме того, использовались и общенауч-
ные методы. Применение метода анализа и 
синтеза позволило изучить, систематизировать 
и обобщить имеющийся материал, отражающий 
заявленную проблематику. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. По данным резолюции II Забайкальского 
губернского съезда Советов о народном обра-
зовании, который состоялся в марте 1925 года, 
известно, что школьная сеть Забайкальской гу-
бернии за 1925 год увеличила охват учащихся. 
В результате работы по переподготовке учите-
лей улучшились показатели качества школьной 
работы, однако вопросы расширения школьной 
сети в отдалённых сельских местностях по-преж-
нему оставались нерешёнными. Исходя из этого, 
Съезд постановил в течение пяти лет решить во-
прос о постройке новых школ в ряде населённых 
пунктов [3]. В результате этого решения в Забай-
кальской губернии началась активная работа по 
организации строительства новых школ. 
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В 1925 году в Забайкальской губернии 
было открыто 30 новых школ I ступени, из них 
15 школ – в Петровск-Забайкальском уезде, т. к. 
именно здесь их было мало, а остальные 15 – по 
другим уездам [15]. Кроме того, учитывая невоз-
можность открытия школ в некоторых малочис-
ленных и отдалённых посёлках и выселках, в 
1925 году Губернский отдел народного образо-
вания (ГубОНО) организовал 15 школ-передви-
жек-однолеток [18].

В 1925–1926 учебном году в Забайкальской 
губернии были открыты три трёхлетние школы 
в сёлах Зубарево, Онон, Сбега, три четырёхлет-
ние – в Урульге, Куэнге, Нерчинске, две пятилет-
ние – в Шилке и Зилово. Таким образом, сеть 
школ по сравнению с предыдущим учебным го-
дом была расширена. 

На начало нового учебного года в указан-
ных населённых пунктах имелось 1063 ребёнка 
в возрасте от 7 до 12 лет, из них занятия посе-
щали только 794 чел., не училось 269 чел.; в 
возрасте от 12 до 16 лет было 684 школьника, 
из которых училось 482, не училось 202, что со-
ставляло почти 42 %; в возрасте от 16 до 18 лет 
было 201 чел., а училось только 122, не училось 
79 чел. Таким образом, не получало школьного 
образования 560 чел. [7].

В 1924–1925 учебном году школы не мог-
ли вместить всех желающих учиться, они были 
переполнены, работали в две смены, классы 
не успевали отдыхать, учащиеся часто болели, 
культурный досуг был организован слабо либо 
вообще не имелся. С появлением новых школ 
школьная площадь увеличилась в среднем на 
два класса по 40–45 человек каждый.

Не последнюю роль в организации культур-
ного досуга для школьников играли общежития, 
в которых жили дети в период учебного года в 
том случае, если их родные были заняты на про-
изводстве, а также те дети, которые приезжали 
в школы из отдалённых населённых пунктов, где 
таковых не имелось. 

В 1925–1926 учебном году такие обще-
жития были открыты при семилетних школах в 
Шилке, где было подано около 100 заявлений, и 
в Зилово – 50 заявлений. Также предполагалось 
открыть общежитие на 70 мест при пятилетней 
школе на станции Сретенск, что могло разгру-
зить общежития Шилки и Зилово и создать бо-
лее благоприятные условия для работы в этих 
школах в зимний период [Там же].

Стоит также отметить, что в 1925–1926 учеб- 
ном году по линии железной дороги функциони-
ровало 318 классов I ступени, 89 классов первого 
концерна II ступени и 2 класса полной II ступени. 
Также было 2 группы для переростков (I ступень) 
и 1 детский дом. При школах работало 12 интер-
натов – общежитий для приезжих детей [19].

В связи с тем, что в г. Чите в 1925 году наб- 
людалась нехватка школьных помещений, объ-

единённое совещание по этому вопросу выска-
залось за необходимость перемещения школ и 
общежитий в менее населённые места города, 
которые были обеспечены соответствующими 
помещениями [6]. Для этого в школах и общежи-
тиях в Чите I в начале сентября 1925 года была 
проведена побелка, перекладка печей, покраска 
и утепление помещений. В общежитиях учени-
ков в четырёх больших зданиях было всё приве-
дено в порядок, благодаря чему школьники жили 
в хороших, чистых, тёплых комнатах [4].

