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ТеориЯ и ПраКТиКа ТрУдоВоГо ВоСПиТаниЯ  
МЛадШеГо ШКоЛЬниКа Во ВнеУроЧноЙ деЯТеЛЬноСТи

 © Г.Б. Сармутдинова
Оренбургский государственный педагогический университет,  
Оренбург, Российская Федерация
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 � для цитирования: сармутдинова г.Б. теория и практика трудового воспитания младшего школьника во 
внеурочной деятельности // Вестник самарского государственного технического университета. серия 
«Психолого-педагоги ческие науки». 2022. т. 19. № 4. с. 5–16. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.1

Аннотация. В статье подчеркивается значимость трудового воспитания младшего 
школьника во внеурочной деятельности, отмечается негативная тенденция недооценки 
развивающегося поколения. Определено оптимальное преобразование трудового воспи
тания младшего школьника во внеурочной деятельности. Уточнено, что труд является 
важнейшим средством приобщения обувающихся к общечеловеческим (универсаль
ным), эстетическим и индивидуальным ценностям. Предоставлены результаты теоре
тического анализа и практического опыта, путей устранения выявленных трудностей 
в  организации трудового воспитания младшего школьника во внеурочной деятель
ности. Уточнены функции и задачи учителя, обучающегося и родителя, влияющие на 
трудовую воспитанность младшего школьника во внеурочной деятельности. В статье 
выделены функции трудового воспитания: обучающая, развивающая, воспитательная. 
Основная функция учителя  — организация взаимодействия с младшими школьниками 
и их родителями, интеграция различных видов деятельности (познавательной, игро
вой, трудовой), благодаря которой развиваются познавательные процессы (восприятие, 
мышление, память и др.), их способность в общении и в совместной деятельности с  ее 
субъектами. Поставленная задача — изучить теорию трудового воспитания и  описать 
опыт трудового воспитания младшего школьника во внеурочной деятельности потре
бовала поэтапного решения с учетом нравственных норм младшего школьника, опре
деленных правил его поведения. На первом этапе опытной работы мы фиксировали 
приобретенные качества трудовой воспитанности обучающихся в ситуациях жизне
деятельности, иллюстрирующих их отношение к обществу, коллективу, труду, людям, 
себе. А на втором этапе выявлялись особенности влияния трудовой деятельности на 
межличностное общение, и на этой основе определялся уровень развития коллектива 
в трудовой деятельности.

Ключевые слова: воспитание; трудовое воспитание; труд; младший школьник; внеуроч
ная деятельность.
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Abstract. The paper emphasizes the importance of junior schoolchild’s labor education in 
extracurricular activities, a negative trend of developing generation underestimation is noted. 
The optimal transformation of the junior schoolchild’s labor education of in extracurricular 
activities is determined. It is clarified that labor is the most important means of introducing 
schoolchild to universal, aesthetic and individual values. The results of theoretical analysis and 
practical experience, ways to eliminate the identified difficulties in the organization of labor 
education of junior schoolchild in extracurricular activities are presented. The functions and 
tasks of a teacher, a schoolchild and a parent that influence the labor education of a junior 
schoolchild in extracurricular activities are clarified. The paper highlights the functions of 
labor education: teaching, developing, educational. The main function of the teacher is the 
organization of interaction with junior schoolchildren and their parents, the integration of 
various types of activities (cognitive, gaming, labor), according to which cognitive processes 
develop (perception, thinking, memory, etc.), their ability to communicate and work together 
with the subjects. The solution of the problem: to study the theory of labor education and 
describe the experience of labor education of a junior schoolchild in extracurricular activities, 
required a phased solution of it, taking into account the moral standards of the junior 
schoolchild, certain rules of his behavior. At the first stage of experimental work, we recorded 
the acquired qualities of labor education of junior schoolchildren in situations of life activity 
that illustrate their attitude to society, the team, work, people, and themselves. And at the 
second stage, the features of the influence of labor activity on interpersonal communication 
were revealed, and on this basis the level of development of the team in labor activity was 
determined.

Keywords: education; labor education; work; junior schoolchild; extracurricular activities.
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Введение

Негативная тенденция недооценки развивающего потенциала труда обуча
ющихся очевидна. Подтверждение этому мы находим в докладе об идеях тру
дового воспитания, в котором Вячеслав Никонов отметил, что «нужно вернуть 
в школы трудовое воспитание; важной составляющей воспитания является 
приобщение ребенка к труду» [1]. Трудовое воспитание младшего школьника 
во внеурочной деятельности обеспечит его самовоспитание и саморазвитие 
способностей, сформирует его сознание и самосознание. Данные качества спо
собствуют воспитанию трудолюбия, трудовых умений и навыков, развитию 
творческого практического мышления, трудового сознания и активности млад
шего школьника. Однако требуется обоснование теоретических и  практико 
ориентированных направлений поиска процессной модели трудового воспита
ния младшего школьника во внеурочной деятельности.

Предполагаем, что оптимально преобразовать трудовое воспитание млад
ших школьников во внеурочной деятельности будет возможно, если:

 – воспитать положительное эмоциональноценностное отношение к труду 
и его результатам, развить социальные мотивы трудовой деятельности; 

 – развить познавательный интерес, стремление применять знания на прак
тике, развить потребности в творческом труде; 

 – воспитать культуру труда; совершенствование опыта трудовой деятель
ности; 

 – актуализировать профпросвещение, развитие представлений о содержа
нии деятельности людей разных профессий; 

 – сформировать навыки совместной продуктивной деятельности, сотруд
ничества и взаимопомощи; 

 – воспитать трудолюбие, бережливость, организованность как значимых 
нравственных качеств в жизнедеятельности человека [2]. 

Цель нашего исследования заключается в определении взаимосвязи теории 
и практики трудового воспитания младшего школьника во внеурочной дея
тельности, обосновании принципов, методов и трудового воспитания младше
го школьника во внеурочной деятельности. 

Требуется создание педагогических условий, которые обеспечат иницииро
вание процесса осмысления, переосмысления нравственных ценностей и по
ложительного отношения к труду, творчеству, формирование добросовестного 
отношения к труду, стимулирующих творчество и осознанное стремление к 
достижению цели. 

Обращение к историческому опыту народов России в воспитании младших 
школьников позволяет выделить труд как важнейшее средство приобщения 
обучающихся к общечеловеческим (универсальным), этническим и индивиду
альным ценностям.

Анализ отечественного и  зарубежного опыта позволяет отметить, что тру
довое воспитание младшего школьника во внеурочной деятельности все еще 
реализуется эпизодически. 

Трудовое воспитание начинается в начальной школе, для младшего школь
ника трудовое воспитание имеет особое значение. Труд развивает в  дан
ном возрасте личностные качества. Помогает обучающемуся быть более 
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самостоятельным, отзывчивым, добрым, ответственным, уважительно отно
ситься к  труду и творчеству, помогать товарищам и др. Но стоит отметить, 
что в образовательных организациях сформированы только возможности раз
вития трудового воспитания и описаны задания в образцах. А если говорить 
о  подходах к диагностической части трудового воспитания, то они не выделе
ны. Можно отметить, что данная проблема позволяет определить уровень тру
довой воспитанности у младшего школьника во внеурочной деятельности [3].

обзор литературы 
Теоретический анализ и анализ опыта позволяют отметить, что в школах 

мало уделяют внимание трудовому воспитанию. При вовлечении младшего 
школьника в многообразный процесс трудовой деятельности школы происхо
дит передача производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие 
творческого мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. 

Вопрос о трудовом воспитании младшего школьника во внеурочной де
ятельности рассматривался и современными исследователями. М.А. Василье
ва отметила роль приучения к самостоятельности в преодолении трудностей 
младших школьников. Р.И. Егорова подчеркивает, взаимосвязь труда с чув
ством собственного достоинства, чувством собственной значимости другим 
людям и самому себе. Л.Н. Нугуманова показала, что в образовательной прак
тике недостаточно уделено внимания трудовому воспитанию младших школь
ников. О.И. Томенко настаивала на рассмотрении труда как важного элемента 
в процессе воспитания младшего школьника.

Данная проблема была рассмотрена и психологами, специалисты отмеча
ют основу мотивации, как положительную, так и отрицательную основу их 
применения к трудовой деятельности. Таким образом, специалисты пришли 
к целенаправленному формированию у обучающихся мотивацию к трудовой 
деятельности. Также психологи делят по направленностям трудовую деятель
ность младшего школьника:

 – только положительные проявления в трудовой деятельности младшего 
школьника;

 – преобладают положительные и коллективные проявления;
 – отсутствуют положительные и коллективные проявления;
 – преобладают отрицательные проявления, но частично проявляется по

ложительная трудовая деятельность;
 – преобладают отрицательные проявления. 

Проанализировав психологопедагогическую литературу, мы в своей статье 
отметили следующие критерии оценки трудовой воспитанности у младшего 
школьника во внеурочной деятельности: осознанность, устойчивость, само
стоятельность, активность в трудовой деятельности.

Психологопедагогический анализ помог определить по содержанию и пси
хологической сущности многообразные проявления в трудовой деятельности 
обучающихся. Анализ показал, что можно выделить такие проявления, как 
идейное, гуманистическое, коммунистическое отношение к труду. Исследова
тели психологи выделяли это как мотив поведения, нормативные знания, оце
ночные суждения, практические действия, выражение эмоционального отно
шения к людям, коллективу, труду. А уже складывая эти проявления (знания о 
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труде, мотивацию к трудовой деятельности, поведение, отношение и т. д.), мы 
выявляем сложность трудового воспитания младшего школьника во внеуроч
ной деятельности. 

Такие исследователи, как А.С. Макаренко, И.П. Иванов, утверждали, что 
«правильно организованная трудовая деятельность  — это школа организа
тораобщественника, где оттачиваются умения и навыки, формируются цен
ностные моральные качества» [4]. В младшем школьном возрасте с помощью 
трудовой деятельности мы воспитываем ценностное отношение друг к другу, 
ответственность и зависимость. Также формируем индивидуальную позицию 
младшего школьника в обществе. 

Материалы и методы 
Результативность трудового воспитания обучающихся в значительной 

степени обусловлена интеграцией усилий субъектов воспитания (обучаю
щиеся, учитель, родители). При этом требуется реализация воспитательного 
потенциала внеурочной деятельности в специально организованных целена
правленных занятиях обучающихся, которые проводятся дополнительно, рас
ширяя и углубляя знания, умения и навыки, развивая самостоятельность, 
индивидуальные способности у младших школьников во внеурочное время. 
В  данной деятельности можно еще выделить процесс удовлетворения инте
ресов и обеспечения активного и разумного досуга младшего школьника 
[3, с. 53]. Таким образом, отметим в системе трудового воспитания следующие  
функции: 

 – обучающая — ориентация на развитие у младших школьников представ
ления о нравственных основах труда, формирование трудовых умений; 

 – развивающая  — развитие психических процессов обучающихся, интел
лектуальных способностей; стимулирование познавательного интереса 
к  различным видам общественно полезного труда, профессиональной 
деятельности взрослых посредством включения младших школьников 
в разнообразные виды деятельности; 

 – воспитательная — воспитание нравственных качеств младших школьни
ков, в частности  — трудолюбия, бережливости, организованности и др.

Процесс трудового воспитания младшего школьника включает в себя ак
тивную совместную деятельность учителя и родителя. Родитель и учитель в 
данной системе выступают как социально ответственные взрослые. Ключевы
ми идеями интегрирующего фактора данной системы выступили: 

 – ценностное отношение к труду;
 – социальный опыт. 

Данная система трудового воспитания младшего школьника во внеурочной 
деятельности делится по блокам: 

1й блок — «Правильно трудиться — всегда пригодится»; 
2й блок — «Учиться и трудиться»; 
3й блок — «Нет плохой профессии». 
Цель (общая) — воспитать трудолюбие у младшего школьника во внеуроч

ной деятельности.
Перечислим задачи трудового воспитания младшего школьника во вне

урочной деятельности:
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 – воспитать ценностное отношение к труду (трудолюбие и бережливость) 
у младшего школьника; 

 – развить культурнотрудовую деятельность, проявить мотивацию к про
фессиональной деятельности; 

 – сформировать уважение к труду и творчеству.
Решая задачи данного исследования, в первую очередь обновили содержа

ние внеурочной деятельности младшего школьника и учителя. Были выбраны 
оптимальные формы и средства трудового воспитания младшего школьника 
во внеурочной деятельности. 

Каждое мероприятие следовало индивидуальной структуре для реализации 
поставленной цели и задач. Были включены различные виды деятельности, 
такие, как познавательная, трудовая, игровая, все обучающиеся включались 
в данный процесс. Также, в практике использовали следующие технологии: 
коллективную творческую деятельность, метод проектов, игровые технологии 
и др. По завершении каждого блока проводилась итоговая работа, путем реф
лексии и саморефлексии [5].

Основная функция учителя  — организация взаимодействия с младшими 
школьниками и их родителями, интеграция различных видов деятельности 
(познавательной, игровой, трудовой), согласно которой развиваются позна
вательные процессы (восприятие, мышление, память и др.), их способность 
в общении и в совместной деятельности с ее субъектами. 

В процессе проведения мероприятий были использованы методы инте
рактивного обучения, такие, как: дискуссия, игровое моделирование, задания 
поискового характера и др., что и стало мотивацией младшего школьника к 
трудовой деятельности. Выделялись обучающиеся, с кем проводилась инди
видуальная работа, либо работа в малых группах, либо работа с родителями. 
Педагог старается использовать в процессе трудового воспитания младшего 
школьника разнообразные формы и средства, что помогает ему приобщить 
обучающегося к труду, процесс сделать более интересным [6].

Основную форму трудового воспитания младшего школьника во внеуроч
ной деятельности, можно выделить как требование практикоориентирован
ной направленности воспитательных занятий [7].

Разработанная и апробированная система трудового воспитания младших 
школьников требует существенной методической помощи (с учетом ее вариа
ций) учителям начальной школы.

результаты исследования
Решение задачи изучить теорию трудового воспитания и описать опыт 

трудового воспитания младшего школьника во внеурочной деятельности 
потребовало поэтапного решения с учетом нравственных норм младшего 
школьника, определенных правил его поведения. На первом этапе опытной 
работы мы фиксировали приобретенные качества трудовой воспитанности 
обучающихся в ситуациях жизнедеятельности, иллюстрирующих их отно
шение к обществу, коллективу, труду, людям, себе. А на втором этапе  — вы
являлись особенности влияния трудовой деятельности на межличностное 
общение, и    на  этой основе определялся уровень развития коллектива в тру
довой  деятельности. 
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Трудовая деятельность выстраивается индивидуально в каждой школе и 
зависит от рабочего процесса образовательной организации. Но хочется вы
делить, что главным пунктом является систематическая работа обучающихся и 
ответственных за трудовую деятельность образовательной организации. 

Основным методом исследования на диагностическом этапе являлось 
включенное педагогическое наблюдение во внеурочной деятельности младше
го школьника экспериментального класса. Дополнительными методами слу
жили: характеристика обучающихся классным руководителем, активом класса, 
беседы с учителями и учениками. 

Базой исследования были выбраны два класса: 
 – 3 «Б» класс Муниципального общеобразовательного автономного учреж

дения «Лицей № 7» Оренбургской области, города Оренбурга;
 – 3 класс Саратовской средней образовательной школы СольИлецкого 

района, Оренбургской области, с. Саратовка. 
На первом этапе мы изучили суждения и реальные поступки обучающихся 

в процессе организации и проведения внеурочных мероприятий школ. 
На основе организации опытной работы автора статьи доказана целесо

образность участия младших школьников в таких практикумах, как «Учить», 
«Делу время — потехе час» (блок «Грамоте учиться — всегда пригодится»); «Бе
режливость  — лучшее богатство», «Мы это можем» (блок «Мы умеем делать 
сами»); «Профессия моей мечты», «Мы идем в магазин» (блок «Все профессии 
важны»). А практикум позволил интегрировать и рационально использовать 
различные средства, методы воспитательной деятельности. Так, в ходе практи
кума «Профессия моей мечты» обучающиеся отгадывали загадки, участвовали 
в игре «Я талантлив», создавали коллаж «Моя будущая профессия», что спо
собствовало совершенствованию трудовых умений, воспитанию трудолюбия.

Проведенные мероприятия различались по направленности, содержанию, 
условиям протекания. Здесь хочется отметить, динамическое и формирующее 
значение данных мероприятий.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в реальной жизне
деятельности возникают разнообразные ситуации, в которых так или иначе 
воспитывается трудолюбие младших школьников. Потребовалось создание си
туаций, которые обеспечивали воспитание положительного эмоциональноцен
ностного отношения к труду и его результатам, развитие социальных мотивов 
трудовой деятельности (70 % ГМШ1 и 81 % СМШ2); развитие познавательного 
интереса, стремления применять знания на практике, развитие потребности 
в творческом труде (64 % ГМШ и 73 % СМШ); воспитание культуры труда и 
совершенствование опыта трудовой деятельности (60 % ГМШ и 65 % СМШ); 
актуализацию профпросвещения, развитие представлений о содержании дея
тельности людей разных профессий (51 % ГМШ и 48 % СМШ); формирование 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества и  взаимо
помощи (47 % ГМШ и 65 % СМШ). Прослеживалось воспитание трудолюбия, 
бережливости, организованности в жизнедеятельности человека (50 % ГМШ 
и 49 % СМШ).

1 ГМШ — городские младшие школьники.
2 СМШ — сельские младшие школьники.
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Как показал анализ, больше половины класса в городской и сельской шко
лах показали положительную динамику по всем аспектам. Однако сам факт 
наличия недостающих качеств у обучающихся к трудовой деятельности соз
дает почву для неоднозначных проявлений. Это может быть одной из причин 
расхождения знаний и поведения в системе трудового воспитания младших 
школьников.

Во время проведения мероприятий были исследованы всего 62 младших 
школьника (34  — ГМШ, 28 СМШ). Из них положительных  — 48 (24 ГМШ и 
24 СМШ), отрицательных — 14 (10 ГМШ и 4 СМШ), подтверждающих уровень 
воспитанности трудолюбия.

Из этих обучающихся положительные проявления наблюдаются у 48 чело
век; преобладают положительные проявления у 24 человек; нет преобладания 
положительных и отрицательных проявлений у 12 человек; преобладают от
рицательные проявления у 4 человек.

На втором этапе основным методом исследования была анкета. Ею было 
охвачено 62 человека (3 класс): 34  — ГМШ, 28 — СМШ. Анкета выявляла ха
рактер младшего школьника, позицию к трудовой деятельности, отношение к 
общественным поручениям. 

Большое значение мы придали вопросу о том, какими трудовыми навы
ками и знаниями обогатила школа обучающегося. На выбор было предложено 
11 возможных ответов, из них 6 определили организационные приобретения 
(«искать и находить», «распределять работу между школьниками», «выполнять 
общественную работу», «помогать друг другу» и т.д.), 4 ответа выявляли при
обретения морального характера, в том числе и характеризующие межлич
ностное общение («хорошо дружить с ребятами», «забота о младшем, помогать 
товарищам» и т. д.). Далее анкета включала воображаемую ситуацию выбора 
товарищей на общественную работу и мотивировку выбора и, наконец, оценку 
своего положения в системе общественных дел. 

Полученные материалы по каждому младшему школьнику были сведены в 
общие таблицы, на основании их мы и провели ранжирование коллективов по 
определенным показателям. 

У большей части обучающихся наблюдаются как положительные, так и от
рицательные проявления, хотя реальные ситуации в абсолютном большинстве 
случаев стимулируют положительные поступки и суждения. Отсюда вытекает 
вывод: у большинства обучающихся не наблюдается единства знаний о  тру
довой воспитанности на положительном уровне. В то же время мы не зафик
сировали отрицательные суждения обучающихся в вербальных ситуациях. 
Поэтому нельзя говорить и о единстве нравственных знаний и поведения на 
отрицательном уровне. Это имеет значение для дальнейшего анализа и оценки 
теории и практики трудового воспитания младшего школьника во внеурочной 
деятельности. 

Итак, на диагностическом этапе установлено:
 – обучающиеся существенно различаются по степени выраженности тру

довой воспитанности в практической деятельности;
 – положительные суждения и поступки преобладают над отрицательными, 

хотя большинству свойственны те и другие проявления;
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 – не зафиксировано отрицательных знаний в трудовой воспитанности 
обуча ющихся. 

Таким образом, можно поставить перед собой задачу дальнейшего исследо
вания, провести массовое изучение соотношения знаний и поведения обуча
ющихся; в изучении знаний по содержанию, глубине, личной значимости; 
в  изучении мотивации поступков и выявлении внутренних содержательных 
зависимостей между знаниями и поступками, в выявлении зависимости изуча
емого соотношения от уровня трудовой воспитанности. Самостоятельное зна
чение имеет анализ методов трудового воспитания младших школьников во 
внеурочной деятельности.

Мы уже указали, что наличие положительных и отрицательных проявле
ний тормозит становление адекватного соотношения между ними. Вместе с 
тем отсутствие отрицательных вербальных проявлений в этом возрасте ис
ключало трудовое воспитание.

обсуждение и заключение 
Анализ характеристик обучающихся, составленных классным руководите

лем и активом класса, а также наши наблюдения позволяют сделать предвари
тельный вывод о трудовой воспитанности младших школьников во вне урочной 
деятельности. Всех обучающихся экспериментального класса можно разделить 
на четыре группы по характеру проявления трудовой воспитанности. 

Во время исследования была замечена трудовая воспитанность младших 
школьников: положительное эмоциональноценностное отношение к труду 
и  его результатам; познавательный интерес, стремление применять знания на 
практике; совершенствование опыта трудовой деятельности; навыки совмест
ной продуктивной деятельности, сотрудничества и взаимопомощи; трудолю
бие, бережливость, организованность как значимые нравственные качества 
в жизнедеятельности человека. 

Трудовое воспитание младшего школьника начинается с формирования 
в  семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. 
Труд был и остается необходимым и важным средством развития психи
ки и нравственных представлений личности. Трудовая деятельность долж
на стать для школьников естественной физической и интеллектуальной по
требностью [8].

На первом этапе данного исследования, прослеживались воспитание трудо
любия, бережливости, организованности как значимых нравственных качеств 
в жизнедеятельности человека; положительное эмоциональноценностное от
ношение к труду и его результатам, развитие социальных мотивов трудовой 
деятельности у младших школьников; развитие познавательного интереса, 
стремления применять знания на практике, развитие потребности в творче
ском труде обучающихся; воспитание культуры труда и совершенствование 
опыта трудовой деятельности городских и сельских школьников; актуализация 
профпросвещения, развитие представлений о содержании деятельности людей 
разных профессий; способность у обучающихся к формированию навыков со
вместной продуктивной деятельности, сотрудничества и взаимопомощи.

На втором этапе нашего исследования обучающиеся продемонстриро
вали такие качества, как: искать и находить, распределять работу между 
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школьниками, выполнять общественную работу, помогать друг другу; дружить 
с ребятами, заботиться о младших. 

В заключение отметим, что наблюдается наличие положительных и отри
цательных проявлений в трудовой воспитанности младшего школьника во 
внеурочной деятельности. Однако часто возникали ситуации, воспитывающие 
положительное эмоциональноценностное отношение к труду и его результа
там, развитие социальных мотивов трудовой деятельности. Формирование на
выков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества и взаимопомо
щи; воспитание трудолюбия, бережливости, организованности как значимых 
нравственных качеств в жизнедеятельности человека стимулируют решение 
исследовательской проблемы. 

В этой системе организации трудовой деятельности особый смысл имеет 
обсуждение хода дела, его результатов и оценка деятельности и отношения 
каждого младшего школьника. Такое обсуждение помогает всем его участни
кам понять цель своей деятельности, поднимает заинтересованность в поло
жительном результате деятельности, вызывает удовлетворенность своей при
частностью к делу. Все это содействует идейнонравственному становлению 
личности младшего школьника. 