В 1925–1926 учебном году все школы были 
снабжены учебниками на 100 % из местных 
средств. Для этой цели был отпущен специ-
альный фонд в 1,5 млн р. который должен был 
обслуживать бесплатно детей из малоимущего 
крестьянства. Госиздатом к 1 июля 1925 года 
было заготовлено 12 млн экз. учебников и при-
нято обязательство выпустить к 15 сентября 
1925 года ещё 5 млн. Кроме того, издательством 
при массовой закупке книг был установлен кре-
дит сроком на шесть месяцев [17]. Таким об-
разом, в Забайкальской губернии от Госиздата 
было получено больше, чем на 7 тыс. р. учебни-
ков. В ГубОНО была проведена развёрстка книг 
по уездам, и к началу учебного года учебники 
были на местах [12].

Тем не менее, как показывают данные по 
проверке библиотек, в детском отделении гу-
бернской центральной библиотеки если и была 
книга, удовлетворявшая спрос школьников, то 
в 1–2 экземплярах, вполне естественно, что 
на всех желающих такого объёма книг не хвата-
ло. Библиотекарь не мог удовлетворить запросы 
школьников, тем более, что сами они не могли 
судить о том, даст ли эта книга им что-то нужное. 
Библиотекарю же физически невозможно было 
просматривать каждую книгу, имея в виду то, что в 
течение 4–5 часов он обслуживал 150–200 детей. 

Учитывая сложившееся положение с дет-
ским отделением губернской библиотеки, в но-
вом 1925–1926 учебном году было решено на-
прямую связать школу с библиотекой. Для этого 
учителям для своих классов необходимо было 
брать коллективные абонементы. Здесь учитель, 
придя в библиотеку, должен был сам просмо-
треть все имеющиеся книги, и, как компетентное 
лицо, лучше разобраться в материале, подобрав 
необходимые для школьного курса издания. 

Кроме того, учителя должны были изве-
щать библиотеку о том, какой комплекс намечен 
к проработке в течение учебного года с разными 
классами, чтобы библиотекарь мог подготовить-
ся к тому спросу, который появится со стороны 
школьников. Также учителя должны были уча-
ствовать в работе детской секции при Читинском 
библиотечном объединении. Предполагалось, 
что их участие позволило бы не только прорабо-
тать сложные вопросы теоретически, но приме-
нить их на практике [10].
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Помимо включения школьников в работу 
библиотеки, в 1920–1930-е годы для них была 
организована массовая культурная работа. Как 
известно, в начале 1920-х годов повсеместно 
стали организовываться воспитательно-оздоро-
вительные учреждения, предназначенные для 
пионеров и школьников от 7 до 15 лет – пионер-
ские лагеря. Приезжая сюда, дети вовлекались 
во временные пионерские дружины и отряды, 
участвовали в различных детских самодеятель-
ных коллективах по интересам, а также в спор-
тивных играх и соревнованиях. 

По результатам жизни пионеров в трудовой 
школе-коммуне одного из пионерских лагерей 
Забайкальской губернии 6–8 августа 1925 года 
была проведена выставка работ, размещавша-
яся в беседке Сада Профсоюзов г. Читы, кото-
рая произвела на посетителей очень хорошее 
впечатление. Все работы были расположены в 
строгой системе, позволявшей посетителю про-
следить тот путь, по которому следовала детская 
мысль в период их жизни в пионерском лагере. 

При входе в беседку располагалась песоч-
но-картонная модель пионерского лагеря, вы-
полненная достаточно искусно и с соблюдением 
масштаба. Тут же был вывешен чертёж-план 
расположения лагеря и окружающей местности 
и акварельные рисунки-картинки, на которых 
были изображены сцены из жизни школьников 
в пионерском лагере. На стене – профиль реки 
Ингоды с железнодорожным мостом через неё. 
Далее следовали диаграммы питания детей во 
время лагерей, состояния их здоровья до и по-
сле сезона, рост детей за этот период, диаграм-
мы полового и возрастного состава. 

По отзывам посетителей, а также профес-
сиональных художников, всё было выполнено 
безукоризненно как с художественной, так и с 
математической стороны. Было заметно, что 
дети вполне уяснили для себя мысль графиче-
ского изображения математических величин и их 
взаимной зависимости. 

Далее внимание школьников было обра-
щено на крестьянское хозяйство близлежащего 
села Кука. Здесь располагались модели тёплого 
и холодного помещений для скота крестьянского 
двора с разнообразными постройками, модель 
полевого балагана с простейшими сельскохо-
зяйственными орудиями, различные виды пче-
линых сот, модель улья. Диаграммы сельского 
хозяйства свидетельствовали о том, что дети 
отнеслись не поверхностно к наблюдению кре-
стьянского хозяйства, а продуманно-деловито.

Природа окружающей местности также не 
осталась без внимания юных наблюдателей. На 
выставке были представлены обширные герба-
рии злаков, кормовых и сорных трав, медонос-
ных растений, коллекции хвойных и лиственных 
деревьев, насекомых, мелких животных и ми-
нералов. Всё говорило о том, что школьники не 
проходили мимо окружающей их природы. 

Кроме того, школьники во время каникул в 
пионерском лагере изучили и промышленность 
близлежащего района станции Дровяная с её 
химическими и лесопильными заводами и угле-
обжигательной печью. На выставке были пред-
ставлены модель и чертёж-схема химического 
завода; в пробирках – продукты сгорания сосны: 
скипидар, мазут, креозот, формалин, смола, дре-
весный спирт. Школьники создали также модель 
лесопильного завода с различными видами 
обработки дерева, углеобжигательной печи, с 
различными сортами сажи и угля, получаемых в 
процессе горения дерева. 

Альбомы школьников с рисунками, схема-
ми, чертежами и объяснениями дополняли кар-
тину работы завода. Общественная жизнь: диа-
граммы социального состава близлежащих сёл; 
общественные и государственные организации; 
профессиональная жизнь рабочего союза дере-
вообделочников – всё это было проиллюстри-
ровано диаграммами, чертежами, небольшими 
рефератами и детскими рассказами [1]. 

Кроме того, в сентябре 1925 года в г. Чите в 
центральном пионерском клубе в трёх комнатах 
на втором этаже была размещена небольшая 
выставка картин, повествующая о жизни детей в 
пионерских лагерях. На стенах были помещены 
портреты вождей революции, комсомола, лозун-
ги, плакаты, диаграммы, нарисованные детьми 
в период их нахождения в пионерских лагерях. 

Также на выставке в качестве экспоната 
были стенгазеты – живые рассказы и стихи де-
тей, сопровождавшиеся чёткими иллюстраци-
ями. Здесь же были представлены результаты 
ручного труда школьников. В уголке под назва-
нием «Новая деревня» располагались модели 
трактора, сохи, грабли, вилы, плуг, сеялки, жней-
ка и другие сельскохозяйственные предметы [9]. 

В сельской местности вся внешкольная ра-
бота учителя по организации культурного досуга 
детей концентрировалась в избе-читальне и в 
красных уголках, кроме того, для их работы при-
влекались сами школьники. Пионеры в деревне 
Большая Андреевка Петровск-Забайкальского 
уезда открыли красный уголок, где размести-
ли специальную крестьянскую библиотеку из 
80 книг, украсили плакатами и портретами, и уже 
в сделанном уголке проводили громкие чтения 
литературы и газет для крестьян. В деревне 
Тарбагатай пионеры работали в избе-читальне, 
украсили её рисунками, привели в порядок кни-
ги, газеты. Здесь силами школьников проводи-
лись беседы, устраивались игры, разучивались 
песни. Во всех деревнях ставились спектакли 
агитационного характера, участниками которых 
также выступали школьники [11].

Немаловажное значение для организации 
культурного досуга имели массовые школь-
ные экскурсии. Обучающиеся 6-х и 7-х классов 
железнодорожной школы г. Читы совершили 
экскурсии на производства. Такого рода меро-
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приятия позволяли выстроить учебный матери-
ал не только по книгам, но и применить его на 
практике. Так, 6-е классы, изучая связь города с 
деревней, провели экскурсию на станцию сель-
скохозяйственных машин, торговые склады и ко-
оперативы, а 7-е классы, которые по программе 
изучали металлопромышленность, провели экс-
курсию в механические мастерские железнодо-
рожного депо [20].

После одной из таких экскурсий в коопе-
ратив, учащиеся II ступени школы № 2 г. Читы 
на одном из своих собраний приняли решение 
о вступлении всей школой в члены ученическо-
го кооператива, который устроил для учащихся 
этой школы столовую [2]. 

Продолжалась организация культурного до-
суга среди школьников Восточного Забайкалья и 
в 1930-е годы. К этому времени изменилось тер-
риториальное название Забайкальской губер-
нии – Сретенский и Читинский округа (с 1926 г.), 
Восточно-Сибирский край (с 1930 г.). В 1937 году 
была образована Читинская область, что по-
влекло изменение названий всех организаций и 
учреждений. 

С момента выделения детского отдела от 
Областной библиотеки в июле 1938 году в са-
мостоятельную детскую библиотеку её рабо-
та значительно улучшилась. Если в 1937 году 
читателей было 1000 чел., то в 1938 году ко-
личество читателей возросло до 1871 чел. и в 
1939 году – до 2135 чел. В 1938 году читателя-
ми библиотеки было прочитано 20878 книг, в 
1939 году – 33 231 книга. Библиотека значитель-
но пополнилась новыми книгами, так с момен-
та выделения библиотеки было приобретено 
7317 книг, в 1938 году – 2245, в 1939 году – 4296, 
в 1940 году – 776.