В ходе выполнения дела контролируются способы и приемы, которые ис
пользуются младшими школьниками, учитываются их организаторские и тру
довые умения, проводится обучение недостающим умениям в целях повыше
ния активности каждого младшего школьника. 

Включая младшего школьника в трудовую деятельность, при этом обеспе
чивая каждому активную позицию, необходимо соблюдать определенный под
ход, который выражается в том, что, с одной стороны, нужно опираться на 
актуальный уровень развития у обучающихся знаний и мотивации к трудовой 
деятельности, а, с другой стороны, постоянно иметь в виду постепенный пере
ход к овладению более сложными и глубокими трудовыми навыками. 

Сделаем вывод, что оптимально преобразовать трудовое воспитание млад
шего школьника во внеурочной деятельности можно, если будут выполнены 
следующие педагогические условия: воспитать положительное эмоционально
ценностное отношение к труду и его результатам, развить социальные мотивы 
трудовой деятельности; развить познавательный интерес, стремление приме
нять знания на практике, развить потребности в творческом труде; воспитать 
культуру труда; совершенствование опыта трудовой деятельности; актуализи
ровать профпросвещение, развитие представлений о содержании деятельности 
людей разных профессий; сформировать навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества и взаимопомощи; воспитать трудолюбие, береж
ливость, организованность как значимых нравственных качеств в жизнедея
тельности человека. 
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Аннотация. В статье представлен диахронический анализ существующих концепций 
дискурсивной компетенции и особенности ее формирования у студентов колледжа. Рас
сматриваются два этапа исследований дискурсивной компетенции (ДК), включающих 
западные и отечественные лингвистические исследования. Прослеживаются этапы раз
вития понятия дискурсивная компетенция исходя из теории коммуникативной ком
петенции Д. Хаймса и Н. Хомского, продолженной затем в работах Канале и Суэйна 
и  концептуализированной для образовательных целей СельсеМурсиа, Дорнье и Ту
реллом. Компонентный состав ДК включает, согласно СельсеМурсиа, категории связ
ности, целостности, разговорные структуры, соблюдения очередности в разговоре. Рас
смотрено также положение Совета Европы по проведению языковой политики (CEFR) 
о  сущности дискурсивной компетенции, которая включает в себя способность учаще
гося выстраивать предложения в нужной последовательности. Российские лингвисты 
и педагоги также внесли свою лепту в понимание ДК, в частности, Н.Д. Арутюнова, 
Л.О. Геливера, А.Г. Горбунов, Е.Н. Елистратова, Н.В. Попова и др. В обобщенном виде, 
по их мнениям, формирование ДК включает создание связных высказываний с соблю
дением их тематической организации, когезии и когерентности, взаимодействия автора 
с читателем в рамках требуемого по ситуации общения функционального стиля.
Новизна представленного исследования состоит в рассмотрении методики формиро
вания дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному языку в колледже, на 
основе авторского учебного пособия по дискурсивному анализу. Опытным путем автор 
определяет основные компоненты формирования иноязычной дискурсивной компетен
ции студентов колледжа и раскрывает их содержание для осуществления устной и пись
менной коммуникации учащихся.

Ключевые слова: дискурс; дискурсивная компетенция; дискурсивный анализ; связ
ность; когезия; когерентность.
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Annotation. The paper presents a diachronic analysis of existing concepts of discursive 
competence and features of its formation among college students. Two stages of discursive 
competence (DC) studies are considered, including Western and domestic linguistic studies. 
The stages of development of the concept of discursive competence are traced based on the 
theory of communicative competence of D. Haims and N. Chomsky, which was then continued 
in the works of Canale and Swain and conceptualized for educational purposes by Celce
Murcia, Dornier and Turell. The component composition of the DC includes, according to 
CelceMurcia, the categories of connectivity, integrity, conversational structures, compliance 
with the order in conversation. The Council of Europe’s Language Policy Regulation (CEFR) 
on the essence of discursive competence, which includes the student’s ability to arrange 
proposals in the desired sequence, was also considered. Russian linguists and teachers also 
contributed to the understanding of the recreation center, in particular, N.D. Arutyunova, 
L.O. Gelivera, A.G. Gorbunov, E.N. Elistratova, N.V. Popova and others. In a generalized 
form, according to their opinions, the formation of the recreation center includes the 
creation of coherent statements in compliance with their thematic organization, cohesion and 
coherence, the interaction of the author with the reader within the functional style required 
by the communication situation. The novelty of the presented research is to consider the 
methodology for forming a discursive competence in classes on a foreign language in college, 
using the author’s textbook on discursive analysis. Experimentally, the author defines the main 
components of the formation of foreignlanguage discursive competence of college students 
and discloses their content for the implementation of oral and written communication of 
students

Keywords: discourse; discursive competence; discursive analysis; connectedness; cohesion; 
coherence.
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Введение 

Понятие дискурса и существующие концепции дискурсивной компетенции 
(ДК) представляют собой сложные, неоднозначные, многокомпонентные об
разования, которые поразному трактуются отечественными и зарубежными 
исследователями. В связи с тем, что дискурсивная компетенция становится в 
настоящее время более востребованной при обучении иностранному языку 
(ИЯ), ее необходимо концептуализировать для педагогических целей, чему и 
посвящена данная статья. 

Актуальность исследования обусловлена значимостью формирования дис
курсивной компетенции как важнейшего компонента коммуникации на ино
странном языке, которая является значимой не только в вузе, но и в колледже. 
Востребованность иностранного языка, значительное расширение возможностей 
его практического применения делает его средством совершенствования профес
сиональной деятельности выпускника колледжа. Изучение английского языка, 
как основного иностранного языка в сфере науки и профессиональной деятельно
сти, является приоритетным во многих современных вузах и техникумах. Имен
но благодаря знанию иностранного языка обучающиеся получают возможность 
принять полноценное участие в социальнополитической жизни своей страны.

Проведенный анализ теории ДК и практики ее формирования в учебных 
заведениях высшего и среднего образования позволил выявить ряд положе
ний, а именно: довольно противоречивую теоретикометодическую разра
ботанность вопросов формирования дискурсивной компетенции, необходи
мость формирования у обучающихся колледжей иноязычной дискурсивной 
компетенции и слабую разработанность соответствующей методики. По этой 
причине предлагается применить упрощенную концепцию формирования ДК 
Н.В. Поповой [1, c. 74–80], которая включает создание связных высказываний 
с соблюдением их тематической организации, когезии и когерентности.

Целью настоящего исследования является систематизация и структуриро
вание научных трактовок дискурсивной компетенции в обучении иностранно
му языку студентов высшего и среднего образования.

Материалы и методы исследования
Научные трактовки дискурсивной компетенции в обучении иностранно

му языку студентов высшего и среднего образования изучаются путем диа
хронического и сравнительносопоставительного анализа. Для реализации по
ставленной цели нами были использованы следующие методы исследования: 
теоретический анализ отечественной литературы по педагогике, лингвистике, 
методике обучения иностранным языкам; метод обобщения педагогического 
опыта в области обучения иностранным языкам в среднем профессиональном 
и высшем образовании; изучение и анализ нормативноправовых докумен
тов, регулирующих деятельность в сфере среднего образования; рабочие про
граммы по иностранному языку в колледже. Эмпирические методы включа
ли наблюдение за работой студентов в процессе овладения коммуникативной 
и иноязычной профессионально ориентированной компетенцией; опытноэкс
периментальная работу. Апробация методики формирования данных компе
тенций осуществлялась в ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум».
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обзор литературы 

Понятие дискурс, которое лежит в основе нашего представления о дис
курсивной компетенции, является чрезвычайно сложным теоретическим кон
структом, который имеет свыше ста определений лингвистов и других ученых 
гуманитарной сферы. Для целей данной статьи мы воспользуемся самым крат
ким метафорическим определением дискурса Н.Д. Арутюновой в лингвистиче
ском энциклопедическом словаре: «дискурс — это речь, погруженная в жизнь» 
[2, с. 136]. Кроме этого, дискурс определяется как «связный текст в совокуп
ности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, пси
хологическими и другими факторами» [там же, с. 137]. Данные определения 
являются взаимодополняющими и вводят нас в комплексность лингвистиче
ских исследований, подготавливая почву для дальнейшего определения дис
курсивной компетенции.

Логично рассмотреть сначала концепции иностранных лингвистов, по
скольку они являлись основоположниками теории компетенций. Наиболее 
часто дискурсивная компетенция определяется исходя из теории коммуника
тивной компетенции, что встречается во всех ее моделях. Мнение о том, что 
коммуникативная компетенция языка включает в себя ряд различных изме
рений, было впервые предложено американским лингвистом Д. Хаймсом [3] 
в  качестве дополнения к концепции Н. Хомского. Языковые и социокультур
ные элементы, как они считают, можно рассматривать как неразделимые сущ
ности в теории коммуникативной компетенции.

 Опираясь на эти ранние понятия компетенции, Канале и Суэйн [4] раз
рабатывают свою собственную теоретическую основу коммуникативной 
компетенции, которая подразделяется на три компонента: 1) грамматическая 
компетенция, которая касается овладения самим языковым кодом; 2) социо
лингвистическая компетенция, то есть понимание высказываний в различ
ных социолингвистических контекстах в зависимости от контекстуальных 
факторов); и 3) стратегическая компетенция, которая отражает владение вер
бальными и невербальными коммуникативными стратегиями, которые могут 
быть задействованы по двум основным причинам: (а) компенсировать сбои 
в общении изза ограничивающих условий и (б) повысить эффективность 
общения.

Канале развивает социолингвистическую компетенцию, включая ДК, ко
торую он рассматривает как мастерство сочетания грамматических форм и 
значений для достижения единого устного или письменного текста в разных 
жанрах. Таким образом, дискурсивная компетенция как составной элемент 
коммуникативной компетенции является важнейшим элементом компетен
ций, необходимых учащимся при обучении академическому чтению и письму 
[5].

В рамках коммуникативной компетенции, концептуализированной для об
разовательных целей, СельсеМурсиа, Дорнье и Турелл [6] также включают по
нятие дискурсивной компетенции наряду с лингвистической, стратегической, 
социолингвистической и деятельностной компетенциями. 

Однако эта модель отличается от моделей Канале и Канале и Суэйн, по
скольку она позиционирует дискурсивную компетенцию как центральный 
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элемент модели, подчеркивая ценность ДК в преподавании и изучении язы
ка. В  том же году СельсеМурсиа [7] предложил еще одну модель коммуни
кативной компетенции, фундаментальным аспектом которой попрежнему 
остается ДК, но автор включает в нее способность обучающихся понимать 
и воспроизводить расширенные речевые и письменные функции, которые 
способствуют связности и целостности текста в различных устных и пись
менных жанрах. 

В модели СельсеМурсиа, дискурсивная компетенция включает следующие 
компоненты: связность, целостность, разговорные структуры, соблюдение оче
редности в разговоре. Параллельно с определением дискурсивной компетен
ции Канале модель ДК СельсеМурсиа и др. была разработана в педагогиче
ских целях. 

Интересно отметить, что CEFR [8] относит дискурсивную компетенцию к 
прагматической компетенции. Совет Европы предполагает, что дискурсивная 
компетенция включает в себя способность учащегося выстраивать предложе
ния в такой последовательности, чтобы создавать связные фрагменты языка. 
Она включает в себя знание и способность обучающихся контролировать по
рядок предложений с точки зрения темы и новой информации о ней (ремы), 
соблюдать причинноследственные связи; структурировать и управлять дис
курсом с точки зрения тематической организации; согласованности времен, 
стиля и жанра дискурса. По мнению многих зарубежных исследователей, ко
торые отличаются по атрибуции и составу ДК, она чаще всего относится к 
коммуникативной компетенции и ответственна за связность и логичность из
ложения в устном и письменном дискурсе.

Изучение ДК и методики ее формирования является также объектом 
нескольких российских диссертационных исследований на протяжении по
следних двух десятилетий, причем наиболее значительные исследования по
священы обучению иностранного языка (ИЯ) в вузе. Так, Р.А. Черемисинова 
разработала методику формирования иноязычной письменной ДК у обучаю
щихся факультета лингвистики и представила ее в виде модели, реализован
ной в учебном процессе высшего учебного заведения. Уточнив структуру и 
компоненты письменной ДК, исследователь экспериментальным путем вы
явила критерии их сформированности у студентов [9]. При рассмотрении ДК 
включались такие дидактические компоненты, как правильность использова
ния грамматических конструкций и союзных слов, лексическое оформление 
текста, то есть элементы грамматической и лексической когезии или связно
сти текста. Кроме этого, автор отслеживает логичность изложения текста, то 
есть связность на уровне когерентности.

Напротив, в диссертации О.И. Кучеренко (2000), представляющей собой 
подробный и всеобъемлющий анализ ДК, подчеркивается актуальность про
блемы формирования вышеуказанной компетенции в сфере устного офици
ального общения и как следствие, ее значимость для межкультурной ком
муникации [10]. О.И. Кучеренко акцентирует внимание на том, что данная 
компетенция формируется в устном общении с носителями языка. На мате
риале различных типов дискурса автором разработана специальная методика 
обучения устному общению на иностранном (французском) языке, а именно: 
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материалы и упражнения, включающие речевые формулы, характерные для 
каждого типа дискурса и необходимые для его выстраивания. 

По мнению автора, для развития дискурсивной компетенции у обучающих
ся преподавателю ИЯ необходимо выработать следующие дидактические ком
поненты: уметь дифференцировать различные типы иноязычных дискурсов, 
соответствующих ситуации профессионального общения, при поставленной 
коммуникативной цели уметь владеть правилами их построения и создавать 
выбранный дискурс согласно его закономерностям. 

Синтаксическим особенностям немецкого дискурса и совершенствованию 
грамматикодискурсивной компетенции студентовлингвистов посвящены ра
боты А.В. Сакаевой и Е.Н. Елистратовой. Диссертация А.В. Сакаевой освещает 
разработку научнообоснованной и экспериментально проверенной методики 
формирования грамматической компетенции (синтаксический аспект) пере
водчика немецкого языка в юридической сфере посредством дискурсивного 
подхода [11]. Автор предлагает формировать ДК на материале письменного 
юридического дискурса. 

По мнению исследователя, ДК включает ряд компетенций  — тезаурусную, 
экстралингвистическую, жанровую, стратегическую (интерактивную), речевую 
и паралингвистическую. Таким образом, у юристапереводчика в ходе дискур
сивного анализа текста должны быть сформированы умения передавать осо
бые клишированные конструкции языка юридических документов и умение 
использовать «ситуативную грамматику», определяющую применение соответ
ствующих лексических единиц и средства связи предложений, то есть дидак
тические компоненты ДК.

В исследовании Е.Н. Елистратовой разработана теоретическая модель со
вершенствования грамматикодискурсивной компетенции и обоснованы не
обходимые условия повышения эффективности процесса ее развития [12]. 
При рассмотрении ДК автор рассматривает грамматические аспекты этой 
компетенции с научной точки зрения, но без учета когезии и когерентности, 
которые, на наш взгляд, являются важными категориями связности любого 
дискурса.

В аспекте проблематики нашего исследования привлекает внимание рабо
та Л.О. Геливера. Автор впервые обратилась к проблеме формирования дис
курсивностратегической компетенции лингвистовпреподавателей средствами 
языковой синонимии. Важным средством формирования дискурсивнострате
гической компетенции на языковом уровне Л.О. Геливера считает разработку 
заданий по развитию навыков грамматической синонимии [13]. Диссертация 
Л.О. Геливера посвящена методике формирования дискурсивностратегиче
ской компетенции лингвиста с помощью синонимических языковых средств 
на материале газетнопублицистического, официальноделового и рекламного 
дискурсов немецкого языка. Путем сопоставления грамматических структур 
различных типов дискурсов автор предлагает выбирать синтаксические кон
струкции из синонимического ряда, которые наиболее всего подходят для дан
ного типа дискурса. 

Вышеназванные исследования, несмотря на различие подходов, представля
ют интерес прежде всего в плане синтаксических особенностей формирования 
дискурса (юридического, лингвистического и устноречевого, соответственно). 
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В работе А.Г. Горбунова дается наиболее полное понятие ДК, с которым 
мы согласны: ДК  — это «способность участника речевого взаимодействия 
воспринимать и порождать дискурс на иностранном языке, то есть интер
претировать и использовать тезаурус того или иного дискурсивного сообще
ства в процессе производства или декодирования дискурсов и через понима
ние системных характеристик дискурса демонстрировать умение в условиях 
социально, культурно, профессионально и идеологически обусловленной си
туации речевого взаимодействия на иностранном языке организовать язы
ковой материал в композиционно оформленное, целостное и завершенное 
речевое произведение, направленное на решение поставленной перед участ
никами диалога коммуникативной задачи» [14] .

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в изучение ДК при 
обучении студентов вуза, однако попрежнему актуальной является проблема 
повышения уровня развития ДК в учреждениях среднего профессионального 
образования (СПО), что пока еще не отражено в научных исследованиях. 

Наиболее аргументированной и релевантной процессу обучения ИЯ в си
стеме СПО представляется позиция Н.В. Поповой, которая трактует дискур
сивный анализ как анализ любого текста для вынесения объективного суж
дения о степени его связности. Согласно данной точке зрения, «следование 
этапам дискурсивного анализа может включать анализ текстовой когезии 
и  когерентности, изучение экстралингвистических факторов и параязыковых 
наполнителей, а также анализ взаимодействия автора с читателем». Следует 
отметить, что Н.В. Попова, в отличие от вышеперечисленных ученых, предла
гает применить упрощенную модель дискурсивного анализа для старшекласс
ников гуманитарного профиля, что является приемлемым и для обучающихся 
колледжа в системе СПО.

Представленные концепции ДК отражены в следующей таблице 1.
Таблица 1

Концепции дискурсивной компетенции

Исследователи Педагогические аспекты формирования дискурсивной  
компетенции в дисциплине иностранного языка 

СельсеМурсиа, 
Дорнье и Турелл

Формирование ДК включает аспекты связности, целостности, раз
говорные структуры, соблюдение очередности в разговоре

Канале и Суэйн Формирование ДК включает выбор последовательности и аранжи
ровки слов, структур для достижения связности единого устного 
или письменного текста

CEFR Формирование ДК — это развитие способности учащегося выстра
ивать предложения в такой последовательности, чтобы создавать 
связные фрагменты языка

Н.Д. Арутюнова Формирование ДК включает рассмотрение связного текста в сово
купности с экстралингвистическими, прагматическими, социокуль
турными, психологическими и другими факторами

Л.О. Геливера Формирование ДК включает разработку заданий по развитию на
выков грамматической синонимии

А.Г. Горбунов Формирование ДК акцентирует обучение созданию целостного и 
завершенного речевого произведения, направленного на решение 
поставленной коммуникативной задачи
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Исследователи Педагогические аспекты формирования дискурсивной  
компетенции в дисциплине иностранного языка 

Е.Н. Елистратова Формирование ДК — это акцентирование грамматических аспек
тов коммуникативных высказываний и умения создавать тексты, 
используя разнообразные лингвистические средства

Н.В. Попова Формирование ДК включает создание связных высказываний с 
соблюдением их тематической организации, когезии и когерент
ности, взаимодействия автора с читателем в рамках требуемого по 
ситуации общения функционального стиля

А.В. Сакаева Формирование ДК включает особые клишированные конструкции 
языка юридических документов и умение использовать «ситуатив
ную грамматику»

результаты исследования

Исходя из проведенного анализа концепций ДК различных исследовате
лей, как отечественных, так и иностранных, можно вычленить следующие 
аспекты ДК, которые, при некотором упрощении, могут быть использованы 
в обучении студентом СПО. Это экстралингвистические аспекты политиче
ского дискурса в историческом плане, грамматикодискурсивные аспекты, 
а  также связность устной и письменной речи, которая подчеркивается мно
гими исследователями.

Упрощенная модель формирования ДК, описанная в статьях Н.В. Поповой, 
была успешно применена автором данной статьи в учебнометодическом по
собии по английскому языку «Учебные задания по дискурсивному анализу» и 
реализована в ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум» на занятиях 
по английскому языку [15]. 

Одной из приоритетных задач обучения иностранным языкам в колледже 
является формирование дискурсивноаналитической компетенции, что пред
ставляется особенно актуальным в свете преподавания студентам гумани
тарного профиля. Обучение пониманию дискурса современной прессы целе
сообразно не только в целях совершенствования иностранного языка. Это 
также важно для расширения общего кругозора обучающихся и формирова
ния у них навыков критического мышления. 

Для повышения доступности дискурсивного анализа для студентов средне
го уровня иноязычной компетенции преподавателю иностранного языка необ
ходимо продумать способы адаптации иноязычного дискурса для указанного 
контингента обучающихся, а также возможности его упрощения и схематиза
ции для более эффективного усвоения студентами алгоритма дискурсивного 
анализа. 

В пособии представлено 10 политических дискурсов на основе выступле
ний современных американских и британских политических деятелей Барака 
Обамы, Джо Байдена, Бориса Джонсона, Дэвида Кэмерона и др. Все тексты 
снабжены лексикограмматическими упражнениями по темам времена в ак-
тиве и пассиве, степени сравнения прилагательных, модальные глаголы, ус-
ловные предложения, неличные формы глагола и краткими грамматическими 

Окончание табл.
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пояснениями, заданиями по дискурсивному анализу и постредактированию 
машинного перевода. 

Алгоритм дискурсивного анализа представлен во введении на примере 
речи бывшего президента США Барака Обамы. При проведении дискурсивно
го анализа необходимо сначала перевести текст, чтобы проследить экстралинг
вистические связи текста с историей и современной политической ситуацией 
в стране, что способствует формированию навыков критического мышления 
обучающихся.

Вторым этапом дискурсивного анализа является стилистический анализ 
текста для выявления повторяющихся лексических элементов, эпитетов и ме
тафор, влияющих на создание персуазивности или убедительности выступле
ния политиков. Подсчет стилистических элементов поможет студентам опре
делиться с выводами по дискурсивному анализу. 

Рассмотрим процесс формирования различных компонентов ДК на ма
териале авторского пособия. С целью развития лингвистического компо
нента ДК, а именно лучшего понимания системных закономерностей рече
вого взаимодействия как на родном, так и на ИЯ мы предлагали студентам 
проанализировать и оценить выступление президента США Обамы с точ
ки зрения проявления персуазивности при взаимодействии со слушателя
ми. Студенты использовали предложенный преподавателем ИЯ план дис
курсивного анализа, в котором стилистический анализ лингвистических 
средств, таких как метафоры, эпитеты, повторы, сравнения, риторические 
вопросы, восклицании, дополнялся анализом экстралингвистических дис
курсивных аспектов. 

Рассматривались содержательные аспекты дискурса, который отражал со
временные американские реалии, а также экстралингвистические факторы 
речевого воздействия. С этой целью студентам на занятиях был предложен 
следующий упрощенный алгоритм работы с текстами, который мы продемон
стрируем на примере прощальной речи Президента США Барака Обамы, ко
торую он произнес 10 января 2017 года.

1. Чтение и перевод текста
2. Экспликация экстралингвистического фона дискурса.
Актуализируя аналитическую компетенцию при чтении английского текста, 

студенты, прежде всего, при анализе экстралингвистического фактора, долж
ны восстановить историю событий, отраженных оратором, например: Если бы 
я сказал вам восемь лет назад, что Америка повернет вспять великую рецес-
сию, перезагрузит наш автопром и раскроет самый длинный участок создания 
рабочих мест в нашей истории… вы могли бы сказать, что наши планки были 
установлены слишком высоко.