Преобладающую часть читателей составля- 
ли пионеры в возрасте 9–14 лет – 49,4 %, октя-
брята – 17,4 %, комсомольцы – 1,2 %, учащие-
ся – 32 %. При библиотеке был организован чи-
тальный зал, пропускная способность которого 
составила 30–35 чел., однако он был плохо обо-
рудован, не хватало стульев и стеллажей1.

Недостаток в работе библиотеки также за-
ключался в отсутствии связи с секретарями ком-
сомольских комитетов школ, с пионервожатыми и 
учителями, отсутствовала работа с родителями, 
поэтому задолженность на 15 марта 1940 года 
по книгам составила 980 чел. Отсутствовал 
должный учёт книг. В 1938 году из областной би-
блиотеки было передано в детскую библиотеку 
более 4000 книг, приобретено 7317 книг, всего 
должно было быть до 11500 книг, а на 1 января 
1940 года числилась только 7041 книга, из них 
общеполитических 625, технических 450, учеб-
ников 310, детской художественной литературы 
5056 книг. 

1 ГАЗК. – Ф. П-60. – Оп. 1. – Д. 221. – Л. 34.

Не было отлажено централизованное снаб-
жение книгами. В библиотеку книги поступали 
через библиотечный коллектор, с которым был 
заключён договор на получение 3000 книг, из них 
только 5 % отпускалось детской литературы, т. к. 
на неё был большой спрос со стороны школьни-
ков. Особенно их интересовали военные вопро-
сы, а таких книг, как «Записки штурмана», «Буду-
щим бойцам», «Великий лётчик нашего времени 
Чкалов», имелось в библиотеке только по 2 экз.2

Ещё одним способом вовлечения детей 
школьного возраста в культурно-досуговую дея-
тельность было участие их в работе кинемато-
графа. В соответствии с решениями ЦК ВЛКСМ 
и Комитета по делам кинематографии при СНК 
СССР в конце 1939 года был составлен план 
проведения детского кинофестиваля в г. Чите, 
посвящённого Всесоюзной олимпиаде детского 
творчества. Кинофестиваль планировали прове-
сти с 6 июля по 1 сентября 1940 года в детском 
кинотеатре «Пионер». Открыть его было решено 
докладом Пыжова «О задачах кинофестиваля 
и ознакомление с кинофильмами». Для показа 
на фестивале были выделены следующие ки-
нофильмы: «Приятели», «Семнадцатилетние», 
«Молодые капитаны», «Линия Маннергейма», 
«Федька», «Моряки», «Великое зарево», «Белеет 
парус одинокий», «Ленин в Октябре», «Чапаев», 
«Концерт Бетховена», «Юность Максима», «Лич-
ное дело», «Василиса Прекрасная», «Мои уни-
верситеты», «Счастливая смена», «Высокая на-
града», «Воздушная почта», «Ленин в 1918 году», 
«Семиклассники», «Семеро смелых». 

Каждому школьнику, посетившему кино-
фестиваль, бесплатно выдавалась программа 
фестиваля, новая пионерская звёздочка и муль-
типликация. Перед началом кинофестиваля был 
оформлен печатный рекламный материал (пла-
каты, афиши), анонсировавший его программу. 
Были также организованы беседы со школь-
никами о технических достижениях советского 
кино на темы «Цветное кино», «Стереокино», 
беседы о мастерах советской кинематографии. 
Вся информация о проведении кинофестиваля 
размещалась на страницах газеты для детей и 
юношества «Сталинское племя»3.

Решение провести кинофестиваль в киноте-
атре «Пионер» было неслучайным. Во-первых, 
это был городской кинотеатр, работающий целе-
направленно для детской и юношеской публики. 
Во-вторых, в этом кинотеатре имелись некото-
рые недостатки, которые планировалось ликви-
дировать в ходе проведения фестиваля. Здесь 
в неудовлетворительном состоянии находилась 
организация бесед с детьми во время ожидания 
начала сеанса. Не практиковалось проведение 
встреч со стахановцами, Героями Советского 
Союза и Социалистического труда, с красноар-
мейцами и командирами Рабоче-крестьянской 

2 Там же. – Л. 35.
3 Там же. – Л. 100–102.
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Красной армии. Кроме того, в результате не-
своевременной подачи заявок на кинокартины 
в данном кинотеатре очень редко демонстриро-
вались фильмы непосредственно для детей и 
юношества1.

Рост благосостояния трудящихся города и  
деревни вызывал рост населения, а это обу-
словливало необходимость расширения школ, 
клубов, театров и прочих культурно-просвети-
тельских учреждений. Тяга детей к творчеству, 
науке, художественной самодеятельности часто 
не могла найти практическую реализацию из-за 
отсутствия необходимых помещений. В Читин-
ской области в 1938 году не было Дворца пио-
неров и ни одного детского клуба. Внешкольную 
работу вести с детьми было негде. Поэтому воз-
никла необходимость в строительстве в г. Чите 
Дворца пионеров вместимостью на 800 мест. 
Для этого было выделено 1730 тыс. р.2

В феврале 1938 года по инициативе учи-
телей средней школы с. Бырка после трёхме- 
сячной подготовки проходила школьная худо-
жественная олимпиада. Она открылась воде-
вилями А. П. Чехова «Медведь» и «Юбилей» в 
постановке учеников 9-го класса. Кроме того, в 
школе была организована выставка изобрази-
тельного и литературного творчества учащихся 
[16]. Подобное начинание сельских учителей на-
шло своё продолжение и в других населённых 
пунктах. 

В апреле 1939 года в Чите состоялась 
районная олимпиада детской художественной  
самодеятельности. В олимпиаде, проходившей  
в клубе управления дороги им. Молотова и «Крас-

ный Октябрь», участвовало около 1200 школь-
ников. Большим успехом пользовался ансамбль 
пионерской песни и пляски в составе 150 чел. 
под управлением Хвощевского и шумовой ор-
кестр клуба «Красный Октябрь». Драмкружок 
школы № 1 поставил пьесу И. Е. Всеволжско-
го «Детство маршала», в котором участвовало 
90 школьников. Этот же кружок, под руковод-
ством артистки театра музыкальной комедии 
Долинской поставил пьесу «Тайна Синей горы». 
Кружок школы № 2 под руководством ученицы 
Леры Нагорновой поставил оперу «Снегурочка» 
Н. А. Римского-Корсакова. Районные олимпиа-
ды также прошли в Балее, Усть-Карске и других 
населённых пунктах [8].

Заключение. Стоит отметить, что органи-
зация культурного досуга среди детей школь-
ного возраста в Восточном Забайкалье в 1920– 
1930-е годы имела разную реализацию. Помимо 
того, что школьников привлекали к работе би-
блиотек и изб-читален, они также участвовали 
в экскурсиях на разные производства, пробова-
ли себя в качестве художников и моделистов, 
что было реализовано в нескольких выстав-
ках, организованных по итогам сезонов летних 
пионерских лагерей. Немаловажное значение 
для школьного досуга имело благоустройство 
общежитий и интернатов для детей, приезжав-
ших из населённых пунктов, в которых не было 
школы. Помимо этого, для школьников органи-
зовывались кинофестивали, а также олимпиады 
детской художественной самодеятельности, что 
способствовало развитию их творческих способ-
ностей.
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Введение. Время удивительно быстротеч-
но. Стремительный ритм жизни всё дальше уно-
сит от нас события недавних лет. Однако чело-
веческая память неизменно и бережно хранит 
воспоминания о ярких жизненных моментах, 
близких и дорогих твоему сердцу людях. Часто 
эти воспоминания связаны с нашими учителями, 
педагогами и наставниками. «Первый урок», 
«первый учитель», «первая оценка»… Для всех 
разумных людей это святые слова. Вряд ли най-
дётся на земле человек, который хотя бы раз не 

вспомнил о них и при этом не ощутил лёгкое 
волнение и душевный трепет. Труд учителя 
очень тяжёл, но благодарен. Профессия вузов-
ского педагога – одна из сложнейших на ниве 
педагогического творчества. История забайкаль-
ской школы знала немало отличных учителей, 
удивительных наставников, прекрасных масте-
ров своего дела. Однако, не в обиду им сказано, 
многогранный творческий талант, совмещающий 
труд учёного и педагога, присущ далеко не всем. 
Полностью, с головой, погрузиться в научные ис-
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следования, проводя эксперименты и защищая 
диссертации, при этом с полной отдачей, учить 
будущих учителей – доля самых неистовых. Од-
ним из таких высокоодарённых учёных и талант-
ливых вузовских педагогов-историков и был док-
тор исторических наук, профессор Игорь 
Иванович Кириллов (рис. 1).

Рис. 1. Игорь Иванович Кириллов (1937–2008)
Fig. 1. Igor Ivanovich Kirillov (1937–2008)

Его научное творчество и педагогическая 
деятельность оказали огромное воздействие на 
жизнь и профессиональные результаты несколь-
ких поколений вузовских преподавателей, учите-
лей школ, наставников техникумов и училищ и 
организаторов народного образования не только 
в Забайкальском крае, но и за его пределами.