Говоря о рецессии 2008 года, Обама имел в виду финансовый кризис 
2007–2008 годов, который начался с ипотечного кризиса в США, банкрот
ства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономиче
скому кризису (иногда называемому «великой рецессией»). Продолжая пере
числять проблемы в США в связи с автопромом, Обама говорит о кризисе 
в мировом автопроме  — второй фазе (после ипотечного кризиса в США) 
мирового финансового кризиса, рецессии и банкротствам среди мировых  
автогигантов.
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Раскрытие экстралингвистического, то есть исторического, фона дискурса 
представляет собой важное для студентов задание, которое ориентировано на 
поисковую деятельность обучающихся и значительно расширяет их кругозор. 
Углубляясь в события из недавней американской истории, студенты прибли
жаются к менталитету американцев, к их пониманию и оцениванию предвы
борного дискурса Обамы. Путем интенсивного анализа обучающиеся прони
каются важностью упоминаемых в дискурсе событий, осознают все значение 
содержательного аспекта политического дискурса.

Стилистический анализ с акцентированием роли метафор, эпитетов, повто
ров, усилительных элементов и т. д. позволяет студентам оценить эмоциональ
ный фон дискурса при взаимодействии политического деятеля с народом и по
нять, в чем заключается его персуазивность. При проведении стилистического 
анализа нельзя полагаться только на интуитивные суждения обучающихся, 
которые могут быть весьма субъективными. 

Для диагностирования уровня сформированности дискурсивной компетен
ции автором представлены соответствующие задания. К каждому из десяти 
текстов пособия даются следующие задания: проанализировать исторический 
фон дискурса, подсчитать наиболее значимые элементы текста и провести сти
листический анализ с акцентированием роли эпитетов и повторов, элементов 
образности, союзных слов and, but, if и т. д., местоимений we, I, you и других 
элементов текста, затем выполнить дискурсивный анализ текста по примеру, 
приведенному во введении пособия.

К каждому политическому дискурсу пособия даются задания для рабо
ты с такой базовой категорией дискурсивного анализа, как когезия, которая 
отвечает за лексикограмматическую связность текста, т. е. связь его эле
ментов, при которой интерпретация одних элементов зависит от других и 
позволяет адресанту реализовать свою коммуникативную цель с наиболь
шей точностью и ясностью. С этой целью студенты должны найти в тексте 
союзные и вводные слова, союзы, лексические повторы, синонимы и анто
нимы. В данном случае речь идет о грамматической и лексической когезии  
[16, с. 66]. 

Для работы над вторым элементом структуры дискурса, когерентностью, 
предлагается написать эссе по прослушанной или прочитанной речи поли
тика. Каждый текст пособия снабжен видеозаписью к приведенной речи. 
Эссе может быть посвящено социальным проблемам, отраженным в текстах 
[17, с. 89–94]. 

Следовательно, преподаватель, проверяя данный тип письменного выска
зывания, выявляет «логическую последовательность идей, релевантность ин
формации, адекватный лексикограмматический выбор, организованность дис
курса»[16, с. 67].

Следует обратить внимание, что к каждому политическому дискурсу даны 
темы, отражающие грамматику приведенного текста, например, на материале 
текста авторского пособия № 7 «Remarks at the United Nations General Assembly», 
взятого из речи экспрезидента США Дональда Трампа, предлагается изучить 
тему «Типы условных предложений». Изучив теорию по данной теме, студенты 
должны найти предложения данного типа условных предложений в речи по
литика, обращая внимание на союзные слова сложного предложения и др., а 
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затем выполнить упражнения к тексту, дифференцируя типы условных пред
ложений.

У пишущего происходит отбор слов, нужных для составления текста, рас
пределение предметных признаков в группе предложений, выделение предика
та или стержневой части в смысловой организации связей между предложе
ниями.

Для формирования социокультурного компонента ДК, который содержит 
в себе огромный потенциал для самообразования обучающегося, способству
ет пониманию широкого спектра разнообразных вариантов речевого поведе
ния в ситуации подготовленного или неподготовленного речевого взаимодей
ствия, мы предложили обсудить содержание текстов в парах. Таким образом, 
проверяются умения и навыки практической реализации речевого взаимо
действия по предложенной в пособии тематике (elections, social problems etc.) 
Не менее важным для обучающихся является знание и понимание жанрового 
компонента ДК.

В данном случае мы имеем в виду, что студент должен обладать необхо
димым набором профессиональной лексики, о чем подробно указано в при
мерной программе по дисциплине «Английский язык». Обучающийся должен 
быть подготовлен находить технологическое решение общественных проблем 
различного уровня социальной работы [17, с. 91]. 

обсуждение и заключение
Подробный диахронический анализ существующих концепций дискур

сивной компетенции позволяет сделать вывод, что для большинства ученых 
(Н.В. Поповой, Е.Н. Елистратовой, А.В. Сакаевой, А.Г. Горбунова) формиро
вание дискурсивной компетенции включает аспекты связности и целостно
сти, которые играют огромную роль для осуществления устной и письмен
ной коммуникации учащихся. Однако все исследования указанных ученых 
написаны на основании опыта работы в высшем учебном заведении. Но
визна представленного исследования состоит в рассмотрении методики 
формирования дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному 
языку именно в учебных заведениях среднего профессионального образо
вания,  на основе авторского учебного пособия. Опытным путем в статье 
определяются основные компоненты формирования иноязычной дискур
сивной компетенции студентов колледжа и раскрывается их содержание.

Практическая ценность проводимого исследования заключается в разра
ботке приемов дискурсивного анализа текста, способствующих эффективному 
формированию иноязычных знаний, навыков и умений учащихся колледжа, 
лежащих в основе дискурсивной компетенции. Разработка данных приемов 
позволила сформулировать методические рекомендации по их использованию 
на занятиях по иностранному языку на основе рассмотрения основных ком
понентов ДК.
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Аннотация. Статья освещает теоретические положения, описывающие основные мето
дологические подходы к  формированию компетенций, которые предусмотрены совре
менными федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования с  учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО (3++))  — бакалавриат 
по направлениям подготовки укрупненной группы 090000 Информатика и вычислитель
ная техника: компетентностного, системнодеятельностного и информационного подхо
дов в  образовании и  педагогической науке. Выделяются отличия проанализированных 
ФГОС ВО (3++) от более ранних образовательных стандартов в  аспекте формируемых 
результатов образовательной деятельности. Уточняется само понятие компетенции, ана
лизируются приведенные в  отечественной и  зарубежной литературе взгляды ученых 
на содержание данного термина. Результат образовательной деятельности рассматри
вается как совокупность компетенций, сформированных в  процессе образовательной 
деятельности, направленных на реализацию и  применение профессиональных навыков 
будущего специалиста в  определенной предметной области. Обращается внимание на 
возможности перечисленных методологических подходов к  организации и  реализации 
образовательного процесса в  формировании межпредметных и  надпредметных ком
петенций, что требуется современными условиями: будущий специалист должен быть 
конкурентоспособен, отвечать запросам работодателя, иметь возможности к самореали
зации и  пр. Данные возможности описываются на примере учебных планов, принятых 
к  реализации в  ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуни
каций и  информатики». Обосновывается необходимость интеграции отдельных подхо
дов в  целях эффективной реализации образовательной деятельности. Отмечается, что 
необходимость эффективной организации современного цифрового образовательного 
процесса требует научного обоснования. В  связи с  этим сегодня отмечается развитие 
цифровой дидактики, нового и актуального направления педагогической науки.

Ключевые слова: методологический подход; компетентностный подход; системно 
деятельностный подход; информационный подход.
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Abstract. The paper highlights the theoretical provisions describing the main methodological 
approaches to the formation of competencies, which are provided for by modern federal 
state educational standards of higher education, taking into account professional standards  
(FGOS HE (3++))  — bachelor’s degree in the areas of training of the enlarged group 090000 
Computer Science and Computer engineering: competence, systemactivity and information 
approaches in education and pedagogical science. The differences between the analyzed  
FGOS in (3++) and earlier educational standards in the aspect of the formed results of 
educational activity are highlighted. The concept of competence itself is clarified, the views 
of scientists on the content of this term given in domestic and foreign literature are analyzed. 
The result of educational activity is considered as a set of competencies formed in the process 
of educational activity aimed at the implementation and application of professional skills of 
a  future specialist in a certain subject area. Attention is drawn to the possibilities of the listed 
methodological approaches to the organization and implementation of the educational process 
in the formation of interdisciplinary and suprasubject competencies, which is required by 
modern conditions: the future specialist must be competitive, meet the needs of the employer, 
have opportunities for selfrealization, etc. these opportunities are described by the example 
of curricula adopted for implementation in the Volga State University of Telecommunications 
and computer science». The necessity of integration of individual approaches in order to 
effectively implement educational activities is substantiated. It is noted that the need for 
effective organization of the modern digital educational process requires scientific justification. 
In this regard, the development of digital didactics, a new and relevant direction of pedagogical 
science, is being noted today.

Keywords: methodological approach; competence approach; systemactivity approach; 
information approach.
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Введение

Изменения образовательной парадигмы, которые обусловлены переходом 
от индустриального общества к обществу постиндустриальному, повлекли за 
собой смещение вектора с  традиционных образовательных ценностей в  сто
рону накопления личного опыта и  знаний для понимания необходимости 
в  самореализации личности и  применение полученных навыков в  процессе 
профессиональной деятельности. В  связи с  этим сегодня изменяются все со
ставляющие образовательного процесса: цели обучения и  воспитания, нор
мативные компоненты и  стандарты, меняются мотивы участников процесса 
образования. Эти изменения, в  свою очередь, приводят к  созданию новых 
форм и  методов обучения, создают новые акценты в  роли педагога. Мож
но утверждать, что образовательные учреждения столкнулись с  необходи
мостью внесения изменений в  структуру, содержание и  организацию учеб
ного процесса с  целью соответствия текущим требованиям современного  
общества. 

На сегодняшний день результатами образовательной деятельности явля
ются компетенции, выражающие характеристики личности, сформированные 
по окончании определенного образовательного этапа, определяющие его цели 
и  мотивы. Организация оценки результатов образовательной деятельности, 
качества образования, структуры педагогического процесса в  Российской Фе
дерации предполагает выявление уровня сформированности у будущих специ
алистов компетенций, определяемых Федеральными государственными обра
зовательными стандартами нового поколения.

обзор литературы
На основании анализа содержания перечня формируемых компетенций 

выявляется, что в стандартах нового поколения заложена концепция примене
ния компетентностного подхода в  обучении, основой которого являются по
нятия «компетенция» и  «компетентность». К  данным понятиям обращаются 
многие ученые в  своих трудах, что подтверждается нашими исследованиями 
научной литературы последних лет. В  целях полной и  точной характеристики 
содержательной части понятий «компетенция» и  «компетентность» считаем 
необходимым рассмотреть определения данных терминов с  позиций ученых, 
занимающихся вопросами компетентностного подхода.

Е. Лошкарева полагает, что компетенция  — это «комплексная характери
стика готовности человека применять полученные знания, умения и  личност
ные качества в профессиональной деятельности» [1].

А.В. Хуторской рассматривает компетенцию как определенную внешнюю 
норму, как «некое отчужденное, наперед заданное требование к  образователь
ной подготовке учащегося по овладению совокупностью взаимосвязанных ка
честв личности, знаниями, умениями и  навыками, способами, необходимыми 
для качественной деятельности» [2].

Э.Г. Азимовым и  А.Н. Щукиным компетенция определяется как совокуп
ность «знаний, навыков, умений, формируемых в  процессе обучения той или 
иной дисциплине, а  также способность к  выполнению какойлибо деятельно
сти на основе приобретенных знаний, умений, навыков» [3].
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В работе Ю.В. Фролова и  Д.А. Махотина компетенция рассматривается 
как особая открытая система определенных знаний: процедурных, ценност
носмысловых и  декларативных. Эта система, по мнению авторов, включает 
связанные и  «взаимодействующие между собой компоненты (эпистемологиче
ские,  — связанные с  познанием, личностные, социальные), которые активизи
руются (актуализируются) и обогащаются в деятельности по мере возникнове
ния реальных жизненно важных проблем, с  которыми сталкивается носитель 
компетенции» [4].

Исходя из перечисленных определений понятия компетенция можно сде
лать вывод, что компетенция представляет собой способность личности к  ре
шению профессиональных задач разного уровня сложности на основании 
структурированной информации, накопленной в  процессе образовательной 
деятельности. 

Необходимо сказать о  том, что в  современных условиях развития образо
вательной системы и  с учетом требований к  подготовке квалифицированных 
специалистов, которые предъявляют к  потенциальным сотрудникам работо
датели, внимание многих ученых сосредоточено на вопросах формирования 
компетентности у  будущих специалистов. Так, в  работах И.А. Зимней компе
тентность рассматривается как «основывающийся на знаниях, интеллектуаль
но и личностно обусловленный опыт» [5].

С.Б. Серякова трактует компетентность как «интегральную характеристику, 
сложное личностное образование, основанное на ценностях, обеспечивающее 
профессиональноличностное развитие и  саморазвитие специалиста, форми
рование субъектной позиции, опыта профессионально ориентированной де
ятельности, в  основании которой лежат фундаментальные знания и  приобре
тенный практический опыт» [6].

Ю.Г. Татур полагает, что компетентность является одновременно и «особой 
характеристикой личности, специфическим интегральным свойством, и  пока
зателем успешной деятельности» [7].

В нашем исследовании под компетентностью мы будем понимать совокуп
ность компетенций, сформированных в  процессе образовательной деятельно
сти, направленных на реализацию и  применение профессиональных навыков 
будущего специалиста в определенной предметной области.

Материалы и методы исследования
Согласно приказу Министерства образования и  науки Российской Феде

рации от 05.04.2017 г. №  301 «Об утверждении Порядка организации и  осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» каждая образовательная организация обязана осу
ществлять образовательную деятельность в  строгом соответствии с  образова
тельной программой, обеспечивающей достижение таких планируемых резуль
татов, которые выражены в  компетенциях выпускников. Данные компетенции 
сами по себе устанавливаются образовательным стандартом, а  также возмож
ны случаи установления необходимых для достижения результатов (формиро
вания компетенций) самой образовательной организацией. 
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В целях проводимого исследования нами проанализировано содержание 
следующих Федеральных государственных образовательных стандартов высше
го образования с  учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО (3++))  — 
бакалавриат по направлениям подготовки укрупненной группы 090000 Инфор
матика и вычислительная техника: 

1) 09.03.01 Информатика и  вычислительная техника (утвержден приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 19 сентября 
2017 г. № 929 (с изменениями и дополнениями № 1456 от 26.11.2020 г., № 83 от 
08.02.2021 г.));

2) 09.03.02 Информационные системы и  технологии (утвержден приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 19 сентября 
2017 г. № 926 (с изменениями и дополнениями № 1456 от 26.11.2020 г., № 83 от 
08.02.2021 г.));

3) 09.03.03 Прикладная информатика (утвержден приказом Министер
ства образования и  науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 
№  922 (с  изменениями и  дополнениями №  1456 от 26.11.2020 г., №  83 от 
08.02.2021 г.));

4) 09.03.04 Программная инженерия (утвержден приказом Министер
ства образования и  науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 
№  920 (с  изменениями и  дополнениями №  1456 от 26.11.2020 г., №  83 от 
08.02.2021 г.)).

Обобщенные результаты данного анализа позволили выделить методы, на 
основе которых возможно формирование рассматриваемых компетенций.

Исследование в  целом проводилось с  использованием следующих методов: 
наблюдение, анализ и синтез, изучение и обобщение информации.

результаты исследования
Анализ выявил принципиальное отличие перечисленных ФГОС ВО (3++) 

от ранее действующих Федеральных государственных образовательных стан
дартов высшего образования по направлениям бакалавриата (ФГОС ВО), ко
торое заключается в введении универсальных компетенций (УК) взамен обще
культурных компетенций (ОК).

Согласно требованиям ФГОС ВО (3++) по направлениям подготовки 
укрупненной группы 090000 Информатика и  вычислительная техника, содер
жание высшего образования определяется образовательной программой, кото
рая разрабатывается конкретной образовательной организацией самостоятель
но. При этом при разработке программы бакалавриата организацией должны 
быть сформулированы требования к  результатам ее освоения, которые пред
ставлены в  стандарте в  виде универсальных, общепрофессиональных и  про
фессиональных компетенций выпускников.

Представленные в  таблице 1 универсальные компетенции ФГОС ВО (3++) 
едины для всех направлений подготовки — бакалавриата укрупненной группы 
090000 Информатика и вычислительная техника.

В перечне дисциплин программы бакалавриата выделяются обязательная 
часть и  часть, формируемая участниками образовательных отношений. Фор
мирование универсальных компетенций может быть осуществлено в  рамках 
обеих указанных частей образовательной программы. В  связи с  этим нами 
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произведен сравнительный анализ учебных планов по направлениям подго
товки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информаци
онные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Про
граммная инженерия (утверждены ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и  информатики» на 2021/2022 учебный год), 
в  части дисциплин, относящихся к  блоку 1 «Дисциплины/модули» обязатель
ной части основной профессиональной образовательной программы, резуль
татом освоения которых является формирование универсальных компетенций 
у выпускников (табл. 2).

Накопление и  структурирование информации в  виде знаний, умений, на
выков, влияющих на становление профессиональных качеств у  выпускни
ков в  результате освоения дисциплин, относящихся к  блоку 1 «Дисциплины 

Таблица 1
Универсальные компетенции ФГоС Во (3++) для всех направлений подготовки — 

бакалавриата укрупненной группы 090000 информатика и вычислительная техника

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций

Код и наименование универсальной  
компетенции выпускника

Системное и крити
ческое мышление

УК1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК2. Способен определять круг задач в рамках поставлен
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур
сов и ограничений

Командная работа  
и лидерство

УК3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное взаимо
действие

УК5. Способен воспринимать межкультурное разнообра
зие общества в  социальноисторическом, этическом и фи
лософском контекстах

Самоорганизация и са
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни

УК7. Способен поддерживать должный уровень физиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной со
циальной и профессиональной деятельности

Безопасность жизнедея
тельности

УК8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в  том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа
ций и военных конфликтов

Экономическая культура, 
в  том числе финансовая 
грамотность

УК9. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция УК10. Способен формировать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению
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(модули)» обязательной части основной профессиональной образовательной 
программы, предполагает рассмотрение теоретической базы, способствующей 
успешному формированию универсальных компетенций. К теоретической базе 
мы относим методологические подходы, которые раскрывают сущность дан
ных универсальных компетенций. 

С точки зрения педагогической науки, методологический подход трак
туется как совокупность принципов и  методов познания, формирования 

Таблица 2
дисциплины, относящиеся к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы, результатом освоения которых является формирование 
универсальных компетенций у выпускников

Направление  
подготовки

№ 
п/п Наименование дисциплины

Код универсаль-
ной компетен-

ции выпускника

09.03.01  
Информатика 
и вычисли
тельная тех
ника

1. Менеджмент УК2; УК3; УК6

2. История (история России, всеобщая история) УК1; УК5

3. Философия УК1; УК5

4. Правоведение УК2; УК10

5. Безопасность жизнедеятельности УК8

6. Физическая культура и спорт УК7

09.03.02  
Информацион
ные системы 
и технологии

1. Менеджмент УК2; УК3; УК6

2. Экономика УК2; УК9

3. История (история России, всеобщая история) УК1; УК5

4. Философия УК1; УК5

5. Правоведение УК2; УК10

6. Безопасность жизнедеятельности УК8

7. Физическая культура и спорт УК7

09.03.03  
Прикладная 
информатика

1. Экономика УК2; УК9

2. История (история России, всеобщая история) УК1; УК5

3. Философия УК1; УК5

4. Правоведение УК2; УК10

5. Безопасность жизнедеятельности УК8

6. Физическая культура и спорт УК7

09.03.04  
Программная 
инженерия

1. Менеджмент УК2; УК3; УК6

2. Экономика УК2; УК9

3. История (история России, всеобщая история) УК1; УК5

4. Философия УК1; УК5

5. Правоведение УК2; УК10

6. Безопасность жизнедеятельности УК8

7. Физическая культура и спорт УК7
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и  формулирования результатов образовательной деятельности, которая стро
ится посредством накопления объема знаний о  закономерностях и  процессах 
обмена информацией между субъектами образовательного процесса, относя
щихся к  какомулибо определенному аспекту деятельности человека. На се
годняшний день каждый из общей совокупности методологических подходов, 
описывающих систему образования, на основе общих принципов в своем кон
тексте формулирует цели, содержание, организацию и  оценку результатов об
разовательного процесса.

Проведя сравнительный анализ существующих методологических подхо
дов, мы осознали, что в процессе нашего исследования необходимо остановить 
внимание на сути и  истории развития компетентностного, системнодеятель
ностного, информационного подходов в образовании и педагогической науке.

На всех этапах образовательного процесса, который ориентирован на фор
мирование будущего специалиста, то есть специалиста, наделенного соответ
ствующими компетенциями и способного конкурировать в определенной про
фессиональной области, компетентностный подход является целеполагающим 
и играет ключевую роль, формируя метапредметную компетентность как сово
купность надпредметных компетенций на стадии проектирования структуры 
и  содержания образования. Это утверждение основано на том, что в  постин
дустриальном информационном обществе приобретение и  накопление знаний 
в  процессе образовательной деятельности неразрывно связано с  формирова
нием компетенций у  будущих специалистов, поскольку предоставляет им воз
можность оперативно реализовывать полученные навыки и  личностные каче
ства в решении профессиональных задач различного уровня сложности.

Понятие компетентностного подхода, то есть образовательного процесса, 
ориентированного на формирование компетенций (competencebased educa
tion), возникло на основе термина «компетенция», введенного Н. Хомским 
в  научной области теории языка. Согласно исследованиям И.А. Зимней [5], 
развитие компетентностного подхода в образовании происходило в три этапа:

1) первый этап (1960–1970 гг.) ознаменовался введением в  терминологи
ческий аппарат слова самой категории «компетенция» и  первыми попытками 
разведения значения терминов «компетенция» и «компетентность»;

2) на втором этапе (1970–1990 гг.) термины «компетенция» и  «компетент
ность» закрепились в  теории и  практике изучения (преподавания) языка 
(иностранного) и  в менеджменте, где использовались для оценивания уровня 
сформированности управленческих качеств. В  указанное время Дж. Равеном 
проведено исследование «Компетентность в  современном обществе» (1984), 
в  котором раскрыто содержание компетентности в  широком понимании тер
мина, выделены тридцать семь видов компетентностей, акцентировано внима
ние на понятиях «социальная компетентность», «готовность», «способность». 
Дж. Равен указал, что отдельные виды компетентности — это так называемые 
«мотивированные способности», иначе говоря, это «вся совокупность когни
тивных, аффективных и  волевых компонентов мотивированного поведения, 
для которой подходит также термин инициатива» [8];

3) на третьем этапе, который отсчитывается с 1990х гг. и продолжается до 
сих пор, понятие и  характеристики компетентности самой по себе и  в каче
стве желательного и  прогнозируемого результата образовательного процесса 
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в  узком понимании термина анализируются в  многочисленных исследовани
ях, как отечественных, так и  зарубежных. Определяются и  формируются от
дельные блоки компетенций, которые обеспечивают успешность специали
ста в  различных профессиональных областях, разрабатываются принципы 
систематизации компетенций, глубоко изучается их структура. В  названных 
направлениях отметим работы И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, В.И. Байденко, 
Ю.Г. Татура, А.К. Макаровой, Л.М. Митиной, А.В. Хуторского. 