Методология и методы исследования. 
В работе нами использован комплекс принципов 
педагогической и исторической наук, позволив-
ших представить объективную картину одной из 
важных граней личности и таланта Игоря Ивано-
вича Кириллова – его педагогической деятель-
ности, определить роль личности учёного в ста-
новление многих поколений учителей истории и 
специалистов в сфере музейного дела. К их чис-
лу, безусловно, можно отнести принципы объек-
тивности и историзма, предполагающие опору 
на реальные факты и учёт степени их достовер-
ности. В работе применён также системный под-
ход, который позволил осветить информацию в 
динамике и взаимосвязи. Немаловажное значе-
ние уделено так называемому акмеологическому 
подходу, позволившему дать разностороннюю 
характеристику личности И. И. Кириллова, опре-
делить его индивидуальные психолого-педагоги-
ческие и профессиональные характеристики. В 
ходе исследования была использована система 
методов исторического анализа, включающая 

описательный, биографический и историко-ге-
нетический методы. В качестве источников по-
служили неопубликованные и опубликованные 
воспоминания учеников Игоря Ивановича, мате-
риалы из семейного архива Кирилловых, а также 
учебные пособия учёного.

В настоящее время нет специальных ис-
следований, детально освещающих педагогиче-
скую деятельность этого видного учёного. Есть 
только работы энциклопедического характера, 
содержащие краткую биографическую справку 
об И. И. Кириллове [6; 8]. Наиболее полная ин-
формация о жизненных вехах Игоря Иванови-
ча представлена О. И. Кирилловым в сборнике  
«Древнее Забайкалье: Культура и природа» [1; 3].  
Большая часть опубликованных материалов от-
ражает только одну грань его деятельности – на-
учную. К их числу относится серия публикаций, 
подготовленных учениками И. И. Кириллова и вы- 
шедших уже после смерти учёного [2; 4; 5; 7; 9; 10].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Игорь Иванович Кириллов (1937–2008) –  
педагог, учёный-археолог, доктор исторических 
наук (1981), профессор (1983), член Междуна-
родной академии социальных наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ (1998), руководитель 
научной школы археологов и историков. По окон-
чании в 1963 году Читинского государственного 
педагогического института остался работать в 
качестве ассистента кафедры истории и прошёл 
путь до заведующего кафедрой и проректора 
по науке указанного учебного заведения. Игорь 
Иванович был участником археологических экс-
педиций на Амуре и в Забайкалье, проводимых 
по инициативе выдающегося учёного-археолога 
А. П. Окладникова. Под его руководством защи-
тил кандидатскую («Каменный век Восточного 
Забайкалья») и докторскую диссертации («Вос-
точное Забайкалье в древности»).

Игорь Иванович по праву может быть на-
зван основателем забайкальской археологиче-
ской школы. С середины 1960-х годов археоло-
гические исследования в Забайкалье под его 
руководством стали систематическими, а вокруг 
него сформировался коллектив его учеников, 
проводивших сначала совместные, а затем и са-
мостоятельные археологические работы в раз-
личных районах нашего края. 

Благодаря таланту этого педагога и учё-
ного на историческом факультете Читинского 
государственного педагогического института (а 
позже – Забайкальского государственного пе-
дагогического университета) сложился коллек-
тив целеустремлённых, преданных своему делу 
профессионалов, были заложены традиции 
учебной и научно-исследовательской работы (в 
том числе и организации полевых исследова-
ний и камеральной обработки археологических 
материалов). Игорь Иванович возглавлял лабо-
раторию археологии и этнографии, руководил 
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Верхнеамурской археологической экспедицией. 
Организовал планомерные разведки древних 
памятников по рекам Ингода, Онон, Шилка, Ар-
гунь, Хилок, Чикой. Открыл значительное коли-
чество различных археологических памятников 
(поселений, погребений, петроглифов, жертвен-
ников и т. д.) от палеолита до XVIII века, в том 
числе археологические комплексы Сухотино, Да-
расун, Аксёново-Зиловское, Дворцы, Кия, Зоргол, 
Ламинская Гора и др. Исследовал погребения 
культуры плиточных могил, бурхотуйской культу-
ры и монгольского средневековья. Им выделены 
ряд археологических культур (дворцовская, унду-
гунская культура), идентифицированы памятники 
эпохи сяньби [6]. Игорь Иванович – автор около 
200 научных публикаций, инициатор создания 
Музея археологии Забайкалья в Читинском госу-
дарственном педагогическом институте (ныне – в 
Забайкальском государственном университете). 

В настоящее время этот музей носит его имя. 
И. И. Кириллов – учёный с мировым именем. 
И поэтому давать ему характеристику, как из-
вестному в мировых археологических трудах 
специалисту, достаточно сложно, настолько 
многогранны и глубоки его исследования. Что-
бы оценить его вклад в российскую и мировую 
археологическую науку, необходимо, наверное, 
подняться до его уровня, что для авторов ста-
тьи в настоящий момент вряд ли возможно. А 
вот портрет И. И. Кириллова – педагога и на-
ставника, – с точки зрения его учеников, весьма 
красочен и интересен. Для выпускников Читин-
ского пединститута многих лет, которые с гордо-
стью демонстрируют диплом с квалификацией 
«учитель истории», Игорь Иванович, прежде 
всего, ассоциировался с чрезвычайно интерес-
ной, но труднопроходимой на экзамене дис-
циплиной – «история древнего мира» (рис. 2). 

Рис. 2. Лекция И. И. Кириллова по истории древнего мира (ноябрь 2007 г.)
Fig. 2. I. I. Kirillov’s lecture on the History of the Ancient World (November 2007)

Прекрасный лектор, чья эмоциональная 
зрелость и уравновешенность, сила живого сло-
ва и удивительная интеллигентность поражали 
с первой лекции, погружая то в мир египетских 
пирамид, то в эпоху древнеримских завоева-
ний. Его размеренная выразительная речь при 
спокойном неспешном темпе всегда позволяли 
вчерашним выпускникам школ записывать весь 
лекционный материал. На лекциях он редко от-
влекался не по делу, более того, даже сердился, 
когда его сбивали с темы. Однако, увидев за-
интересованность аудитории в более глубоком 
рассмотрении какого-либо аспекта, легко и под-
робно уходил вглубь исторического повествова-

ния, причём неважно, какого периода истории 
это касалось – от палеолита до географических 
открытий. Студенты-историки всегда восхища-
лись памятью профессора. Если его лекцию на 
полуслове прерывал звонок с пары, то, придя на 
следующую, он начинал именно с того предло-
жения, на котором остановился. На экзаменах 
Игорь Иванович был одновременно добр и строг, 
требователен и мягок, беспощаден к шпаргал-
кам, но всегда справедлив. Не всем студентам, 
поступившим на первый курс истфака, суждено 
было сдать экзамен по истории древнего мира. 
Профессор Кириллов всегда был непримирим 
со студенческой ложью и ленью. Тем же студен-
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Забайкалья. Читинская область» (2001), «Очер-
ки истории Восточного Забайкалья» (2007)3 
(рис. 5, 6).

Рис. 4. Учебное пособие И. И. Кириллова «Восточное 
Забайкалье в древности и средневековье» (1979)

Fig. 4. I. I. Kirillov’s Study Guide “Eastern Zabaikalye 
in Antiquity and in the Middle Ages” (1979)

Рис. 5. Учебное пособие «История Восточного 
Забайкалья. Читинская область» 
(под ред. И. И. Кириллова, 2001)

Fig. 5. Study Guide “History of Eastern Transbaikalia. 
Chita Region” (ed. by I. I. Kirillov, 2001)

3 История Восточного Забайкалья. Читинская область: 
учеб. пособие для учащихся средней школы / отв. ред.  
И. И. Кириллов. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 283 с.; Очер-
ки истории Восточного Забайкалья. Читинская область: в 2 т.  
Т. 1 / под ред. И. И. Кириллова. – Чита: Экспресс-изд-во, 
2007. – 172 с.

там, которые получили серьёзный опыт сдачи 
экзаменов профессору Кириллову, далее было 
учиться гораздо легче.

Важной составляющей педагогической дея-
тельности Игоря Ивановича, безусловно, стала 
популяризация исторических знаний о древнем 
прошлом Забайкалья для широкой студенческой 
и школьной аудитории нашего края. И. И. Кирил-
лов неоднократно выступал инициатором подго-
товки учебных материалов по истории Восточно-
го Забайкалья с древнейших времён до конца 
ХХ века. Фактически первые учебные пособия по 
указанной проблематике в нашем крае появятся 
именно при его непосредственном участии. К 
числу таких материалов может быть отнесено 
подготовленное в соавторстве с М. И. Рижским 
учебное пособие «Очерки древней истории За-
байкалья» (1973), ставшее для студентов исто-
рического факультета настольной книгой по ар-
хеологии нашего края1 (рис. 3).