Для определения сущности и  понимания специфики компетентностного 
подхода с  целью дальнейшего рассмотрения в  рамках нашего исследования 
считаем важным кратко охарактеризовать понятие данного подхода, выве
денное в  научных работах отдельных выше названных авторов. Процитируем 
И.А. Зимнюю, утверждающую, что «компетентностный подход  — это подход, 
ориентированный преимущественно на ценностносмысловую, содержатель
ную, личностную составляющие образования, гуманистически направленный 
подход» [5]. Автор не противопоставляет компетентностный подход тради
ционному подходу (то есть тому, в  рамках которого реализуется триада «зна
ния  — умения  — навыки»), а  подчеркивает актуальность повышения ори
ентированности на практическую деятельность и  расширения содержания 
образовательного процесса личностно значимыми компонентами. Кроме того, 
И.А. Зимняя указывает на важность понимания разницы между значением по
нятий «компетенция» и «компетентность». 

В.И. Байденко определяет компетентностный подход как метод моделиро
вания и  проектирования результатов образования, говоря о  том, что «ком
петентностный подход  — это не просто сдвиг в  проектировании стандартов 
от знаний к  компетенциям, но использование компетенций как своеобразно
го “строительного материала” сильных субъективноличностных потенциалов 
личности» [9]. Исследователь подчеркивает, что за счет применения компе
тентностного подхода возможно более активно и  эффективно реализовать ду
ховноэтические функции высшего образования. Также автор указывает, что 
современное образование, основанное на компетентностном подходе, актуаль
но в  аспекте подготовки человека (будущего специалиста) действовать в  усло
виях неопределенности, характерной для современной жизни.

В этом же направлении компетентностный подход в  образовании рассма
тривает Э.Ф. Зеер, указывая «приоритетную ориентацию на целивекторы об
разования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию 
и развитие индивидуальности» [10].

В своих трудах Ю.Г. Татур рассматривает компетентностный подход как 
«методологический подход, акцентированный не на содержании, а  на резуль
татах образования, выраженных в форме компетенций» [11].

Компетентностный подход, по мнению А.В. Хуторского, выражается в спо
собности личности на должном уровне владеть и  применять приобретенные 
знания и  навыки в  определенной профессиональной сфере деятельности. 
В своих трудах автор подчеркивает преимущества компетентностного подхода 
перед традиционным (квалификационным), отмечая, что «компетентностный 
подход к обучению отражает требования не только к содержанию образования 
(что должен знать, уметь и  какими навыками владеть выпускник вуза в  про
фессиональной области), но и  к поведенческой составляющей (способностям 
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применять знания, умения и  навыки для решения задач профессиональной 
деятельности)» [12].

В исследованиях В.А. Болотова отмечено, что применение компетент
ностного подхода позволяет акцентировать не просто общую информиро
ванность обучающегося, а развить умения разрешать проблемы в различных 
ситуациях: 

 – в познании и объяснении явлений действительности; 
 – в освоении современной техники и технологии; 
 – во взаимоотношениях людей в  аспекте соблюдения этических норм, 

а  также при оценке чужих и собственных поступков; 
 – в реальном исполнении различных социальных ролей; 
 – во владении правовыми нормами и  взаимодействии с  разными админи

стративными структурами; 
 – при ориентации на рынке труда и  осознании собственной конкуренто

способности, что важно при выборе будущей профессии и оценке готов
ности к обучению в конкретном учебном заведении; 

 – при решении вопросов, связанных с  жизненным самоопределением, вы
бором стиля и образа жизни [13].

В.В. Лаптевым указано, что компетентностный подход позволяет осущест
влять диагностику достижения целей обучения, поскольку они формулируются 
в  виде перечня компетенций, которыми должен обладать выпускник, а  также 
формировать методы оценивания сформированности данных компетенций [14].

Е.Я. Коган отмечает, что компетентностный подход должен рассматривать
ся как принципиально новое явление, что «требует пересмотра отношения 
к  позиции учителя, к  обучению учащихся; данный подход должен привести 
к глобальным изменениям от изменения сознания до изменения методической 
базы» [15].

Н.В. Кузьмина в  рамках своих исследований показала, что компетентность 
педагога является важным интегративным свойством его личности [16].

Основные идеи компетентностного подхода сформировались и  устоялись 
в процессе определения степени влияния требований рынка труда, конкретных 
работодателей к специалистам, подготовленным к реализации профессиональ
ной деятельности в  рамках образовательного процесса в  учебных заведениях. 
Сама концепция развития компетентностного подхода сформировала предпо
сылки к  трансформации общества в  аспекте изменения жизненных принци
пов; изменения подходов к  обеспечению качества образования; трансформа
ции многих профессий, доминирования и  необходимости в  самореализации 
и развитии личностного роста. 

Возможность объединения двух самостоятельных методологических подхо
дов  — системного и  деятельностного  — позволила выявить и  проанализиро
вать сущность интегративного системнодеятельностного подхода в  современ
ной педагогической науке и практике. 

С точки зрения В.В. Краевского, интеграция данных подходов возможна 
в  связи с  «самой природой педагогической науки и  практики и  с современ
ными представлениями о  науке вообще» [17]. Ученый подчеркивает, что пра
вильнее рассматривать единый интегрированный системнодеятельностный  
подход. 
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Г.П. Новикова, рассматривая особенности системнодеятельностного под
хода, пишет, что образовательный процесс с  его реализацией «приобретает 
свойство целостности, которая достигается как результат стимулирующих 
сознательных действий и  деятельности функционирующих в  нем субъектов, 
только если обеспечивается единство составляющих его относительно само
стоятельных процессовкомпонентов, являющихся его подсистемами. При этом 
системнодеятельностный подход требует выявления в изучаемом объекте дея
тельностной специфики, интегративных и  инвариантных связей и  отношений, 
структурносодержательных и функциональных характеристик, определяющих 
его внутреннюю природу и  качественное своеобразие, принципы построения, 
развития, структурирования» [18].

Интеграция системного и  деятельностного подходов разрабатывалась 
отече ственными авторами, среди которых были и  философы (Э.В. Ильенков, 
М.С.  Каган, В.А. Лекторский, Э.Г. Юдин и  др.), и  психологи (А.Г. Асмолов, 
М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и  др.). В  работах второй по
ловины ХХ  в., посвященных различным аспектам обучения и  воспитания, 
данные идеи получили развитие. В этом направлении выделим работы отече
ственных авторов Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.И. Фельд
штейна, Л.М.  Фридмана, Д.Б. Эльконина, а  также стоит упомянуть работы 
зарубежных авторов, например, К. ван Парререна, Ж. Карпея, Э. Эриксо
на. Идеи интеграции системного и  деятельностного подходов интересовали 
и специалистов в области развивающего обучения, например, А.Б. Воронцов, 
А.К.  Дусавицкого, В.В. Репкина и  др. 

Актуализация системнодеятельностного подхода происходит постоянно 
и  сейчас, без него невозможна реализация профессионального образования, 
поскольку деятельностная модель лежит непосредственно в  основе образо
вательных стандартов. Современные образовательные стандарты называют 
основной целью формирование личности обучаемого, предполагающее осво
ение им универсальных способов деятельности. Указанная цель достижима 
только при условии организации образовательного процесса, направленно
го не столько на создание инструментальной основы компетенций обучае
мых (их знаний, умений и  навыков), сколько на целостное развитие лично
сти обуча емых, освоение ими духовнонравственного и  социального опыта. 
В рамках общего для всех обучаемых содержания образования развитие лич
ности каждого достижимо при условии развития у  обучаемых универсаль
ных образовательных действий, например, учебной деятельности, игровой 
деятельности, коммуникации в разных группах и сферах и пр., в процессе ко
торых будут формироваться и  необходимые знания, умения и  навыки, и  со
ответствующие компетенции. Сегодня в  рамках системнодеятельностного 
подхода можно наиболее эффективно описать и запланировать к реализации 
актуальные для российской педагогической практики и основные механизмы 
процесса учения, и  психологические факторы, и  структуру образовательной 
деятельности. 

Более того, сам по себе системнодеятельностный подход при необходимо
сти может быть органично дополнен иными методологическими подходами 
к  образовательному процессу в  целом и  отдельным его компонентам в  част
ности. Среди них отдельно назовем информационный подход.
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Информационный подход к  организации образовательного процесса се
годня весьма актуален и  в педагогических теоретических исследованиях, 
и в живой практике. Начало изучению данного подхода положили Р.Ф. Абдеев, 
Ю.М.  Горский, А.Д. Урсул, В.И. Штанько и  др. Такие ученые, как В.М. Каза
кевич, Л.И. Фишман, В.А. Якунин и  др., изучали вопросы информационного 
подхода с  точки зрения его применения в педагогической науке.

Исследователями отмечается серьезный методологический потенциал ин
формационного подхода для организации исследования природы и  общества 
в  различных областях научного знания. В  связи с  этим информационный 
подход сегодня признается фундаментальным. В.И. Штанько указывает, что 
информационный подход стоит рассматривать как «способ абстрактнообоб
щенного описания и  изучения информационного аспекта функционирования 
и  структурообразования сложных систем, информационных связей и  отноше
ний на языке теории информации» [19].

Исходя из приведенного выше определения информационного подхода, 
считаем возможным отметить, что основополагающим понятием в  контек
сте описываемого подхода является понятие «информация». Данное поня
тие содержит в  себе значительный объем сведений, которые постоянно из
меняются и расширяются, взаимодействуют между собой. Эта совокупность 
сведений и их движения должна быть применена в педагогической системе.

Таким образом, информационный подход расширил понимание важной 
для личностнопрофессионального становления педагога сферы межсубъект
ного взаимодействия. В  научной литературе обращается внимание на раз
витие инновационной парадигмы информационного взаимодействия, при 
котором взаимодействуют три участника: обучающийся, обучающий и  ин
терактивный источник учебной информации. Использование информацион
ного подхода позволяет рассмотреть особенности природных и  социальных 
объектов вне их сущности (биологической, социальной и  пр.), а  в аспекте 
их информационной природы, что требует изучения отдельного объекта как 
сложной системы, как устройства для переработки информации. Это важно 
в  связи с  тем, что дает возможность членить систему на подсистемы, вос
принимающие, передающие и  обрабатывающие информацию в  соответствии 
с  их функциями в  общем процессе, а  также экстраполировать результаты 
изуче ния одной системы (объекта) на другую. 

Мы полагаем, сегодня актуальна идея В.И. Штанько о возможностях при
менения информационного подхода в  педагогике для анализа специфики 
обмена информацией между педагогическими системами, их описания на 
языке теории информации, а  также для оценки степени информационной 
насыщенности педагогического процесса, то есть для создания эффективных 
способов «получения, передачи, распознавания, преобразования, хранения 
и  обработки информации, значимой для достижения запланированных ре
зультатов» [19]. 

Работа с  информацией в  указанных направлениях сегодня невозможна без 
применения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). На  ста
дии информатизации системы образования в Российской Федерации основной 
ее целью ставится процесс формирования готовности обучаемых к  результа
тивной деятельности в  бытовой, общественной и  профессиональной сферах 
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взаимодействия субъектов информационного общества. Данный факт под
тверждает необходимость осмысления и  практической реализации цифрового 
подхода в  обучении: само наличие информационнокоммуникационных тех
нологий, которые преобразуют сам образовательный процесс и создают новые 
возможности для обучения, является обязательным условием при реализации 
цифрового подхода в обучении.

Необходимость эффективной организации современного цифрового об
разовательного процесса требует научного обоснования, что привело се
годня к  развитию цифровой дидактики, нового и  актуального направления 
педагогической науки. Данное направление призвано дополнить и  при не
обходимости изменить традиционные дидактические принципы, чтобы они 
органично встроились в  условия цифровой среды и  позволили осущест
влять педагогический процесс в  современных условиях. Сегодня цифровая 
дидактика развивается как особая трансферинтегративная научная дис
циплина, является основой при проектировании образовательной деятель
ности.

Следует отметить, что проблема формирования цифровых навыков у  спе
циалистов является основным препятствием в  процессе цифровой трансфор
мации общества. 

Документ «Стратегическое направление в области цифровой трансформа
ции науки и  высшего образования», утвержденный распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2021 года №  3759р, содержит 
долгосрочные социальноэкономические эффекты цифровой трансформации, 
среди которых названо и  требование развития цифровых компетенций ра
ботников образовательных организаций высшего образования и  научных 
организаций. Цифровые компетенции рассматриваются как общая характе
ристика способности и готовности человека использовать ИКТ в конкретной 
ситуации [20]. Данная характеристика предполагает обладание техническими 
навыками работы с  современными технологиями, способность сознательно 
пользоваться ими в  работе и  (или) учебе, а  также в  жизни в  целом. Также 
человек должен быть способен при необходимости проанализировать эффек
тивность отдельных цифровых технологий и  осознавать необходимость по
вышать собственную цифровую культуру как составляющую общей личной 
и  профессиональной культуры. 

обобщение и заключение
В заключении считаем важным отметить, что комплексное взаимодействие 

методологических подходов в  контексте нашего исследования  — компетент
ностного, системнодеятельностного, информационного  — в  эпоху активной 
цифровизации общества позволяет объективно оценить цели, содержание, ор
ганизацию образовательного процесса, суть которого во многом отличается 
от ранее действующих принципов. При этом следует обосновывать необхо
димость смещения акцента на формирование конкурентоспособного специ
алиста в  определенной профессиональной области посредствам определения 
результатов образования в  форме компетенций как целостных характеристик 
самого человека. 
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КонцеПТ «ПедаГоГиЧеСКое СобыТие»  
В образоВаТеЛЬноМ диСКУрСе 
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 � для цитирования: доброва В.В. концепт «педагогическое событие» в образовательном дискурсе // Вест-
ник самарского государственного технического университета. серия «Психолого-педагоги ческие нау-
ки». 2022. т. 19. № 4. с. 47–56. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.4

Аннотация. Прояснение понятийного и терминологического аппарата является акту
альной задачей современной педагогики, в связи с чем в статье рассматривается кон
цепт «педагогическое событие», а также его соотношение с основными педагогическими 
категориями: образованием, обучением и воспитанием. На основе исследований, про
веденных в рамках социальногуманитарных наук, были выделены интегральные при
знаки «события», такие как значимость изменений в жизни субъекта и пространствен
новременные характеристики, что позволило определить «педагогическое событие» в 
междисциплинарном динамическом аспекте. Одной из основных функций образования 
в современном мире является трансляция культуры от одних поколений другим, вос
производство и развитие культуры. Если цель образования понимать как передачу, вос
производство и порождение культуры, то «педагогическое событие» как значимое для 
человека изменение можно определить как изменение через адаптацию культурного 
опыта человечества в культурный опыт ученика, т. е. трансляцию культуры от одного 
человека другому. 

Ключевые слова: педагогическое событие; педагогический дискурс; образование; вос
питание; обучение.



48 theory of Pedagogy

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.4.4

THE CONCEPT OF THE “PEDAgOgICAl EVENT”  
IN EDUCATIONAl DISCOURSE 

 © V.V. Dobrova
Samara State Technical University, Samara, Russian Federation
Original article submitted 07.08.2022  Revision submitted 17.10.2022
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Abstract. Clarification of conceptual and terminological apparatus is an urgent task of modern 
pedagogy, in this connection the paper deals with the concept of “pedagogical event”, as well 
as its relationship with the main pedagogical categories: education, training and upbringing. 
Based on the research conducted within the social and human sciences, the integral features 
of the “event”, such as the significance of changes in the life of the subject and spatial and 
temporal characteristics were identified, which allowed to define the “pedagogical event” in an 
interdisciplinary dynamic aspect. One of the main functions of education in the modern world 
is the transmission of culture from one generation to another, reproduction and development 
of culture. If the aim of education is understood as the transmission, reproduction and 
generation of culture, the “pedagogical event” can be defined as a change through adaptation 
of cultural experience of humanity to the cultural experience of the student, i.e. translation of 
culture from one person to another. 

Keywords: pedagogical event; pedagogical discourse; education; upbringing; learning.
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Introduction

Pedagogy of today has a developed terminological apparatus, which reflects the trends of 
modern education and accumulated pedagogical experience. However, the terminological 
system is constantly changing: new terms emerge, traditional categories change their 
content and scope, and some concepts are lost. Many scientists note the problem of 
methodological ambivalence of terminological apparatus of modern pedagogy [1–4].

However, «terminological accuracy, elimination of uncertainty and confusion in 
terms and concepts is one of the most important conditions for productive search 
and mutual understanding of researchers and practitioners» [5, p. 35]. Therefore, 
clarification of the terminological apparatus of pedagogy, improvement of its language 
are relevant at present. «Development of pedagogical concept formation models, 
issues concerning conjugacy of concepts in scientific and pedagogical statements, 
their association, fragmentation, derivation of terms, is a long expected result of 
research activities in the field of pedagogical terminology» [6, p. 144].

Taking into account the need to clarify the terminological apparatus of modern 
pedagogy, it is relevant and necessary to consider such a concept as «pedagogical 
event» and its relationship with the main pedagogical categories.

literature Review
Human life is made up of many different fragments — events, so this category is 

actively used in the socialhumanitarian and even technical sciences. However, the 
concept of «event» itself remains illdefined. 

«Event» is one of the basic categories of human consciousness and is therefore 
interpreted differently in different sciences and in everyday language. In a broad sense, 
an event means «something that has happened, a significant phenomenon, a fact of 
public or personal life» [7, p. 740], «something that happens/occurs: something that 
someone does (action), or something that happens to someone/something (change 
of state)» [8, p. 11]. According to N.D. Arutyunova, an event is a dynamic aspect of 
the world, a part of reality in which the event representation highlights the idea of 
connections and relations [9]. Z. Wendler defines an event as «the primary element 
of the ontology of causal relations» [10, p. 266]. According to B. Russell, an «event» 
takes place in real space: «The name event is oriented to the flow of what happens 
in real space and time» [11, p. 7]. 

In modern philosophy, the concept of «event» is associated with the notion of 
processual images of the world. The event occurs and makes meaningful changes in 
the field of its own realization [12]. In historical studies the event is considered from 
the position of change in existing social conditions, as the result of the actions of an 
individual or social group, which has the character of integrity, independence and 
significance for the development of the historical process [13]. In physics, an event 
is something that occurs at a certain point in time and leads to a change in the state 
of the world [14]. 

As a scientific category, «event» has been widely studied by researchers working 
within the logicophilosophical strand. According to them, the most important 
attribute of «event» is that it is thought of as occurring in people’s lives and related to 
a person: an event is not just something that has happened, it has been highlighted 
by someone as something that has happened [15]. 
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According to M. Heidegger, an “event” is defined as a coexistence arising from the 
presence of a person endowed with consciousness in being [16]. Another important 
feature of the «event» is the parameter of change, «which includes the change of 
states through the manifestation by an object of some property in time, or the 
change in the quantity and quality of objects, properties and relations» [15, p. 288].

In cognitive science, the concept of «event» is defined through such a category 
as «state of affairs», i.e., something that occurs in time: «an event is something that 
can be imagined as lasting in time» [17, p. 29]. Unlike events, facts (nonevents) do 
not «happen»; they are achronistic (timeless) and static. Z. Wendler emphasizes the 
parameter of time, defining events as «temporal entities» [10]. L. Talmy singles out 
the following components in an «event»: a cognitive subject evaluating the interaction 
of an agent (active subject of action) and a patient (object of change), which leads to 
a change in a certain spatiotemporal boundary [8]. J. Barwais and J. Perry defined 
it as a coherent area of space and time [18], M.M. Bakhtin — as “the regular 
connection of spatiotemporal coordinates” [19, p. 298], and A.A. Ukhtomskiy — as 
“the essential interrelation of temporal and spatial relations” [20, p. 11]. 

V.P. Rudnev singles out such criteria of «event» as the presence of anthropomorphic 
consciousness of the person with whom it occurs; the significance of the event for the 
subject [21]. According to E.G. Khomyakova, an event is understood as any change 
in the state of natural and social reality whose spatial and temporal coordinates are 
clearly marked, and which is perceived by the subject (event participant, eyewitness, 
etc.) and evaluated by him as having personal or social significance [22].

Thus, the main characteristics of «event» in logicophilosophical and cognitive 
linguistics include: presence of a subject, involvement in human life, dynamism, 
chronotope. 

In psychology, the concept of «event» is associated with a change in being and its 
reflection in the consciousness of the subject [15]. B.G. Ananyev defines «event» as 
the universal structure of the subjective picture of life, a set of which constructs a real 
human life [23]. Researchers of «event» in the framework of cognitive psychology 
consider it from the point of view of wholeness of perception as a unit of ontological 
level, inclusion of change in it, ability to structure and determine the life experience 
of a person. 

As the concept «event» is interdisciplinary and is included in the scientific 
apparatus of a number of sciences, it is possible to distinguish integral attributes in 
it: significance of changes in the life of the subject, spatial and temporal localization. 
In our understanding, then, an «event» is represented as a significant change in 
the subject’s behavior or inner world, in the surrounding world, characterized by a 
certain spatiotemporal localization. 

It is important to note a number of characteristics specific to the «event»: 
1) An «event» does not exist outside the subject: events not only happen in 

people’s lives, but people must participate in them; 
2) An «event» has an aspect of dynamics, of change; 
3) An « event» has a spatial and temporal localisation. 
However, these common characteristics can be interpreted in different ways. 

Indeed, events are associated with the presence of a subject. However, the presence 
of an agent (an actor possessing the will and controlling the changes and actions 
taking place) in an event is not obvious. Thus, N.D. Arutyunova regards an event 
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as something occurring spontaneously, as independent or not entirely dependent 
on the will of a person, who can expect and plan this or that event, but is far from 
always able to ensure its occurrence or prevent an undesirable event: «Even in cases 
where an event is ‘manmade’, that is, meets the plans and intentions of a person, he 
cannot become its ‘sole’ creator» [9]. Not being an object of perception, the event 
does not correlate with any active actor, but at the same time acts as a sphere of 
mutual belonging of being and man.

Aspects of dynamics and change are inherent in the «event». But the main 
characteristic of an event is precisely the significance of the changes taking place, 
which is understood as the degree to which the event changes the system of 
conditions, and the value of these changes to the subject. An event is a milestone 
and sometimes a turning point on the path of life, a notch on the scale of life levels 
marking the height of ascent or the depth of fall [9, p. 509]. 

The issue of spatiotemporal localization also requires clarification. Events 
have a threefold localization: they occur in some human system of relations, in 
some time and in some space. However, neither temporal nor spatial parameters 
determine the main domain of event localization [9]. Time is represented in an 
event as a «representation of presence» which conditions temporal space. Events are 
characterized precisely by the fact that they do not have any duration: by occurring, 
they thereby cease to exist. This understanding of an event implies a fundamental 
nonuniformity of time and the space in which it occurs. 

Thus we speak of an event as something that has happened, has happened, 
has changed in the surrounding reality, in the behaviour or the inner world of the 
subject. An event can only happen, can only happen in some space, in some time 
continuum. An event that has taken place is an actual phenomenon, it is embodied, 
it has happened, it has become a reality, a given.

materials and methods
The choice of research methods is determined by the peculiarities of studying 

pedagogical terminology within the framework of pedagogical semiology. This 
specificity determined the following methods as the main ones: method of logical 
analysis of general scientific and pedagogical literature; content analysis; system
structural analysis; method of analysis of dictionary definitions; methods of 
synthesis, generalization, systematization and comparison; method of interpretation 
and contextual analysis.

Research results
Having defined the initial positions regarding the concept «event» in the integral 

interdisciplinary aspect, let us consider how the abovementioned concept exists in 
pedagogical discourse.

The category «event» (educational event, pedagogical event) is relatively new 
for pedagogy [24]. This fact explains the existence of many definitions and lack 
of unambiguity in the interpretation of this concept in the scientific apparatus of 
modern pedagogy. Thus, pedagogical event is interpreted as «a moment of reality 
in which a personally developing, goaloriented and valueoriented meeting of an 
adult and a child takes place, their event» [25, p. 50]. According to N.F. Golovanova, 
a pedagogical event is a special form of organizing joint activities of children and 
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adults, different from the usual ways of organizing the educational process in a 
particular classroom [26]. V.V. Lobanov views a pedagogical event as a specially 
organized unique pedagogical fact limited to an educational situation, but not 
strictly determined by it and taking the educational process beyond the boundaries 
of commonplace [24]. 

In all these definitions, the «event» is considered as a static unit, which contradicts 
the notion of the dynamic nature of the event highlighted as the main one in other 
sciences. The pedagogical event is not a static category. It is a change that affects and 
develops a person, which he/she realizes as meaningful and valuable. On this basis, 
we propose a definition: a pedagogical event is a change, significant for the object of 
didactic influence (the learner), produced within the framework of the teaching and 
learning process with an educational and/or pedagogical purpose. 

The formation of any field of scientific knowledge is related not only to the 
definition of concepts and notions that construct the subject of this science, but also 
to the relationship of these concepts with fundamental categories, their relationship 
with basic concepts. Several fundamental categories have been defined in pedagogy — 
education, upbringing, training. 

Education in pedagogy is understood as: value; process or social phenomenon; 
result; system. Education as a process is «a purposeful sociohistorical process of 
transferring by older generations and mastering by younger generations of cultural 
experience» [27, p. 7]. Education as a process is «a purposeful sociohistorical 
process of transferring by older generations and mastering by younger generations 
of cultural experience» [27, p. 7]; «the process of directed human formation carried 
out in educational institutions and social institutions, aimed at the assimilation of 
human cultural values» [5, p. 35]. 

In the modern understanding, the process of education has two components: 
upbringing and education. Both notions are key, as they allow differentiating the 
interrelated, but irreducible to each other subsystems of the unified process of 
human education [28]. This distinction between the purposefully organized process 
into training and education is very conditional, and is determined by the scientific 
approach to the study of holistic reality [27]. The criteria for this division are the 
goals of each component in the process of human education, as well as the activities 
of the forming personality undertaken to achieve these goals [27]. Thus, the main 
goal of education is to organize the transfer and assimilation of knowledge system 
through cognitive activity of students, while the goal of education is the formation 
of certain attitudes and qualities of a person, which is implemented in all types of 
activities.

Thus, training and education are purposefully organised pedagogical processes 
of personal development. According to I.Y. Lerner, training and education reflect 
different characteristics of the same phenomenon, namely the transfer of social 
experience as a process and as a result [29]. Learning and education are not only 
interrelated processes, but also mutually supportive of each other [30]. Therefore, we 
consider the pedagogical process as a holistic process of implementing education by 
ensuring the unity of learning and education. 

Recently, the content of education has been increasingly understood as a 
projection of the main components of culture: art, science, philosophy, religion, 
nonscientific areas of knowledge, life experience, values, traditions, innovations. 
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All the abovementioned are the components of education, which makes it possible 
to introduce the younger generation to culture, to make acculturation, «immersion» 
of each individual into the culture. According to V.D. Simonenko, education has a 
«cultural and historical character and is an integral part of culture» [31, p. 44]. 

Education is one of the most effective mechanisms for the preservation of cultural 
traditions, development and translation of cultural values in changing conditions [5]. 
According to M.A. Lukacki, education is «that social phenomenon that provides 
cultural genesis — the continuity and development of culture — the universality of 
human existence» [32, p. 8]. The ability to express, preserve and create culture is a 
specifically human property, hence, the human existence is possible only in culture 
[33]. 

One of the main functions of education in the modern world is general 
cultural, i.e. transmission of culture from one generation to another, reproduction 
and development of culture. Therefore, education can be defined as the process of 
transferring and appropriating the patterns of human activity and its results in the 
form of knowledge, attitudes, values, and modes of activity. 

Thus, education performs the function of introducing each new generation to 
culture. Pedagogical events are an integral part of the educational process. If we 
understand education as a process of personal cultural development and its goal as 
transmission, reproduction and generation of culture [34], then a pedagogical event 
as a significant change for a person can be defined as a change through adaptation 
of cultural experience of humanity into cultural experience of a student, as transfer 
of culture from one person to another.

Discussion and conclusions
In pedagogical discourse, there is no universally accepted unambiguous definition 

of ‘event’. It is seen as a static unit, which contradicts the notion of the dynamic 
nature of an event, which has been highlighted as the main one in other sciences. 
Therefore, this paper proposes the following definition of a pedagogical event — a 
significant change for the object of didactic influence (the student), produced within 
the teaching and learning process with an educational and/or pedagogical purpose.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты деятельности творческого коллектива 
преподавателей и студентов по исследованию возможностей вторичного использования 
некоторых строительных отходов. Анализ публикаций в сфере экологического дизай
на свидетельствует о постоянных поисках путей вторичного использования разного 
типа отходов. Авторы сконцентрировали свое внимание на потенциале использования 
строительного мусора, количество которого возрастает с каждым годом. Цель иссле
дования  — обучение студентов проектированию мебельных объектов с использовани
ем вторичного использования пластиковых труб посредством образовательных Smart
технологий.
Использование новых Smartтехнологий гарантирует достижение необходимого ре
зультата. Их реализация осуществлялась в «распределенной среде обучения» поэтап
но. Подготовительный этап: изучение экологических проблем и путей их преодоления, 
характеристик строительных отходов, производства и утилизации пластиковых труб и 
существующих путей их вторичной переработки. Экспериментальный этап: изучение 
пластика как материала для изготовления труб, технологии их изготовления, способов 
соединения; разработка художественнообразной концепции комплектов мебели с ис
пользованием пластиковых труб. Итоговый этап: изучение возможностей реализации 
проекта; изготовление опытного образца изделия в натуральную величину.
Результаты исследования можно рассматривать с двух позиций: педагогической и тех
нологической. С педагогической точки зрения  — это продвижение сознания студентов 
в области экологического дизайна. С технологической точки зрения — формулирование 
методических рекомендаций по проектированию высококачественных изделий из вто
ричного сырья.

Ключевые слова: Smartтехнологии; вторичное использование; строительные отходы; 
учебное проектирование; получение опытного образца.
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Abstract. The paper reviews the results of the creative team of teachers and students to ex
plore the possibilities of recycling some construction waste. The analysis of publications in 
the sphere of ecological design testifies to the constant search of ways of recycling of different 
types of waste. The authors have focused their attention on the potential of using construc
tion waste, the amount of which increases every year. The purpose of the study is to teach 
students to design furniture objects using recycled plastic pipes through educational Smart
technologies. The use of new Smarttechnologies guarantees the achievement of the desired 
result. Their implementation was carried out in a “distributed learning environment” in stages. 
Preparatory stage: study of environmental problems and ways to overcome them, characteris
tics of construction waste, production and disposal of plastic pipes and existing ways of their 
recycling. Experimental stage: the study of plastic as a material for the manufacture of pipes, 
the technology of their manufacture, methods of connection; the development of an artistic 
and imaginative concept of furniture sets using plastic pipes. The final stage: the study of 
the possibilities of the project; the production of a prototype of the product in full size. The 
results of the study can be viewed from two positions: pedagogical and technological. From a 
pedagogical point of view, it is the promotion of students’ consciousness in the field of envi
ronmental design. From the technological point of view — the formulation of methodological 
recommendations for the design of highquality products from secondary raw materials.

Keywords: Smarttechnology; recycling; construction waste; training design; prototyping.
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Введение

Высокая эффективность Smartобразования достигается студентами, 
 изучающими университетскую программу, преподавателями и университетом 
в  целом. Применение Smartобучения требует комплексного подхода, вклю
чая организационный подход, технологический и педагогический. Педагоги
ческий подход обеспечит разумное использование средств и технологий об
учения для достижения нового уровня в нем, где происходит интеграция в 
профес сиональное сообщество, формируются компетенции инновационной 
проектной деятельности, практикоориентированные подходы. Основным на
правлением качественного введения Smartобучения в вузе является формиро
вание информационнокоммуникационной и технологической компетентности 
участников учебного процесса, обеспечивающее самостоятельный професси
ональный рост и адекватное реагирование на непрерывные глобальные из
менения жизнедеятельности, быструю адаптацию к окружающему миру, в со
ответствии с требованиями экологии, экономики и общества в целом. Данная 
проблема выявляется из общих глобальных проблем экологии в мире. 

Истощение природных ресурсов увеличивается с каждым годом и одновре
менно повышается производство отходов. За последние сто лет этот процесс 
многократно убыстрился, поэтому во всем мире во второй половине ХХ  века 
начался глобальный пересмотр воззрений на организацию производства с точ
ки зрения наносимого им вреда окружающей действительности. В этом мно
гоаспектном явлении особую роль стали играть направления, нацеленные на 
переработку сырьевых и бытовых отходов и вторичном использовании мате
риалов. «Вторая жизнь» отходов  — это прямая альтернатива природным ис
точникам сырья и энергии.

Проблема исследования возможностей вторичного использования некото
рых строительных отходов давно занимает умы людей. До начала XXI века 
она решалась разными путями и носила преимущественно технологический 
характер, то есть внимание людей было приковано к разработке технологий 
переработки. Сегодня этот путь продолжается, однако достаточно скоро стало 
очевидным, что наряду с все более продвинутыми технологиями необходим 
человек с новым экологическим мышлением.

Европейцы видят в мусоре  — сырье, которое требует сложной и дорогой 
переработки. Экономически выгоднее разработать новую технологию эконо
мии, найти эффективные методы экологической безопасности. Однако изба
виться от мусора вообще не представляется возможным, потому все усилия 
сегодня направлены на его максимальную переработку.

Строительство является мощным антропогенным фактором воздействия на 
природную окружающую среду. По объему твердых отходов в виде разрабаты
ваемых грунтов, а также образующихся отходов и остатков стройматериалов 
оно занимает одно из первых мест среди загрязнителей окружающей среды. 
В составе строительных отходов содержатся вредные и пожароопасные веще
ства, которые должны утилизировать на специально оборудованных полиго
нах. Проблема утилизации и переработки упирается в мышление человека, 
которое медленно, но верно меняется в сторону экологических взглядов. Его 
формирование должно происходить в образовательной среде, обеспечивающей 
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оптимальную адаптацию в профессиональной деятельности в условиях посто
янно меняющегося окружающего мира.

Осознание глобальных экологических ситуаций и пути их решения  — это 
не только технологическая проблема. Образовательная сфера активно включе
на в данные процессы. В государственных образовательных стандартах нового 
поколения выделены компетенции по формированию экологической грамот
ности обучающихся. Педагогамиучеными уже выявлены основные принципы 
и закономерности экологического дизайна, постоянно разрабатываются раз
личные методики по внедрению его направлений в учебную проектную дея
тельность. 

Цель исследования — разработка модели образовательных Smartтехнологий 
в обучении студентов проектированию мебели и изделий из вторичных мате
риалов. 

Задачи, решаемые для достижения цели:
1. Проанализировать международный и отечественный опыт в части изуче

ния наиболее оптимальных технологических схем переработки строительных 
отходов. Обобщить возможности применения данного опыта в образователь
ной среде.

2. Разработать модель включения студентов в Smartобразование для фор
мирования экологического мышления посредством интегративного учебного 
модуля.

3. Создать «распределенную среду обучения» путем включения практикую
щих дизайнеров в процесс профессиональной подготовки студентов.

4. Сформировать у студентов навыки разработки высококачественных ди
зайнпродуктов из вторичного сырья, путем получения и частичной апроба
ции опытных образцов.

Окончательная значимость образовательных «вложений» будет проявлять
ся с годами, но и сейчас есть признаки в работе студентов, которые свиде
тельствуют о готовности их быстро реагировать на изменения в окружающей 
среде и предлагать оптимальные решения по ее преобразованию.

обзор литературы
Современная дизайнерская деятельность, как наиболее активная в сфе

ре преобразования окружающего мира, направлена на внедрение в практику 
 проектирования различных методов, приемов и средств экологизации пред
метнопространственной среды [1, 2]. Благодаря активности телепередач в  со
знании большинства людей вторичная переработка ассоциируется с передел
кой старых бытовых вещей, что, конечно, входит в это большое понятие [3]. 
Однако это все штучные изделия, редко повторяемые другими людьми по раз
ным причинам. 

Гораздо большую эффективность имеют направления, где ведутся поиски 
универсальных способов переработки более распространенных видов отхо
дов  — железобетона, кирпича, железной арматуры, проволоки, разных видов 
труб. Для переработки таких отходов необходимо специальное обучение, осво
ение новых smartтехнологий, в том числе информационных.

Smartтехнологии сами по себе не являются чемто совершенно новым. 
Они давно и успешно применяются во многих областях производства и 
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деятельности человека. Анализ источников показывает, что понятие «Smart» 
применительно к таким категориям, как структура, технологии и материалы 
является вполне устоявшимся [4, 5]. 

Правильная реализация Smartтехнологий может обеспечить беспрецедент
ные успехи в производстве, качестве и эффективности производителей, по
вышении долгосрочной конкурентоспособности [6]. Возрастание роли ком
пьютерных технологий как средства улучшения традиционно используемых 
свойств материалов, расширяет область их применения, например, в области 
текстиля это способствовало развитию креативных дизайнерских идей [6, 7]. 
Smartтехнологии достаточно быстро интегрировали с дизайном [8]. В этой си
туации Smart не только обозначает способность к совершению интеллектуаль
ных действий, но и внешнюю красоту, именно поэтому так легко внедрилось 
это понятие применительно к различным гаджетам: оно выражает представле
ние о связи между эстетикой, эргономикой и интеллектуальными функциями. 
Свойство «Smart» стало востребованным в управлении многими процессами и 
системами, в том числе и образовании [9, 10].

Дискурсанализ исследований зарубежных и отечественных ученых, ко
торый провела О.Ю. Рыбичева [11], свидетельствует, что значение Smart
образования оценивается примерно одинаково. «Умные структуры» сначала 
пришли в инженерное образование [12], затем начали распространяться в дру
гие образовательные сферы [13, 14]. 

О трансформации взглядов на информационные, цифровые и Smart
компетенции личности в современном обществе писал Н.П. Табачук [15]. 
Применение Smartобучения обеспечивает изменение взглядов студентов на 
процессы вне университета и на самих себя. Формирование когнитивных 
способностей рассмотрено в работе Е.В Батаевой [16]. Ключевым элементом 
концепции Smartобразования является Smartобучение, которое невозможно 
без накопленного опыта интегративного и электронного обучения (elearning). 
 Основная задача Smartобучения — создавать условия получения новой эф
фективности в учебном процессе, где главную роль играет студент.

В дизайн образовании интегрированное обучение используется для форми
рования универсальных компетенций и повышения уровня профессиональной 
подготовки [17–21].

При разработке современных образовательных технологий необходимо так
же опираться на мировой технологический и промышленный опыт. Проблему 
снижения негативного воздействия строительных отходов на окружающую 
среду и экономическую эффективность использования вторичных ресурсов в 
производстве строительных материалов исследовали Ю.А. Алехин, А.Н. Люсов 
[22], В.Е. Пинаев [23], A.Д. Думнов [24]. В научной литературе и журналисткой 
прессе появляются понятия  — вторичная переработка, ресайклинг, рециклинг 
(отходов), утилизация. Все эти слова обозначают практически одно явление — 
«вторичное использование», в нашей статье будет пониматься как применение 
старых или оставшихся от основного производства материалов в новых усло
виях потребления. 

Следует обратить внимание на тот факт, что именно строительные отхо
ды составляют львиную долю всего промышленного мусора (что открывает 
широкие возможности для обучения их вторичному использованию). Анализ 
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научных публикаций В.П. Купряновского, С.А. Синягова и др. [25] свидетель
ствует, что сегодня проблема вторичного использования материалов рассма
тривается с разных точек зрения:

 – государственной, поскольку на лицо неэффективность законодательной 
базы в большинстве стран, в том числе и нашей;

 – экономической, при учете количества утилизируемых материалов;
 – технологической, при учете несовершенство химических технологий по 

переработке большинства материалов;
 – идеологической, куда, кроме культурологического подхода, следует от

нести воспитательные и образовательные аспекты [26].

Материалы и методы
Обобщение научных исследований разработки и реализации smart

технологий в различных областях знаний, а также наличие определенного 
опыта педагогического коллектива кафедры дизайна Магнитогорского госу
дарственного технического университета им. Г.И. Носова по внедрению эко
логического направления в учебную проектную деятельность привели к не
обходимости поиска наиболее оптимальных путей реализации обучающих 
технологий для достижения эффективного результата. Авторским коллекти
вом была разработана модель обучения студентов проектированию изделий 
мебели из вторичного сырья, в рамках направления подготовки Дизайн, про
филь Дизайн мебели (рис. 1).

Реализация представленной модели происходила посредством внедрения 
в  учебный процесс интегративного учебного модуля с использованием науч
ных, проектных, эвристических методов (рис. 2). Практикоориентированный 
модуль состоит из комплекса дисциплин: Эвристические методы проектиро
вания, Проектная деятельность, Основы производственного мастерства, Ма
териаловедение, Производственная практика. Организация учебного процес
са по данному модулю основывается на поиске альтернативных проектных 

Рис. 1. Модель smartобучения студентов учебному проектированию
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разработок в решении экологических проблем. Процесс обучения строится по 
всесторонней интеграции, т. е. студенты переносят полученные знания и опыт 
из одной области знаний в другую как в последовательном порядке, так и с 
возвратом к  уже изученному для корректирования или изменения решений 
по проектированию изделия или объекта для достижения эффективного ре
зультата.

Обучение происходило поэтапно:
1 этап  — подготовительный: изучение теории, выбор направления проек

тирования (применяемые методы: анализ; обобщение; метод мозговой атаки);
2 этап  — экспериментальный: разработка проектного предложения ком

плекта мебели из строительных отходов (применяемые методы: классифика
ция; сравнение; метод проб и ошибок; аналогии и ассоциации; проектногра
фическое моделирование)

3 этап — итоговый: изготовление опытного образца изделия в натуральную 
величину (применяемые методы: апробация; критика и оценка).

результаты исследования
Реализация учебного интегративного модуля осуществлялась по принци

пам Smartобразования на каждом из трех этапов. Доказательством эффек
тивности обучения можно представить пример проектного предложения по 
разработке комплекта мебели из вторичного сырья (на примере строительного 
мусора — остатков пластиковых труб).

1 этап  — подготовительный (эвристические методы проектирования). 
Первоначально происходило изучение экологических проблем и путей их пре
одоления (студенты получали знания на занятиях, а также самостоятельно 
анализировали литературу, различные информационные источники, Интернет
ресурсы). В дальнейшем были применены эвристические методы для опреде
ления направления проектирования. Студентам предлагалось самостоятельно 
выявить направление. Далее в группах запускался метод мозговой атаки  — 
как наиболее эффективный, в контексте заданной проблемы. Участники груп
пы в короткий период времени (на одном занятии) предлагали максимальное 

Рис. 2. Учебный интегративный модуль по экологическому проектированию



64 Higher School Education

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

количество возможных путей экологического проектирования, из которых вы
деляются наиболее оптимальные. В результате были выделены следующие на
правления:

 – использование экологических материалов и технологий;
 – обеспечение длительного времени использования изделия;
 – обеспечение безопасной утилизации изделия;
 – вторичное использование сырья и материалов.

Для дальнейшей работы над проектом было выбрано вторичное исполь
зование сырья и материалов. Обоснование выбора заключалось в следующем: 
доступность и малозатратность; широкие возможности для получения необ
ходимого формообразования; нетрадиционный (эвристический) подход при 
разработке проектной концепции.

После классификации материалов, подходящих по своим свойствам для 
проектов, были выявлены следующие: картон, бумага, пробка, пластик, пе
нопласт, резина, веревка (канат), металлические запчасти, стекло, проволока, 
трубы. Из всех материалов были выбраны пластиковые трубы. Обоснование 
выбора:

 – наименьшие затраты производственных и человеческих сил;
 – максимальное снижение стоимости на материалы;
 – прочность и долговечность материала (устойчивость к влаге и агрессив

ным средам, ржавчине и коррозии), легкость в использовании и обслу
живании;

 – оптимальность конструкции (жесткость, устойчивость, высокий КПД, 
мобильность, легкость);

 – вариативность изготовления полезных изделий, имеющих высокие функ
циональные и эстетические качества;

 – возможность создания предметов с оригинальным авторским дизайном, 
которые невозможно купить в магазине.

Вывод 1 этапа: подача теоретического материала и сбор необходимой ин
формации осуществлялись по принципу использования актуальных сведений 
(существующих на данный момент времени); эвристические методы привели 
к  поиску оптимального направления дальнейшего проектирования с выходом 
из «зоны комфорта» стереотипного мышления.

2 этап: экспериментальный. Данный этап является основным в учебном 
модуле. Он проходил одновременно в трех дисциплинах: Материаловеде
ние, Основы производственного мастерства, Проектная деятельность. Осу
ществление межпредметных связей позволило студентам сделать работу 
над проектом более осознанной и соответствующей специфике выбранного 
материала. Интегративный характер довел проект до возможности изготов
ления опытного образца изделия.

Студенты изучили, проанализировали и сравнили свойства пластико
вых труб и освоили их конструктивные особенности (материаловедение, 
основы производственного мастерства). Данный процесс позволил опреде
лить возможности материала для проектирования изделий мебели и помог 
в обосновании проектной концепции, корректировании композиционного 
формообразования, принятия итогового проектного решения. 
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Были проанализированы и классифицированы виды труб и выявлены 
наиболее оптимальные для проектной разработки.

В результате были выбраны пластиковые трубы (их строительные остат
ки). «Пластиковые»  — это общее название для целого ряда труб, которые 
отличаются по своим характеристикам: 1) полиэтиленовые трубы  — эла
стичны и прочны, не лопаются при замерзании воды, имеют низкую тепло
проводность, соединяются при помощи пайки; 2) трубы ПВХ  — один из 
самых недорогих и практичных материалов, используют и под холодную, 
и под горячую воду, монтируют из них системы отопления, жесткие по
лимерные трубы соединяют при помощи фитингов и специального клея; 
3)  полипропиленовые трубы  — имеют самую широкую область примене
ния, поэтому являются наиболее востребованными, по многим параметрам 
похожи на трубы из сшитого полиэтилена, но более дешевые и соединяют
ся просто, при помощи муфтовой и стыковой пайки. Данное сырье имеет 
высокий экологический показатель.

Студенты освоили виды соединений пластиковых труб и определили 
комплектующие детали для будущих изделий (рис. 3) и определили пере
чень необходимых материалов и инструментов.

Далее студенты приступили к разработке художественнообразной концеп
ции комплекта мебели с использованием пластиковых труб. С использовани
ем методов аналогий и ассоциативного ряда был определен источник художе
ственнообразной концепции. Им послужило творчество Питера Мондриана 
и направление абстрактного искусства  — неопластицизм (рис. 4). Его четкие 
геометрические линии и цветовые решения, создающие определенный компо
зиционный ритм, определили формообразование предметов мебели, входящих 
в комплект.

В результате разработки концепции было выполнено композиционное фор
мообразование комплекта мебели: кресло, пуф, стеллаж (рис. 5).

Рис. 3. Упражнения по соединению пластиковых труб: а  — соединения пластиковых труб 
фитингами; б — комплектующие

а б

Рис. 4. Абстрактные композиции П. Мондриана
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После определения концептуальной основы проекта были разработаны 
чертежи изделий. Для этого были изучены функциональноэргономические 
характеристики мебели для сидения и корпусной мебели, что позволило при
вести размеры комплекта в соответствие с антропометрическими признаками 
человека. Следует отметить, что конструкция стеллажа является модульной. 
Составление, группировка, расстановка модулей обеспечивает многовариант
ность решений в зависимости от функционального назначения, художествен
ного образа интерьера (рис. 6) — это значительно может увеличить количество 
потенциальных заказчиков с разными предпочтениями. 