Рис. 3. Учебное пособие 
И. И. Кириллова, М. И. Рижского 

«Очерки древней истории Забайкалья» (1973)
Fig. 3. I. I. Kirillov, M. I. Rizhskii. Study Guide 

“Essays on Ancient History of Zabaikalye” (1973)  

И. И. Кириллов является автором и друго-
го подобного издания «Восточное Забайкалье в 
древности и средневековье» (1979), в котором 
в доступной форме были представлены новые 
археологические материалы, ставшие незаме-
нимым подспорьем по изучению древнего про-
шлого края для нескольких поколений студентов 
исторического факультета и учителей истории 
учебных заведений края2 (рис. 4). 

Актуальность продолжают сохранять и 
другие учебные материалы, подготовленные 
коллективом авторов под руководством Игоря 
Ивановича Кириллова – «История Восточного 

1 Кириллов И. И., Рижский М. И. Очерки древней истории 
Забайкалья: учеб. пособие. – Чита: ЧГПИ, 1973. – 137 с.

2 Кириллов И. И. Восточное Забайкалье в древности и 
средневековье: учеб. пособие. – Иркутск: ИГПИ, 1979. – 97 с.
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Рис. 6. Учебное пособие «Очерки истории 
Восточного Забайкалья. Читинская область». 

Т. 1 (под ред. И. И. Кириллова, 2007)
Fig. 6. Study Guide “Еssays on the History of Eastern 

Zabaikalye. Chita Oblast”. V. 1 (ed. by I. I. Kirillov, 2007)

Настоящей жизненной и педагогической 
школой для многих студентов И.И. Кириллова 
стала совместная с ним работа в археологиче-
ской экспедиции, когда все личностные качества 
её участников лежат, можно сказать, «на поверх-
ности». В полевых условиях педагогический та-
лант Игоря Ивановича раскрывался ещё ярче, и 
его личный пример профессионального и ответ-
ственного отношения к делу, глубокие знания и 
великолепное чувство юмора становились мощ-

нейшим воспитательным орудием для молодого 
поколения историков, появлялось невероятное 
желание хоть чуточку соответствовать столь 
многогранной личности любимого шефа.

Заключение. Педагогическая деятельность  
И. И. Кириллова в Читинском государственном 
педагогическом институте (позже – Забайкаль-
ском государственном педагогическом универ-
ситете) была, несомненно, делом всей его жиз-
ни. Продолжив династию учителей, он отдал 
этой профессии 45 лет (1963–2008), воспитав 
несколько поколений педагогов, работающих в 
системе образования Забайкалья и других ре-
гионов, вкладывая в каждого своего студента 
частицу своего яркого таланта и высочайшей 
эрудиции. Игорь Иванович Кириллов – блестя-
щий лектор, человек энциклопедических знаний 
и профессионал своего дела - для выпускников 
исторического факультета был и остаётся Учите-
лем с большой буквы. За свою педагогическую, 
научную и общественную деятельность Игорь 
Иванович был награждён орденом «Знак Почё-
та» (1986), медалями, в том числе «За заслуги 
перед Читинской областью» (1997).

В 2017 году Игорю Ивановичу исполнилось 
бы 80 лет. В свете предстоящего юбилея на 
историческом факультете Забайкальского госу-
дарственного университета запланирован ряд 
мероприятий, объединённых единым названием 
«Человек и его время», являющихся данью па-
мяти видного учёного и педагога. Отрадно, что в 
них принимают активное участие представители 
нового поколения студентов факультета, кото-
рые также неравнодушно впитывают педагоги-
ческое и научное наследие И. И. Кириллова.
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Strokes to the Pedagogical Portrait of Igor Kirillov
(On the Occasion of His 80th Birthday)

The article is devoted to the 80th anniversary of a remarkable Zabaikalsky teacher and scientist Igor 
Ivanovich Kirillov. The article notes the great role of Professor I. I. Kirillov in the preparation of highly qualified 
teaching staff for educational and scientific institutions of the region. The scientific potential of the researcher 
with a world reputation is reflected and assessed in the writings of historians and archaeologists. However, this 
article pays special attention to the characterization of his pedagogical activities, which has not yet been fully 
and objectively analyzed in research literature. The article is based on unpublished and published memoirs 
of Igor Ivanovich’s followers, materials from his family archives, and the scholar’s manuals. It is emphasized 
that Kirillov’s pedagogical talent allowed him to prepare the faculty of dedicated professionals, and lay many 
traditions in the organization of educational and research activities, which are carefully preserved by the current 
faculty at the department of history. The article emphasizes that in the light of the forthcoming anniversary, the 
department plans a series of events, headlined “Man and His Time”, which are a tribute to the memory of Igor 
Ivanovich Kirillov, a prominent educator and scientist.
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