Рис. 5. Формообразование комплекта мебели по мотивам произведений П. Мондриана

Рис. 6. Проект комплекта мебели из пластиковых труб
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В процессе самостоятельной работы над проектом студенты успешно ис
пользовали различные компьютерные программы и графические редакторы 
(Компас 3D, Autodesk AutoCAD для построения чертежей; 3ds Max для по
строения моделей единиц мебели; CorelDraw, Photoshop для визуализации про
ектной экспозиции).

Выводы 2 этапа: основу обучения составляла организация самостоятельной 
(групповой и индивидуальной) исследовательской и проектной работы студен
тов по разработке изделий с использованием строительных отходов (активное 
включение студентов в информационную среду с использованием компьютер
ных технологий).

3 этап  — итоговый. Студенты прошли производственную практику на 
предприятиях по проектированию и изготовлению мебели. Там они изучили 
существующие технологические и производственные процессы. Кроме этого, 
они представили свои проектные предложения для экспертной оценки дизай
нерам и конструкторам: по функциональным и эргономическим показателям; 
показателям безопасности и экономичности; по художественноэстетической 
привлекательности.

Студенты, совместно со специалистами, изучили возможности производ
ства изделий из строительного мусора и составили прогнозы на дальнейшую 
реализацию продукции из вторичного сырья в своей профессиональной дея
тельности. Результатом стало изготовление опытного образца кресла из остат
ков пластиковых труб и сопутствующих материалов (рис. 7).

Взаимодействие педагогического и технологического подходов решили за
дачи взаимодействия участников учебного процесса как во внутренней учеб
ной среде, так и за ее пределами. Данный процесс заключался в оптимальном 
использовании средств и технологий обучения для достижения поставленных 
целей и задач учебного проектирования, включающем интеграцию в профес
сиональную среду, компетенции инновационной учебной проектной деятель
ности, профессиональные компетенции. В результате студенты прошли весь 
процесс работы над проектом от формирования идеи до конечного продукта 
в условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности. 

Рис. 7. Изготовление опытного образца изделия из труб ПВХ: а  — каркас кресла из труб 
ПВХ; б — опытный образец кресла

а б
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Это приводит к пониманию студентами современных подходов в проектирова
нии в изменяющемся окружающем мире. Они становятся способными к при
менению данной методики в других направлениях проектирования.

Выводы 3 этапа: создание «распределенной среды обучения», обеспечива
ющее частичное погружение в профессиональную сферу во взаимодействии 
студентов со специалистами  — практикующими дизайнерами, технологами, 
конструкторами.

Результаты исследования можно рассматривать с двух позиций:
1) позиция педагогическая: продвижение сознания студентов в области 

экологического дизайна и развитие способностей к: 
 – незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде; 
 – адаптации к трансформирующимся условиям;
 – самостоятельному развитию и самоконтролю; 
 – эффективному достижению проектного результата;

2) позиция технологическая: формулирование универсальных методиче
ских рекомендаций для дальнейшего проектирования изделий из вторичных 
материалов (пластиковых труб) в условиях малосерийных или частных произ
водств (производственных — проектных и технологических практик студентов):

 – наиболее целесообразным вторичным сырьем для изготовления мебели 
следует считать твердые материалы, но не требующие дополнительного 
оборудования и сложной технологии изготовления;

 – материал вторичного сырья определяет формообразование мебельных 
изделий;

 – конструктивные и формообразующие особенности мебели должны от
вечать следующим характеристикам: влагостойкость, долговечность, лег
кость, мобильность, возможность краткосрочного ремонта.

Внедрение интегративного учебного модуля приводит к пониманию сту
дентами комплексного подхода в процессе проектирования. Они целенаправ
ленно используют знания из различных областей для логического обоснования 
проектной концепции, приводящей к созданию востребованной конкуренто
способной продукции в жестко ограниченных условиях технических заданий.

обсуждение и заключение
Несмотря на достаточно позитивные результаты проделанной работы 

осталось еще достаточно много нерешенных проблем, одни из них связаны 
с экологической ситуацией, другие  — с внедрением Smartтехнологий в про
цесс профессиональной подготовки дизайнеров. Существующие противоречия 
между количеством материальных ресурсов и населением Земли; обилием про
дуктов человеческой деятельности и невозможностью их полной переработки 
во многих странах оставляют актуальной проблему вторичного использования 
строительных отходов. В ближайшие годы экологическое воспитание и образо
вание будет только увеличиваться.

В ближайшее время Smartтехнологии гораздо глубже проникнут в про
цесс профессиональной подготовки дизайнеров. Поскольку одним из 
принципов Smartобразования является взаимодействие студентов с про
фессиональным сообществом, то необходимо было бы определить более кон
кретно пути такого взаимодействия. Профессиональная среда рассматривается 
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в Smartобразовании не только как заказчик на подготовку специалистов, но 
должна стать активным участником учебного процесса. В нашем случае опыт
ный образец выполнялся на одном дизайнерском предприятии, где оказали 
добровольно посильную помощь, что нельзя ожидать от всех компаний. Сле
дует искать более прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Небольшой практический опыт проектирования и изготовления мебельных 
единиц из остатков пластиковых труб не позволил сформулировать методиче
ские рекомендации для проектировщиков, на основе которых можно создавать 
новые мебельные объекты в условиях работы малых дизайнерских предприятий.

Вместе с тем вся проделанная работа свидетельствует, что Smartтехнологии 
только усиливают потенциальные возможности, заложенные в дизайне, поэто
му начатая коллективом этой статьи работа имеет перспективы дальнейшего 
развития. 
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Аннотация. В статье анализируется феномен образовательного результата в области 
воспитательной деятельности и основы его проектирования. Определение качества про
фессиональной подготовки будущего учителя в области воспитательной деятельности 
напрямую связано с достоверным и оптимальным определением уровня достижения 
образовательных результатов студента, так как своевременная оценка уровня образова
тельных результатов позволяет создать гибкую систему реагирования на дефицитарные 
зоны в образовании обучающегося, на основании которой происходит эффективное и 
персонифицированное управление содержанием образования. Цель статьи — проектиро
вание и обоснование содержания и композиции образовательных результатов будущих 
педагогов в области воспитательной деятельности и оценочных средств их достижения. 
Методами исследования научной проблемы является теоретический анализ научной лите
ратуры в области педагогики и психологии, методы проектирования, анализа, системати
зации и обобщения научной литературы по проблеме исследования. Авторы рассматри
вают содержание понятия образовательного результата через интеграцию компетенций 
и трудовых действий на основе методологического единства компетентностного и дея
тельностного подходов. В статье раскрывается содержание разработанных авторами об
разовательных результатов будущих педагогов в области воспитательной деятельности и 
индикаторы их достижения. Авторами анализируются средства оценки образовательных 
результатов и структура их построения. В качестве основных оценочных средств уровня 
достижения образовательных результатов будущих педагогов выделяются тестовые за
дания и кейсзадания. В результате исследования были разработаны три основных об
разовательных результата в области воспитательной деятельности. Для оценки образова
тельных результатов разработаны индикаторы достижения образовательных результатов 
подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. Формулирование образо
вательного результата позволяет определить целевой компонент образовательного про
цесса, а также подобрать оптимальное сочетание методологических подходов и средств в 
организации условий его достижения. Важным аспектом является подбор оптимальных 
оценочных средств для осуществления независимой оценки образовательных результатов.

Ключевые слова: образовательный результат будущих педагогов; воспитательная дея
тельность; оценочное средство; индикаторы достижения образовательных результатов. 

Благодарности: Авторы выражают благодарность и глубокую признательность доктору 
педагогических наук, профессору Елене Николаевне Перевощиковой за советы и ценные за-
мечания при работе над данной статьей. Исследование выполнено в рамках исполнения го-
сударственного задания научно-исследовательской работы по теме «Модель независимой 
оценки образовательных результатов будущих педагогов». Выражаем благодарность рецен-
зентам за внимательное отношение и детальное изучение ими рукописи нашей статьи.



74 Higher School Education

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.4.6

EDUCATIONAl RESUlTS OF FUTURE TEACHERS IN THE FIElD 
OF EDUCATION AND THEIR mEANS OF THEIR ASSESSmENT

 © T.K. Belyaeva, S.V. Frolova
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin (Mininsky 
University), Nizhny Novgorod, Russian Federation
Original article submitted 26.09.2022  Revision submitted 03.11.2022

 � For citation: Belyaeva t.k., Frolova S.V. Educational results of future teachers in the field of education and their 
means of their assessment. Vestnik of Samara State Technical University. Series Psychological and Pedagogical 
Sciences. 2022;19(4):73–86. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.6

Abstract. The paper analyzes the phenomenon of educational outcome in the field of 
educational activities and the basis for its design. Determining the quality of professional 
training of a future teacher in the field of educational activities is directly related to a reliable 
and optimal determination of the level of achievement of a student’s educational results, since 
a timely assessment of the level of educational results allows you to create a flexible system 
for responding to deficit areas in a student’s education, on the basis of which effective and 
personalized management takes place. content of education. The purpose of the article is 
a theoretical analysis, definition and substantiation of the content and composition of the 
educational results of future teachers in the field of educational activities and evaluative means 
of achieving them. Methods for researching a scientific problem are theoretical analysis of 
scientific literature in the field of pedagogy and psychology, methods for designing analysis, 
systematization and generalization of scientific literature on the research problem. The 
authors consider the content of the concept of educational result through the integration 
of competence and labor actions based on the methodological unity of competencebased 
and activitybased approaches. The paper reveals the content of the educational results of 
future teachers developed by the authors in the field of educational activities and indicators 
of their achievement. The authors analyze the means of assessing educational results and the 
structure of their construction. Test tasks and case tasks are singled out as the main evaluative 
means of achieving the educational results of future teachers. As a result of the study, three 
main educational outcomes in the field of educational activities were developed. To assess 
the educational results of the field of educational activities, indicators of the achievement of 
educational results in the preparation of future teachers for educational activities have been 
developed. The formulation of the educational result allows to determine the target component 
of the educational process, as well as to select the optimal combination of methodological 
approaches and means in organizing the conditions for its achievement. An important aspect 
is the selection of optimal evaluation tools for independent evaluation of educational results.

Keywords: educational result of training future teachers; educational activity; evaluation tool; 
indicators of achieving educational results.

Acknowledgements: The authors express their gratitude and deep gratitude to the Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor Elena Nikolaevna Perevoshchikova for advice and valuable 
comments while working on this paper. The study was carried out with the financial support of 
the Ministry of Education of the Russian Federation within the framework of the scientific project 
«Model for an independent assessment of the educational results of future teachers.» We express 
our gratitude to the reviewers for their attentive attitude and detailed study of the paper.



Педагогика высшей школы 75

Вестник самарского государственного технического университета том 19 № 4 2022 
серия «Психолого-педагогические науки»

Введение

Современное меняющееся образовательное пространство, геополитические, 
социальноэкономические изменения выдвигают необходимость организации 
эффективной воспитательной деятельности учителя в образовательной среде 
школы. Реализация эффективной воспитательной деятельности учителя опре
деляется качеством профессиональной подготовки будущего педагога в педаго
гическом университете [1]. 

Значение профессионального воспитания будущего педагога определяет
ся возрастающей потребностью государства в формировании национальных 
ценностей, гражданской идентичности и сохранении культурноисториче
ской памяти среди молодежи. Такая сложная задача требует переосмысление 
подходов к организации профессионального воспитания студентов в про
странстве педагогического вуза. Достижение воспитательных целей в обра
зовательном пространстве напрямую определяется способностями педагога, 
осознающего фундаментальные закономерности воспитания и обладающего 
арсеналом эффективных методов и средств проектирования воспитательной 
деятельности.

Осознание фундаментальных ориентиров в профессиональном воспитании 
педагога осуществляется через проектирование целевого компонента воспита
ния и организацию непрерывного оценивания эффективности воспитательной 
системы. Определение цели воспитательной деятельности в федеральной об
разовательной повестке имеет острую актуальность, так именно цель опреде
ляет характер содержания и средства воспитания [2]. Разрывы между целевым, 
содержательным и технологическим компонентами становится основной при
чиной неэффективности воспитания, проявляющейся в его формально меро
приятийном характере. 

Процесс преодоления формализма в организации профессионального 
воспитания начинается с проектирования четкой цели  — образовательно
го результата. Создание проектов образовательного результата в области 
воспитательной деятельности будущего педагога должно обладать прежде 
всего такими характеристиками, как измеряемость, достижимость и акту
альность [3, 4]. 

Оценка качества профессиональной подготовки будущего учителя в обла
сти воспитательной деятельности осуществляется через определение уровня 
достижения его образовательного результата. Непрерывное и своевременное 
оценивание уровня достижения образовательных результатов позволяет выяв
лять дифицитарные зоны в образовательном треке обучающегося и гибко ре
агировать с целью их невелирования через персонифицированное управление 
содержанием образования каждого студента [5]. 

Такая педагогическая задача является вызовом для современной педагоги
ческой науки и практики. Выход из указанного вызова современной педаго
гической реальности лежит в плоскости актуализации поиска оптимальных 
подходов к оцениванию достижению уровня образовательных результатов бу
дущих педагогов в области воспитательной деятельности.
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обзор литературы 

Ориентирами в определении сущностного содержания образовательных ре
зультатов в области воспитательной деятельности являются Федеральные го
сударственные стандарты профессиональной подготовки, Профессиональный 
стандарт педагога, Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования. В основе профессиональной педагогической подготовки 
определено новое содержание, выделены уровни образовательных результатов, 
определены механизмы их формирования и оценки [6, 7]. 

В современных педагогических исследованиях существует несколько под
ходов к самому феномену образовательных достижений студента как готов
ности к осуществлению профессиональной деятельности. Ряд отечественных 
ученых определяют образовательное достижение студента через понятие «ком
петенция» (Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя и др.) [8, 9]. В контексте ФГОС ВО 
компетенция рассматривается как способность применять знания, умения 
и практический опыт в трудовой деятельности. Компетенции определяются 
видами профессиональной деятельности и областями их профессионального 
приложения. Они связаны с задачами профессиональной деятельности, к вы
полнению  которых  должен  быть  готов  обучающийся. Компетенции рассма
триваются в настоящее время и как новые показатели качества подготовки 
обучающихся и выпускников. Поэтому при определении объектов оценивания 
следует учитывать не только степень усвоения знаний и репродуктивных уме
ний, но и новые показатели качества подготовки обучающихся в виде осво
енных компетенций. Другой подход в определении результатов образования 
стремится исключить понятие компетенции и сосредоточиться на реальных 
навыках студента (С.П. Калашников, А.Г. Каспржак) [10]. Деятельностный 
подход, положенный в основу конструирования ФГОС ВО, ориентирует на 
включение обучающихся в деятельность, тем самым становится возможным 
описание результатов всех видов деятельности обучаемых. Такой подход по
зволяет выделить наблюдаемые и опознаваемые действия обучаемых, входя
щие в состав будущей профессиональной деятельности педагога, и необходи
мые  для  решения  профессиональных  задач. Опора на деятельностный подход 
позволяет описать показатели, характеризующие объект оценивания в виде 
соответствующих дескрипторов [11]. 

Однако, на наш взгляд, в образовательной реальности профессиональной 
подготовки студента происходит неразрывная интеграция компетентностного 
и деятельностного подходов. На основании данного методологического един
ства в концепции нашего научного исследования образовательный результат 
является выражением неразрывной аккумуляции профессиональных компе
тенций и трудовых действий [12, 13]. 

Научноисследовательская проблема в реализации оценки образователь
ных результатов будущих педагогов в области воспитательной деятельности 
заключается в непосредственной сложности самого феномена воспитания. 
Студент должен демонстрировать навык реализации воспитательного про
цесса, решать сложные воспитательные задачи на основе подбора и проекти
рования оптимальных педагогических методов и воспитательных технологий 
[14, 15]. 
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Процедура оценивания уровня достижения образовательных результатов в 
области воспитательной деятельности требует не только осуществления подбо
ра адекватных диагностических инструментов, но и проектирования содержа
ния самого образовательного результата, определения критериев и индикато
ров его достижения. Понимание профессиональных компетенций и трудовых 
действий в качестве сущностного содержания образовательных результатов 
создает условия для выстраивания диалога между работодателем как заказчи
ком образовательного результата и вузом как поставщиком образовательного 
результата [16]. 

Четкость определения образовательного результата позволяет избежать 
размытости цели образовательного процесса, несоответствия контрольноиз
мерительных материалов качеству образования. Проектирование образова
тельного результата позволяет создать условия для объективной оценки об
разовательных достижений субъекта образования. 

В логике проектирования содержания образовательного результата в обла
сти воспитательной деятельности необходимо выделить различные виды учеб
ной и профессиональноориентированной деятельности обучаемого в процес
се освоения основной профессиональной образовательной программы.

Концептуальной основой содержания образовательного результата в об
ласти воспитательной деятельности является нормативноправовое единство 
документов в области педагогического образования, регламентирующего со
держание образования: ФГОС ВО (по направлению подготовки «Педагогиче
ское образование», 44.03.05, 44.03.01), ПООП (Примерная основная образова
тельная программа), Ядро ВПО, Профессиональный стандарт педагога. Анализ 
данных документов позволил выявить и обосновать соответствующую обра
зовательному результату совокупность общепрофессиональных компетенций, 
индикаторов достижения компетенций (ИДК), трудовых действий [6, 7].

Материалы и методы
Научным коллективом Нижегородского государственного педагогического 

университета имени К. Минина (Мининский университет) реализуется проект 
«Модель независимой оценки образовательных результатов будущих педаго
гов». В рамках реализации научного проекта коллективом разработана модель 
независимой оценки образовательных результатов в области воспитательной, 
психологопедагогической, методической видах деятельности и предметной 
подготовки будущих педагогов [14, 16]. 

Целью данной статьи является проектирование содержания и композиции 
образовательных результатов будущих педагогов в области воспитательной де
ятельности и оценочных средств их достижения. 

Основным методом исследования научной проблемы является метод 
проектирования, вбирающий методы педагогического моделирования и пе
дагогического конструирования. Метод педагогического моделирования ре
ализуется в нескольких контекстах исследования. С одной стороны, данный 
метод лежит в основе создания и обоснования структурнокомпозиционной 
модели образовательных результатов будущих педагогов в области воспи
тательной деятельности как измеряемой цели профессионального воспита
ния в пространстве педагогического университета. С другой стороны, метод 
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моделирования реализовывается в проектировании модели независимой оцен
ки образовательных результатов будущих педагогов, в структуре которой со
держится образовательный результат в области воспитательной деятельности. 
Метод педагогического конструирования позволил осуществить проектиро
вание конструкта индикаторов достижения образовательных результатов бу
дущих педагогов в  направлении воспитательной деятельности. Аппарат мето
дов настоящего исследования дополняется теоретическим анализом научной 
 литературы в сфере педагогики и психологии, систематизации и обобщения 
научной литературы по проблеме исследования [17, 18]. 

результаты исследования
Под образовательным результатом мы понимаем «результат, достигнутый 

обучающимся и выпускником в процессе освоения ОПОП, в период обучения 
в вузе, представленный в виде совокупности действий, которые может про
демонстрировать обучающийся при выполнении профессиональноориентиро
ванной деятельности на определенном этапе освоения ОПОП, и позволяющий 
количественно оценить степень освоения знаний, умений, компетенций, опыта 
деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Профессионального 
стандарта педагога» [16]. 

Опираясь на концептуальный принцип единства компетентностного и де
ятельностного подходов, мы определяем образовательный результат как мно
гогранное сложное единое образование, вбирающее когнитивный, интенцио
нальноволевой и поведенческий уровни его реализации в профессиональной 
педагогической деятельности: 

 – уровень освоения основных понятий сферы педагогической деятельно
сти, способности к оперированию профессиональными дефинициями в 
проектировании профессиональной деятельности; 

 – уровень способности к осмыслению профессиональных задач, присвоению 
им ранга значимых и обоснованию их актуальности и способов решения;

 – уровень способности к реализации непосредственных практических дей
ствий в решении педагогических задач конкретной профессиональной 
области в деятельности учителя [19, 20]. 

В результате исследования нами были разработаны три основных образова
тельных результата в области воспитательной деятельности. Для характеристи
ки образовательных результатов важно учитывать структурные компоненты, 
определяющее содержание и объем понятия «компетенция», к которым от
носят когнитивный, деятельностный и личностный компоненты. Кроме того, 
дальнейшую детализацию образовательных результатов следует осуществлять 
на основе учета профессиональных видов деятельности и профессиональных 
задач, к решению которых должен быть готов выпускник по направлению под
готовки «Педагогическое образование».

На основе интеграции общепрофессиональной компетенции ОПК4 
(ОПК.4.1, ОПК.4.2) и трудовых действий (A/02.6ТД.2, A/02.6ТД.3, A/02.6ТД.5, 
A/02.6ТД.10) мы сформулировали содержание первого образовательного ре
зультата (В ОР 4) следующим образом: 

 – демонстрирует знание концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
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 – демонстрирует знания о различных формах и методах организации ин
дивидуальной и коллективной воспитательной работы и способы их осу
ществления с целью формирования духовнонравственных ценностей 
личности и моделей нравственного поведения в урочной и внеурочной 
деятельности; 

 – демонстрирует умение разрабатывать программу (элементы программы) 
духовнонравственного воспитания ученического коллектива, опираю
щуюся на основы базовых национальных ценностей России; 

 – демонстрирует умение отбирать специальные подходы и воспитательные 
технологии по формированию у обучающихся гражданской позиции, то
лерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности 
к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базо
вых национальных ценностей.

Второй образовательный результат (В ОР 7) в области воспитательной дея
тельности выражается на основе интеграции ОПК7 (ОПК7.1, ОПК7.2 (Ядро 
ПО), A/02.6, ОПК4, ОПК8, УК2, УК3):

 – демонстрирует знания о современных технологиях воспитания и взаи
модействия участников образовательных отношений в процессе реализа
ции воспитательной деятельности; 

 – умеет отбирать необходимые формы и методы взаимодействия с обучаю
щимися и их родителями (законными представителями), другими участ
никами образовательных отношений при решении профессиональных 
задач в области воспитания. 

Третий образовательный результат (В ОР 9) объединяет в своем содер
жании ОПК9 базовая компетенция (ОПК.9.1, ОПК.9.2, ОПК.9.3, A/02.6ТД.2, 
A/02.6ТД.3, A/02.6ТД.5, ОПК8, УК4) [21, 22]:

 – демонстрирует знания о принципах работы современных информацион
ных технологий, об использовании современных информационнокомму
никационных технологий для реализации задач воспитания и развития 
обучающихся; 

 – демонстрирует умение отбирать необходимые современные информаци
онные технологии для организации воспитательных мероприятий; уме
ние разрабатывать план воспитательных мероприятий (урочной и вне
урочной деятельности) с использованием современных информационных 
технологий [23].

Для оценки образовательных результатов в области воспитательной дея
тельности нами разработаны индикаторы достижения образовательных ре
зультатов подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности, ко
торые приведены в таблице 1 [24].

Демонстрация когнитивного уровня сформированности образовательных 
результатов в области воспитательной деятельности не составляет сложной за
дачи и может реализоваться за счет такого оценочного средства, как тестовое 
задание, проверяющее теоретические знания в области воспитания. Однако 
на сегодняшний день в педагогической теории и практике не существует уни
версальной методики определения уровня сформированности практических 
умений и готовности к воспитательной деятельности [24]. 
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Исследователи педагогического образования рассматривают среди спосо
бов оценки образовательных результатов будущих педагогов в области воспи
тания наблюдение за субъектом оценки в процессе его погружения в непосред
ственную воспитательную деятельность (Е.В. Бондаревская, Е.Ю. Илалтдинова, 
С.В.  Фролова). В области демонстрации практикоориентированных навыков 

Таблица 1
индикаторы достижения образовательных результатов подготовки будущих педагогов 

к воспитательной деятельности

ИДОР Знает Умеет

В 4 1) о сущности духовнонрав
ственных ценностей личности 
и моделей нравственного пове
дения; о различных формах и 
методах организации индиви
дуальной и коллективной вос
питательной работы и способы 
их осуществления с целью 
формирования духовнонрав
ственных ценностей личности 
и моделей нравственного по
ведения в урочной и внеу
рочной деятельности; методов 
и средств для определения 
уровня сформированности ду
ховнонравственных ценностей 
обучаемых в учебной и вне
учебной деятельности

2) отбирать формы и методы организации 
индивидуальной и коллективной воспи
тательной работы для формирования ду
ховнонравственных ценностей и моделей 
нравственного поведения обучающихся 
(воспитанников); 
3) разрабатывать программу (фрагмент про
граммы) духовнонравственного воспитания 
ученического коллектива для реализации 
различных видов учебной и внеучебной де
ятельности; 
4) отбирать специальные подходы и воспи
тательные технологии по формированию у 
обучающихся гражданской позиции, толе
рантности и навыков поведения в поликуль
турной среде, способности к труду и жизни 
в современном мире, общей культуры на 
основе базовых национальных ценностей

В 7 1) современные технологии 
воспитания и взаимодействия 
участников образовательных 
отношений

2) отбирать эффективные методы воспитания 
в процессе взаимодействия с обучающимися, 
приемы и методы взаимодействия с родителя
ми (законными представителями) обучающих
ся, с другими педагогическими работниками и 
специалистами при решении профессиональ
ных задач в области воспитания;
3) планировать взаимодействие участников об
разовательных отношений при решении про
фессиональных задач в области воспитания;
4) отбирать технологии взаимодействия и 
сотрудничества в воспитательном процессе; 
а также приемы индивидуального подхода к 
различным участникам образовательных от
ношений

В 9 1) принципы работы совре
менных информационных 
технологий для реализации 
задач воспитания и развития 
обучающихся; современные 
средства, методы, приемы и 
современные информационные 
технологии для реализации 
задач воспитания и развития 
обучающихся;

2) отбирать необходимые современные ин
формационные технологии для организации 
воспитательных мероприятий; 
3) разрабатывать план воспитательных ме
роприятий (урочной и внеурочной дея
тельности) с использованием современных 
информационных технологий, проектиро
вать ситуации и события, направленные на 
развитие эмоциональноценностной сферы 
обуча ющихся (воспитанников); 
4) отбирать современные информационные 
технологии для организации деятельности 
ученических органов самоуправления, для 
интерактивного взаимодействия с обуча
ющимися при решении задач воспитания
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организации воспитательной деятельности необходимо организовать квази
среду, позволяющую погрузить субъекта оценки в педагогическую ситуацию, 
разрешение которой лежит в плоскости его конкретных операций и действий. 
Именно такая квазисреда организуется в пространстве внеучебной деятель
ности студента на основе его вовлечения в разнообразные студенческие объ
единения и сообщества [25, 26]. 

Однако такой подход к оценке образовательных результатов является ре
сурсоемким по временным и организационнометодическим затратам, слабо 
управляемым, не обладающим полнотой оптимальных педагогических условий 
к процедуре оценивания в связи с фрагментарностью вовлеченности студенче
ского корпуса в данный вид деятельности [27]. 

Данная проблема разрешается в нашем исследовании в проектировании 
кейсситуаций, содержащих сложную педагогическую проблему, решение кото
рой предполагает проектирование студентами конкретных, последовательных 
действий. Для каждого образовательного результата нами были разработаны 
три кейсзадания с тремя вопросами (подзадачами). Оценочные средства об
разовательных результатов в области воспитательной деятельности прошли 
экспертизу и апробацию [28]. 

Варианты разработанных кейсзаданий содержат инвариантную ситуацию 
и вопросы, раскрывающие различные аспекты деятельности обучаемых в соот
ветствии с индикаторами достижения образовательных результатов в области 
воспитания. Все кейсзадания, выступающие в качестве оценочных средств, 
построены на основе трехкомпонентной структуры, включающей три взаи
мосвязанные части: организационнометодическую часть (объект оценки), со
держательную часть (кейс задание или тест), критериальнооценочную часть 
(критерии и показатели оценки). 

Организационнометодическая часть кейсзадания раскрывает содержание 
образовательного результата будущего педагога в области воспитательной дея
тельности и индикаторы его достижения. 

Содержательная часть раскрывает кейсситуацию и вопросы к ней. Кейс
ситуация отражает сложную педагогическую проблему, выражающуюся в на
личии противоречия и конфликта. Вопросы к кейсситуации формируются 
таким образом, чтобы максимально отразить уровень образовательного ре
зультата в соответствии с индикаторами его достижения. 

Критериальнооценочная часть кейсзадания содержит выявленные кри
терии и показатели оценки образовательного результата. Оценка выполнения 
кейса строится на основе суммирования баллов, выставленных по каждому 
вопросу. В качестве критерия оценки по каждому вопросу используется соот
ветствующий индикатор достижения образовательного результата. В качестве 
показателей, раскрывающих степень реализации индикатора достижения обра
зовательных результатов, выступают степень полноты, степень правильности и 
степень обоснованности, если она предусмотрена в вопросе.

обсуждение и заключение
Определение четкой композиционной структуры и сущностного содержа

ния образовательных результатов будущих педагогов в области воспитатель
ной деятельности носит принципиальный характер в концепции организации 
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профессиональной подготовки. Формулирование образовательного результата 
позволяет определить целевой компонент образовательного процесса, а так
же подобрать оптимальное сочетание методологических подходов и средств 
в организации условий его достижения. Важным аспектом является подбор 
оптимальных оценочных средств для осуществления независимой оценки об
разовательных результатов [29]. 

Однако в контексте глобальной образовательной повестки мы выделяем 
перспективные направления дальнейших исследований и проблем в плане 
конструирования образовательных результатов будущих педагогов в области 
воспитательной деятельности:

 – обоснование и четкое позиционирование концептуальной идеи воспи
тательной деятельности в федеральном образовательном пространстве;

 – выявление комплекса необходимых педагогических условий для форми
рования образовательных результатов в области воспитательной деятель
ности в системе профессиональной подготовки будущих педагогов;

 – поиск возможностей, форм, образовательных альтернатив организации 
педагогического образования квазисреды с обеспечением высокой сте
пени вовлеченности студенческого корпуса и условий непрерывного мо
ниторинга персонального успеха обучающихся в достижении образова
тельного результата в области воспитательной деятельности [30].

Данные научнопедагогические проблемы составляют основные ориентиры 
перспективных педагогических исследований в области воспитания и высшей 
школы педагогики, оптимальное решение которых составит основу для созда
ния новых эффективных средовых решений в сфере профессиональной под
готовки будущих учителей, в том числе подготовки к реализации воспитатель
ной деятельности в образовательной организации [31]. 
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КарЬерное СоПроВождение ВыПУСКниКоВ ВУза на ПУТи  
К иХ УСПеШноЙ адаПТации на рынКе ТрУда

 © В.Г. Рындак, М.В. Козяр, Н.А. Щетинин
Оренбургский государственный педагогический университет,  
Оренбург, Российская Федерация
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 � для цитирования: Рындак В.г., козяр М.В., Щетинин н.а. карьерное сопровождение выпускни-
ков вуза на пути к их успешной адаптации на рынке труда // Вестник самарского государственно-
го технического университета. серия «Психолого-педагоги ческие науки». 2022. т. 19. № 4. с. 87–96.  
DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.7

Аннотация. В статье анализируется проблема эффективности карьерного сопровожде
ния выпускников вузов, их положение на рынке труда, гендерная сегрегация, выражен
ная в разнице заработной платы, появлении «женских» и «мужских» профессий, а так
же в неравнозначных должностных позициях, предлагаемых работодателями. Особое 
внимание авторы уделяют рассмотрению методики диагностики межличностных от
ношений Т. Лури, а именно влиянию гендерных характеристик, как на выбор профес
сии, так и на сам процесс трудовой деятельности. Проанализированы работы ведущих 
специалистов в области трудоустройства выпускников вузов, их успешной адаптации на 
рынке труда, причины возникновения проблем рискогенности первичного вхождения 
выпускников на рынок труда, несоответствие рынка образовательных услуг и рынка 
труда. Приведена статистика гендерного состава выпускников высших учебных заве
дений на 2021 год. Приведены факты, свидетельствующие о подтверждении гипотезы 
о том, что уровень успешной адаптации выпускников и их карьерное сопровождение 
взаимосвязаны и взаимообусловлены с полом и типом межличностных отношений. Рас
смотрены особенности карьерного сопровождения выпускников вуза в контексте соци
окультурного понимания гендерной роли, а также влияние полоролевых стереотипов на 
адаптацию выпускников вузов на рынке труда.
Описаны особенности различных подходов к руководству и построению карьеры, меж
личностных отношений с учетом мужской и женской психики и характерных черт ин
теллекта.

Ключевые слова: карьерное сопровождение; успешная адаптация; рынок труда; гендер
ный подход.
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Abstract. The paper analyzes the problem of the effectiveness of career support for university 
graduates, their position in the labor market, gender segregation, expressed in the difference 
in wages, the appearance of «female» and «male» professions, as well as in unequal job 
positions offered by employers. The authors pay special attention to the consideration of the 
methodology for diagnosing T. Luri’s interpersonal relations, namely the influence of gender 
characteristics both on the choice of profession and on the process of work itself. The work 
of leading specialists in the field of employment of university graduates, their successful 
adaptation in the labor market, the reasons for the problems of riskiness of the primary entry 
of graduates into the labor market, and the inconsistency of the educational services market 
and the labor market were analyzed. Statistics on the gender composition of graduates of 
higher educational institutions for 2021 are given. The hypothesis that the level of successful 
adaptation of graduates and their career support are interrelated and mutually agreed with the 
gender and type of interpersonal relations has been confirmed. We considered the peculiarities 
of career support for university graduates in the context of sociocultural understanding of 
the gender role, as well as the influence of pubic stereotypes on the adaptation of university 
graduates in the labor market. The features of various approaches to leadership and career 
building, interpersonal relations are described, taking into account the male and female psyche 
and characteristic features of intelligence.

Keywords: career support; successful adaptation; the labor market; gender approach.
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Введение

Содействие в трудоустройстве выпускников становится одной из значимых 
задач вуза в современной экономической ситуации. Это объясняется прежде 
всего поверхностным знанием выпускниками реальной ситуации на рынке тру
да, его изменяющихся условий и отсутствием умения анализировать их, быть 
готовым к трудоустройству. Далее: система профессиональных предпочтений и 
концепция карьерного развития и саморазвития выпускников вуза не рассма
тривается ими как личностный стратегический ресурс успешной адаптации на 
рынке труда. Большинство выпускников все еще находятся в ситуации поиска 
и размышлений. И, наконец, не будем забывать о том, что современный вы
пускник  — это представитель поколения Z. Реальная свобода для них  — оче
видная потребность. «Имея достаточно хорошую интеллектуальную подготов
ку, они, в основном, мотивированы на то, чтобы заработать на жизнь, а не на 
выполнение крупных ответственных задач… Для них характерны беспринцип
ность, безынициативность, отсутствие энтузиазма в работе» [1, с. 25]. Карьера, 
престижная работа не в первой десятке ценностей современного выпускника 
вуза. Поэтому актуализируется карьерное сопровождение, включающее стиму
лирование познания студентом самого себя, мотивирование на самоорганиза
цию своих внутренних ресурсов, ответственность за личностное саморазвитие 
и самореализацию. 

обзор литературы
Объективные и субъективные барьеры трудоустройства выявлены К.А. Усти

новой, А.В. Поповым [2].
Трудоустройство выпускников исследователи рассматривают как проблему 

современного высшего образования (Л.Г. Пак, Е.Г. Каменева, Л.А. Кочемасова; 
Е.Р. Дахина), институционального взаимодействия, на основе которого обосно
вывают содержание трудоустройства (М.В. Озымко) [3–5]. С позиции государ
ства особенности трудоустройства выпускников вуза рассматривает В.А. Кар
пец, направления трудоустройства выделяют А.В. Миренков, В.С. Шаврин, 
анализ трудоустройства как объекта социального управления представляют 
Ю.В. Шмарион, Д.Л. Люй, Е.А. Вешкурцева, А.Ю. Махмуд, О.В. Кучина [6–9]. 
Содействие трудоустройству выпускников вуза в рамках акмеологической кон
цепции излагают Л.Г. Пак, Е.Г. Каменева, Л.А. Кочемасова, а содействие заня
тости и трудоустройству выпускников вуза как фактор повышения его конку
рентоспособности  — О.В. Жигарь, Р.Н. Ленский, С.Н. Данакин, А.И. Шутенко, 
А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко [10–13].

Повышение конкурентоспособности выпускников вуза в условиях соци
ального партнерства изучают С.В. Ченушкина, А.И. Далибожко, М.В. Герман, 
И.В. Краковецкая [14, 15]. Информационное сопровождение выпускников ис
следуют А.А. Борисова, К.В. Ряполова, а инновационные технологии трудо
устройства  — И.В. Конев, А.Н. Дубинин [16, 17]. Формы успешной адаптации 
на рынке труда определены в работах Е.Н. Дружининой [18]. Предпосылки к 
социальнопсихологической адаптации выпускников на рабочих местах, опыт 
их карьерного сопровождения представлены в исследованиях Л.Г. Черныше
вой, А.И. Мацко, И.В. Кондратюк, Т.Н. Крисковец [19, 20].



90 Higher School Education

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

Причины возникновения проблем рискогенности первичного вхождения 
выпускников на рынок труда, их трудоустройства, мы находим в работах 
А.Д.  Шматко, И.В. Перепелицы, Н.Д. Коземаслова, Е.А. Борковой [21,  22]. 
Несоответствие рынка образовательных услуг и рынка труда как рискоген
ную область молодежной занятости и безработицы обозначено И.В.  Маге
рой [23].

Опыт продвижения выпускников на рынок труда и отслеживания их тру
доустройства представлен С.С. Донецкой, С.В. Довгаль [24].

Материалы и методы
Карьерное сопровождение выпускников вуза на пути к их успешной адап

тации на рынке труда обосновано на позиции гендерного подхода. Это по
зволило рассматривать особенности карьерного сопровождения выпускников 
вуза в контексте социокультурного понимания гендерной роли. Успешная 
адаптация выпускников на рынке труда представлена в контексте их ген
дерных особенностей, внешних качественных изменений в сфере карьерного 
сопровождения и внутренних перемен успешной адаптации выпускников на 
рынке труда.

Подтверждение или опровержение гипотезы о том, что уровень успеш
ной адаптации выпускников на рынке труда и их карьерное сопровождение 
взаимо связаны и взаимообусловлены с полом и типом межличностных от
ношений, обусловило применение следующих методик: теоретический анализ, 
сравнительносопоставительный анализ, обобщение, самоактуализационный 
тест маскулинностифеминности С. Бем, методика диагностики межличност
ных отношений Т. Лури [25, 26].

результаты исследования
Современные тенденции на рынке труда провозглашают идею о равных 

возможностях, как для мужчин, так и для женщин, уходя от влияния гендер
ных стереотипов на развитие карьеры. Однако данная идея не может быть до 
конца закреплена в обществе, поскольку профессиональная гендерная сегрега
ция под собой имеет сильное историческое и социальное основание.

В коллективном сознании людей закрепилось мнение о существовании та
кого явления, как естественное разделение труда в профессиональной сфере, 
которое сформировало понятия о «мужских» и «женских» профессиях. Воз
никновение подобного мышления основано на культурноисторическом пони
мании общества о гендерных ролях. Традиционное представление о мужчинах 
и женщинах в статусах «добытчик» и «хранительница очага» накладывает на 
них определенные социальные роли и стратегии поведения. Укрепление та
ких установок в обществе привело к появлению понятий о «маскулинности» 
и «феминности». 

Под маскулинностью принято считать совокупность особенностей, харак
терных только для мужчин. Под феминностью  — набор качеств, присущих 
только женщинам. Данные термины рассматривают мужчин как агрессивных 
и целеустремленных, а женщин как более мягких и склонных к сотрудничеству 
личностей. Однако в современных реалиях эти понятия имеют размытый ха
рактер, в связи с тем, что не имеют гендерной привязки. 
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Анализ гендерных стратегий поведения в профессиональной сфере пока
зал, что женщины при выборе профессии более ориентированы на социальное 
взаимодействие, тогда как мужчины делают акцент на независимости.

При изучении уровня трудоустройства выпускников вузов и процесса их 
приема на работу также наблюдается гендерная сегрегация. Она находит свое 
отражение в более высоких рисках, существующих при приеме на работу жен
щин, вследствие чего наблюдаются различия в уровнях заработной платы жен
щин и мужчин, а также их карьерном продвижении.

Согласно статистическим данным, при трудоустройстве женщины уделяют 
большее внимание социальному пакету и условиям труда, нежели мужчины, 
для которых эти факторы являются незначительными [27].

Неравномерное отраслевое распределение мужчин и женщин находит свое 
объяснение в теории компенсирующих различий [28].

Согласно данным Российского статистического ежегодника 2021 года, чис
ленность занятых мужчин в сфере образования составляет 1 193 000 человек, 
женщин — 5 483 000 человек [29].

Выражение данного типа гендерной сегрегации в сферах экономической 
деятельности обусловлено ее физиологическими особенностями. Так, больший 
процент мужчин сконцентрирован в производственной сфере, которая на
прямую связана с физическими нагрузками. Женщины же преимущественно 
сосредоточены в тех сферах экономической деятельности, где необходим ум
ственный труд.

Рассмотрим гендерный состав выпускников. На рис. 1 представлено рас
пределение выпускников по полу в 2021 г.

Анализ данных рис. 1 принес следующий результат. Соотношение женщин 
и мужчин в современной структуре выпускников вузов является не равно
мерным. Стабильно фиксируется большая численность женщин с дипломом о 
высшем образовании. Их количество на 13 % превышает мужское по данному 
показателю, в то время как общая численность мужчин в возрасте выпускни
ков вузов (20–24 года) превосходит общую численность женщин в том же воз
расте на 16 %. Данные факты свидетельствуют о том, что женщины обладают 
более высокой мотивацией в получении высшего образования, поскольку их 

Рис. 1. Распределение выпускников высших учебных заведений по полу в 2021 г.
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дальнейшая сфера экономической деятельности предполагает наличие дипло
ма о высшем образовании.

Гендерная сегрегация также наблюдается при выборе программы подготов
ки высшего образования. Так, можно выделить типичные «мужские» и «жен
ские» сферы подготовки. К женским сферам, по большей части, относятся со
циальногуманитарные направления, такие как образование, здравоохранение, 
искусство и культура. Женская доля выпускников в этих специальностях пре
вышает 70 %. Мужчины же предпочтительнее выбирают технические направ
ленности высшего образования. 

Общая численность женщин среди выпускников высших учебных заведе
ний превышает мужскую на ступени бакалавриата на 7 %, а на ступени маги
стратуры и специалитета на 6 %. Несмотря на это, значительная доля женского 
населения после завершения обучения переходят в число экономически неак
тивного населения и не выходят на рынок труда.

Таким образом, мы можем наблюдать, что гендерная сегрегация берет свое 
начало с системы высшего профессионального образования и имеет свое ло
гическое продолжение на рынке труда. Наличие гендерной направленности 
высшего образования обусловлено сегрегацией рынка труда.

Современная трактовка гендерной теории направлена не на обоснование 
самого факта наличия всяческих различий между мужчинами и женщинами, 
она уделяет большее внимание их социокультурной оценке и интерпретации в 
обществе [30].

обсуждение и заключение
На основе результатов исследования нами подтверждена гипотеза о том, 

что карьерное сопровождение выпускников вуза на пути к их успешной адап
тации на рынке труда взаимосвязано и взаимообусловлено с полом и типом 
межличностных отношений.

Идея гендерного подхода заключается в том, что более важным является 
социокультурное значение, чем разделение людей по половым признакам, ко
торым наделяет современное общество эти различия. 

Исследования в области гендерного подхода отображают то, как различия 
между мужчинами и женщинами влияют на их карьеру, а также стиль руко
водства, с учетом как психологических отличий, так и поведенческих.

Для женщин характерно принятие более взвешенных, хорошо продуман
ных решений, а стиль руководства можно описать как ситуативный. 

Мужчины — более последовательные, так как на их решения редко влияют 
внешние факторы [31].

Теоретический и эмпирический анализ показали, что мужчины настойчи
вее в достижении своих целей, что сказывается на их стиле управления, а жен
щины предпочитают сотрудничество в качестве стиля руководства [32].

Следовательно, потребность в учете гендерных характеристик при карьер
ном сопровождении выпускников вуза на их пути к успешной адаптации на 
рынке труда очевидна.
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ВозМожноСТи УЧебныХ диСциПЛин В ПриобЩении 
СТУденТоВ ТеХниЧеСКоГо ВУза К нраВСТВенныМ ценноСТЯМ

 © О.К. Позднякова, Е.И. Соболева
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Самара, Российская Федерация
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 � для цитирования: Позднякова о.к., соболева е.и. Возможности учебных дисциплин в приобще-
нии студентов технического вуза к нравственным ценностям // Вестник самарского государственно-
го технического университета. серия «Психолого-педагоги ческие науки». 2022. т. 19. № 4. с. 97–112.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования личности сту
дента  — будущего инженера как человека нравственного, аспектом которой является 
определение ценностного содержания учебных дисциплин, изучаемых в  техническом 
вузе, и  реализация данного содержания в  нравственном воспитании студентов. Акту
альность исследования определяется тем, что становление студента как нравственной 
личности связано с  укоренением в  его сознании нравственных ценностей, находящих 
отражение в  ценностных ориентациях будущего инженера. В  качестве механизма фор
мирования ценностных ориентаций студентов выступает приобщение их к  ценностям. 
Целью исследования является выявление возможностей учебных дисциплин, изучаемых 
в  техническом вузе, в  приобщении студентов к  нравственным ценностям. В  процессе 
исследования осуществлен анализ содержание ФГОС ВО по направлению подготов
ки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль подготовки «Эксплуатация и  обслуживание 
объектов добычи нефти», а также содержание учебного плана по данному профилю 
подготовки, на основании чего определены учебные дисциплины, на которых возможно 
приобщение студентов к  нравственным ценностям: «История», «Философия», «Ино
странный язык», «Правоведение», «Теория и  практика социальных коммуникаций», 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «История нефте
газовой отрасли», «Геология и литология». На основании анализа рабочих программ по 
учебным дисциплинам и  сравнения материалов программ с  научным знанием о  нрав
ственных ценностях выявлены содержательные и процессуальные аспекты приобщения 
студентов к нравственным ценностям. На конкретных примерах показаны возможности 
учебных дисциплин «Правоведение», «Теория и  практика социальных коммуникаций», 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физика» в  приобщении студентов 
к  нравственным ценностям. По результатам исследования сделаны выводы, вопервых, 
о  неравномерном отражении нравственных ценностей, определяющих отношения «ин
женер  — коллеги», «инженер  — техника (техносфера)», «инженер  — общество» в  со
держании дисциплин; вовторых, о  возможности использования для приобщения сту
дентов к  нравственным ценностям на занятиях по различным учебным дисциплинам 
единых методов и средств — беседа, дискуссия, диспут, деловая игра, ролевая игра.

Ключевые слова: студент  — будущий инженер; нравственность; ценность; нравствен
ная ценность; учебная дисциплина; содержание; методы; приобщение.
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Abstract. The paper presents the study on the problem of the formation of the personality of 
a  student  — a  future engineer as a  moral person, an aspect of which is the definition of the 
value content of academic disciplines studied at a technical university, and the implementation 
of this content in the moral education of students. The relevance of the study is determined by 
the fact that the formation of a student as a moral person is associated with the rooting in his 
mind of moral values, which are reflected in the value orientations of the future engineer. As a 
mechanism for the formation of students’ value orientations, they are introduced to values. 
The purpose of the study is to identify the possibilities of academic disciplines studied at 
a  technical university in introducing students to moral values. In the course of the study, an 
analysis was made of the content of the Federal State Educational Standard of Higher Education 
in the direction of training 21.03.01 «Oil and Gas Business», the training profile «Operation 
and maintenance of oil production facilities», as well as the content of the curriculum for this 
profile of training, on the basis of which academic disciplines were determined, on which it 
is possible introducing students to moral values: «History», «Philosophy», «Foreign language», 
«Jurisprudence», «Theory and practice of social communications», «Ecology», «Life safety», 
«Physics», «Chemistry», «History oil and gas industry», «Geology and lithology». Based on the 
analysis of work programs in academic disciplines and comparison of program materials with 
scientific knowledge about moral values, the content and procedural aspects of introducing 
students to moral values are revealed. Specific examples show the possibilities of the disciplines 
«Jurisprudence», «Theory and practice of social communications», «Ecology», «Life safety», 
«Physics» in introducing students to moral values. Based on the results of the study, conclusions 
were drawn, firstly, about the uneven reflection of moral values that determine the relationship 
«engineer  — colleagues», «engineer  — technology (technosphere)», «engineer  — society» in 
the content of disciplines; secondly, about the possibility of using common methods and means 
to familiarize students with moral values in the classroom in various academic disciplines  — 
conversation, discussion, dispute, business game, roleplaying game.

Keywords: student  — future engineer; morality; value; moral value; academic discipline; 
content; methods; initiation.
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Введение

Интенсивность развития науки и  техники сегодня требует особого внима
ния к  влиянию современных технологий на человека —  на его жизнь и  здо
ровье, на окружающую среду, разрушение которой может привести к  гибели 
человечества. В  сложившихся условиях необходимо кардинальное переосмыс
ление ценностей, реализуемых специалистами технического профиля в  своей 
профессиональной деятельности, что обуславливает требование к  формиро
ванию личности будущего инженера как нравственного человека и  профес
сионала. Важнейшую роль в  этом играет организация воспитательного про
цесса в  техническом вузе, ключевой задачей которого является формирование 
ценностных ориентаций студента  — будущего инженера, которые определяют 
содержание его поведения (действий, поступков). Ценностные ориентации, от
ражая, по утверждению И.В. Федосовой «относительно устойчивое избиратель
ное отношение субъекта к  миру ценностей и  оказывающие значительное вли
яние на выбор формы поведения» [1, с. 86], представляют собой центральный 
компонент направленности личности. В  качестве механизма формирования 
ценностных ориентаций студентов выступает приобщение их к  ценностям. 
Становление студента как нравственной личности связано с укоренением в его 
сознании нравственных ценностей. Обоснование положения о том, что в про
фессиональной деятельности инженер реализует три типа отношений: отноше
ние к технике (техносфере), отношение к коллегам, отношение к обществу [2], 
позволило определить нравственные ценности, обусловливающие данные отно
шения, приобщение к  которым (ценностям) позволит формировать личность 
будущего инженера как личность нравственную. Это благо, гуманизм, долг, 
свобода, честность (отношение инженера к  технике), добро, милосердие, на
дежность, совесть, справедливость (отношение инженера к коллегам), достоин
ство, ответственность, польза, правда, честь (отношение инженера к обществу).

Анализ научной литературы показал, что несмотря на то, что воспитатель
ный потенциал учебных дисциплин в вузе, в том числе и в техническом, явля
ется предметом научного интереса ученых, возможности учебных дисциплин 
в  приобщении студентов технического вуза к  нравственным ценностям не 
были предметом специального исследования, что и  заставило нас обратиться 
к данной проблеме.

обзор литературы
Обращение к  научным источникам показало, что важность использования 

воспитательного потенциала учебных дисциплин с  целью формирования лич
ности студента как человека и  профессионала осознается многими исследова
телями. Это связано как с  тем, что воспитательные цели учебных дисциплин 
обозначены сегодня в  федеральных государственных образовательных стан
дартах, так и  с тем, что ученые, преподаватели вузов приходят к  осознанию 
места и  значения воспитания в образовательном процессе вуза. 

Можно выделить работы, посвященные воспитательному потенциалу учеб
ных дисциплин в  целом. Это, например, коллективная монография «Форми
рование духовнонравственных качеств личности студента на основе реализа
ции воспитательного потенциала учебных дисциплин» [3], статьи В.А. Адольф 
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и О.П. Журавлевой «Воспитательный потенциал учебных дисциплин в вузе» [4], 
И. Ярмакеева «Воспитательный потенциал учебных дисциплин» [5], О.Ф. Ту
рянской и А.Е. Матвиенко «Педагогическая сверхзадача в реализации воспита
тельного потенциала учебной дисциплины» [6], учебное пособие П.Н. Осипова 
«Воспитательная деятельность в инновационном вузе» [7].

Так, В.А. Адольф и  О.П. Журавлева подчеркивают прямую взаимосвязь 
воспитательного потенциала учебной дисциплины и «целенаправленного отбо
ра содержания учебного материала, представляющего особую ценность как для 
личностного развития, так и  для полноценного включения выпускника вуза 
в  профессиональную социально значимую деятельность» [4, с. 77]. Не ограни
чиваясь установлением данной взаимосвязи, авторы выделяют педагогические 
условия, реализация которых позволит успешно осуществлять воспитательные 
функции учебных дисциплин в вузе. Внедрение данных условий предполагает:  
1) акцент на ценностносмысловых аспектах содержания учебных дисциплин; 
2) актуализацию личностных смыслов студентов в  части овладения ими со
держанием учебных дисциплин, самосовершенствования и  саморазвития; 
3)  организацию самостоятельной учебнопознавательной и  поисковотворче
ской деятельности студентов в  части активизации процессов самоактуализа
ции личности студента и формирования его субъектной позиции; 4) педагоги
ческую поддержку и  «стимулирование рефлексивнооценочной деятельности 
студентов, обеспечивающей понимание и  оценку смысла учебнопознаватель
ной и  профессиональной деятельности, личностных индивидуальных возмож
ностей и  предполагающей развитие навыков самооценки и  саморегуляции»  
[4, с. 78]. 

В контексте проблемы нашего исследования интерес представляют первое 
и  второе условия. Реализация первого условия предполагает вычленение цен
ностного содержания учебной дисциплины, что связано с  выделением в  учеб
ном материале конкретных ценностей, к  которым и  приобщаются студенты. 
Необходимо отметить, что одного только выделения ценностей недостаточно, 
необходимы методы и  средства приобщения к  ним студентов, которые (ме
тоды, средства) могут быть едиными для разных учебных дисциплин. Второе 
условие связано с наделением студентами вычленяемых в содержании учебных 
дисциплин ценностей личностным смыслом. Наделение ценности личностным 
смыслом является одним из важных аспектов приобщения к  ней студента. 
Собственно осознание человеком ценности как значимой для себя, несущей 
особый смысл для данной конкретной личности и  позволяет говорить о  том, 
что ценность стала достоянием ценностной сферы его сознания. Данное ут
верждение основывается на трактовке Б.С. Братусем ценности как осознан
ного общего смыслового образования [8, с. 27], на определении М.С. Каганом 
ценности как значения «объекта для субъекта…» [9, с. 68]. При этом значение, 
как утверждает А.В. Милеев, продолжая мысль М.С. Кагана: «обретает смысл 
лишь в его постижении, в его наделении смыслом, благодаря чему оно начина
ет определять внутренний план сознания личности» [10, с. 45]

П.Н. Осипов в  качестве одного из воспитательных аспектов преподавания 
выделяет «воспитательный потенциал специальных, общенаучных и  гумани
тарных дисциплин, преподавание которых в университете ставит своей задачей 
не простое усвоение студентами теоретических знаний, а  усвоение научной, 



Педагогика высшей школы 101

Вестник самарского государственного технического университета том 19 № 4 2022 
серия «Психолого-педагогические науки»

рациональной парадигмы понимания мира» [7, с. 31]. Понимание мира воз
можно на основании сформированных ценностных ориентаций, так как вос
приятие и понимание явлений окружающей действительности осуществляется 
личностью сквозь призму присущих ей ценностей.

Отметим научные работы, посвященные воспитательным возможностям 
учебных дисциплин в аграрном (И.Н. Кравченко, Е.В. Туфанов [11]), медицин
ском (С.В. Крамская[12]), военном (И.А. Хациева, А.В. Шестериков [13]) ву
зах, а  также воспитательным возможностям отдельных учебных дисциплин 
(например, статья Н.Н. Ореховой «Воспитательный потенциал учебных дис
циплин гуманитарного цикла (о формировании патриотизма на занятиях по 
культуре речи в вузе)» [14]).

Особое значение для нас имеют исследования, обращенные к  воспитатель
ному потенциалу различных учебных дисциплин, преподаваемых в  техниче
ском вузе. В  качестве таких исследований назовем диссертации И.П. Коно
валовой «Реализация воспитательного потенциала психологопедагогических 
дисциплин в  образовательном процессе технического вуза» [15], Е.В. Шипа
новой «Содержание и  методы формирования нравственного сознания студен
та  — будущего инженера» [16, с. 120–158], статьи Е.В. Барановой, затрагиваю
щей проблему формирования нравственных качеств студентов на занятиях по 
иностранному языку [17], Е.В. Раскачкиной, О.В. Варниковой, раскрывающих 
особенности формировании профессиональных ценностей студентов техниче
ского вуза в  рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» [18], Л.А. Тра
виной, анализирующей роль философии как мировоззрения и  как учебной 
дисциплины в техническом вузе [19].

Так, Е.В. Баранова обосновывает необходимость включения нравствен
ных ценностей в  содержание гуманитарных дисциплин в  техническом вузе, 
функционирующих в рамках гуманитарной среды вуза, представляющей собой 
«детально разработанную систему методов и  приемов для раскрытия нрав
ственноценностного смысла изучаемого предмета в  мире культурных и  ду
ховных взаимоотношений преподавателя и  студентов, построенных на осно
ве гуманизма» [17, с. 118]. Л.А. Травина аргументирует положение о  том, что 
в  техническом вузе учебная дисциплина «Философия» в  качестве приоритет
ной должна иметь мировоззренческую функцию, соответственно, занятия по 
данной дисциплине направлены на формирование не только знаний и умений, 
но и  ценностей, способствуя тем самым становлению моральнонравственных 
установок, убеждений, оценок, взглядов: «Философия как учебная дисциплина 
должна способствовать складыванию общемировоззренческой позиции сту
дента, — не только будущего специалиста, профессионала в своей области, но 
и  гражданина, индивидуальности, личности, цели и  ценности которого нераз
рывно связаны с целями и ценностями всего общества» [19, с. 95].

Е.В. Шипанова подробно останавливается на содержании учебных дисци
плин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла в части выявления 
их возможностей в  формировании нравственного сознания студентов техни
ческого вуза, структурными компонентами которого являются моральное зна
ние и понятия нравственного сознания. Известно, что понятия нравственного 
сознания принимают значение ценностей. В качестве таких понятий в исследо
вании Е.В. Шипановой выступают «благо, гуманизм, добро, долг, достоинство, 
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ответственность, польза, правда, совесть, стыд, счастье, честь» [16, с. 11]. В от
личие от Е.В. Шипановой, мы обращаемся к  нравственным ценностям, опре
деляющим отношения студентов к технике (техносфере), коллегам и обществу, 
и  выявляем возможности учебных дисциплин в  приобщении к  данным цен
ностям.

Материалы и методы
Целью исследования является выявление возможностей учебных дисци

плин, изучаемых в  техническом вузе, в  приобщении студентов к  нравствен
ным ценностям.

В процессе исследования использовался метод анализа, с помощью которо
го было изучено содержание ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело», профиль подготовки «Эксплуатация и  обслуживание 
объектов добычи нефти», а также содержание учебного плана по данному 
профилю подготовки. На основании чего отобраны учебные дисциплины 
«История», «Философия», «Иностранный язык», «Правоведение», «Теория 
и  практика социальных коммуникаций», «Экология», «Безопасность жизнеде
ятельности», «Физика», «Химия», «История нефтегазовой отрасли», «Геология 
и  литология». Затем были проанализированы рабочие программы по данным 
дисциплинам, осуществлено сравнение материалов программ с  научным зна
нием о  нравственных ценностях, что позволило определить содержательные 
и  процессуальные аспекты приобщения студентов к  нравственным ценностям 
при изучении выделенных дисциплин. Совместно с преподавателями, которые 
преподают названные учебные дисциплины, были внесены изменения в  со
держание занятий, направленные на вычленение их ценностного потенциа
ла и  последующего использования его для приобщения будущих инженеров 
к нравственным ценностям. Отметим, что данные изменения не противоречи
ли ФГОС и не затрудняли изучение студентами материала данных дисциплин.

Для отслеживания включенности студентов в  процесс приобщения их 
к  нравственным ценностям на занятиях по названным учебным дисциплинам 
использовался метод наблюдения.

результаты исследования
Учебная дисциплина «Правоведение» знакомит студентов с основными пра

вовыми нормами действующего законодательства, в результате изучения кото
рых у  них формируется способность использовать основы правовых знаний 
в  своей деятельности, развивается умение отстаивать и  защищать свои права, 
появляются навыки реализации защиты этих прав. Эта дисциплина включена 
в учебный план направления «Нефтегазовое дело» неслучайно. В современных 
условиях правовые знания составляют обязательную часть профессиональной 
подготовки технических специалистов, так как сфера нефтегазовой промыш
ленности с каждым годом все более усложняется. Помимо главного документа 
в  сфере недропользования «Закона о  недрах», с  каждым годом увеличивается 
количество нормативноправовой документации, регулирующей деятельность 
нефтяников. 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» включает в  себя такую 
тему, как «Основы правового регулирования будущей профессиональной 
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деятельности». В  рамках семинарского занятия по данной теме проводится 
дискуссия «Проблема ответственности инженера и  инженерная этика». Пре
подаватель начинает занятие с актуализации знаний студентов, полученных на 
лекциях. В  частности, знания о  том, что право  — это система общеобязатель
ных правил поведения, которые устанавливаются и  охраняются государством, 
выражают общие и  индивидуальные интересы участников правоотношений 
и  выступают государственным регулятором общественных отношений. Далее 
делается акцент на том, что профессиональная деятельность инженера в  об
ласти права предусматривает разработку методических и  нормативных ма
териалов, технической документации, а  также предложений и  мероприятий 
по осуществлению разработанных программ и  проектов; проведение технико
экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых и  реали
зуемых решений, а  также участие в  мероприятиях, связанных с  испытанием 
оборудования и  научноисследовательской деятельностью. Все это обязывает 
инженера знать определенную юридическую нормативную базу, касающуюся 
области его профессиональной деятельности. Соответственно, чтобы осущест
влять данную деятельность, инженер должен возложить на себя определенную 
долю обязательств, в  том числе и моральных. 

Далее следует вопрос студентам: «Как вы думаете, какие моральные обя
зательства должен возложить на себя инженер и  почему?» Студенты делают 
предположение, что разработка, например, технической документации, тре
бует ответственного подхода, так как это связано с  последующим внедрени
ем документов в  производство, а  любая ошибка может стоить жизни людям 
и  привести к пагубным последствиям для окружающей среды. Преподаватель 
обращает внимание студентов на то, что «ответственность» есть нравственная 
ценность, которая выступает как саморегулятор деятельности человека и  реа
лизуется в  таких качествах личности, как умение держать слово, отвечать за 
свои поступки, в  то же время, давая возможность обществу подвергать свои 
действия моральной оценке. А  еще «ответственность» предполагает наличие 
у человека таких внутренних качеств, как самоконтроль и самоуправление. Тем 
самым идет отсылка к нравственным ценностям «долг» и «совесть». В процес
се дискуссии студенты приходят к выводу, что инженер, который взял на себя 
ответственность, в  полной мере отвечает за любые свои действия, даже за те, 
которые не в  силах предусмотреть заранее. При этом профессиональная честь 
не дает инженеру сложить с  себя ответственность, вменяя ему нравственные 
обязанности. Затем преподавателем делается акцент на взаимосвязи норм пра
ва и  норм морали: нормы морали регулируют внутреннее осознание челове
ком своего поведения, а нормы права — его внешнюю форму. Поэтому отсту
пление от норм морали, как правило, является и  отступлением от правовых 
норм. Требования к  безопасной профессиональной деятельности инженера 
отражены в  различных нормативных документах, должностных инструкциях 
и там же закреплена моральная оценка профессиональных действий инженера. 
Студенты самостоятельно приходят к  выводу о  том, что единство правовых 
и  моральных предписаний является главным в  профессиональной деятельно
сти специалиста технического профиля. 

Учебная дисциплина «Теория и  практика социальных коммуникаций» 
в  качестве основных своих задач выдвигает формирование способности 
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к коммуникации в устной и письменной формах как на русском, так и на ино
странном языках, с  целью решения задач межличностного и  межкультурного 
взаимодействия; способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Изучение данной дисциплины направлено на овладение студентами уме
ниями и  навыками организации слаженной работы в  трудовом коллективе; 
приемами взаимодействия с  коллегами, выполняющими различные профес
сиональные задачи и  имеющими разные обязанности. Также дисциплина раз
вивает способность к самоорганизации и самообразованию, что позволит сту
дентам самостоятельно выстраивать процесс овладения нужной информацией 
и  совершенствовать свою профессиональную деятельность в  нужном ключе. 
С  целью приобщения студентов к  нравственным ценностям, определяющим 
отношения «инженер  — коллеги» в  рамках рассматриваемой учебной дис
циплины проводится деловая игра «Производственное совещание». Игровая 
цель  — организация и  проведение производственного совещания с  макси
мальной эффективностью решения возникающих проблемных вопросов. Пре
подаватель перед началом игры знакомит студентов с основными этапами под
готовки производственных совещаний: планирование совещания, подготовка 
повестки дня, определение состава участников, подготовка всех участников 
к совещанию, рассылка необходимой документации, подготовка руководителя, 
помещения и, соответственно, проведение самого совещания. Игровое зада
ние следующее: Вы — небольшая нефтегазовая сервисная компания. Род заня
тий  — реализация программ строительства и  реконструкции объектов нефте
транспортной инфраструктуры. В  последнем полугодии на довольно большом 
количестве объектов, обслуживаемых компанией, происходят прорывы тру
бопроводов. Это наносит ущерб репутации компании и  бьет по ее доходам. 
Таким образом, из бюджета компании нужно выделить средства на решение 
этой проблемы, в  размере четырех миллионов рублей. Основная задача про
изводственного бы совещания — разработать план решения вопроса, который 
обеспечивал бы нормальные условия работы компании в будущем. 

Деловая игра предусматривает участие всей семинарской группы, но при 
этом выделяются четыре студента, которые выступают в  роли экспертов, оце
нивающих действия и  поведение участников совещания. Остальные студенты 
делятся на несколько групп, каждая из которых получает свое задание: первая 
группа берет на себя обязанности по подготовке документов к  совещанию, 
вторая группа  — просто участники совещания, которые будут участвовать 
в дебатах, третья группа — те, кто готовят документы после совещания. Также 
несколько студентов берут роли руководства компании (директор, заместите
ли директора). В  процессе игры участники подбирают аргументы для своих 
ролей. Важно, что игра не сводится к  простому разрешению проблемы выде
ления денег на устранение прорывов трубопровода. Студентам в рамках игро
вой роли необходимо выстраивать коммуникацию с  коллегами на основании 
таких ценностей, как «добро», «милосердие», «надежность», «справедливость», 
«совесть». Так, распределение обязанностей между членами трудового коллек
тива требует реализации руководством компании, с  одной стороны, ценности 
«справедливость» — равноценное распределение обязанностей, а, с другой сто
роны,  — ценности «милосердие»  — ориентация на личностные особенности 
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членов коллектива. Например, в рамках игрового эпизода необходимо выбрать 
тех сотрудников компании, которые поедут в  командировку (не самую при
ятную). Здесь справедливость проявляется в  том, что люди, стоящие во главе 
компании, при выборе командируемого руководствуются очередностью коман
дировок, необходимостью поощрения командируемого. Что касается милосер
дия, то оно реализуется, когда в  командировку не отправляют сотрудника, 
у  которого болеет ребенок, хотя, возможно именно этот специалист наиболее 
желателен для решения производственных проблем на выезде.

Учебная дисциплина «Экология» позволяет концентрировать внимание сту
дентов на экологических принципах рационального использования природных 
ресурсов, что необходимо для блага всего человечества. Акцент на нравствен
ных ценностях «благо», «гуманизм», «долг», «свобода», «честность», реализу
ющихся в  отношениях «инженер  — техника (техносфера)», делается потому, 
что взаимодействие инженера с техникой требуется выстраивать на основании 
в том числе и экологического знания, руководствуясь принципом «Не навреди!». 

В рамках темы «Глобальные проблемы окружающей среды» проводится 
лекциябеседа на тему «Экология и  нравственность в  русской литературе». 
Цель  — создать условия для осознания студентами того, что научнотехни
ческий прогресс есть неотъемлемая составляющая современного мира, оста
новить его невозможно, но для инженера важно задуматься о  его влиянии на 
жизнь человека и природы и направить свои усилия на максимилизацию блага 
и минимизацию вреда, которые несет научнотехнический прогресс.

В начале занятия преподаватель напоминает студентам известное им еще 
со школьной скамьи утверждение, что для большинства русских писателей 
природа  — это источник силы, здоровья, красоты и  вдохновения, а  не про
сто среда обитания. Поэтому в  их представлении природа связана с  истинной 
человечностью. В  процессе лекциибеседы преподаватель вначале презентует 
студентам рассказ о  художественных произведениях, в  которых так или ина
че отражаются экологические проблемы, затем организует беседу, в  процессе 
которой студенты вычитывают данные проблемы из художественных текстов, 
а затем, направляемые преподавателем, вычленяют их ценностное содержание. 
Вниманию студентов предлагаются следующие произведения: «Саша» Н.А. Не
красова, «Заячьи лапы» К.Г. Паустовского, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Дядя 
Ваня» А.П. Чехова, «Экологический роман» С.П. Залыгина. 

Например, преподаватель презентует краткое содержание «Экологического 
романа» С.П. Залыгина, в  котором говорится о  «Чернобыльской катастрофе» 
XX века. В романе большое внимание уделяется природе, в то время как чело
век выступает виновником трагедий, происходящих в окружающей среде. С.П. 
Залыгин осуждает безумную погоню людей за фетишами научнотехническо
го прогресса, призывая человека стать частью природы, дабы не разрушать 
ее и  себя. Главный герой этого романа Николай Петрович Голубев, гидролог, 
который привлек внимание писателя тем, что судьба и  профессиональная де
ятельность героя оказались очень похожими на судьбу самого автора. И самое 
главное, это было связано с  проблемами экологии. Сегодня экология  — по
пулярное научное направление, учитываемое в  любых сферах нашей жизни, 
но в начале прошлого века о ней знали только ученые, и то понимая под этим 
термином раздел биологии. Никто тогда и  не предполагал, что судьба всего 



106 Higher School Education

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

человечества зависит от самого человека, который может разрушить все, что 
его окружает. 

Преподаватель зачитывает студентам отрывок из романа: «…Он бы не за
молчал, но объяснился бы: “В нынешнем мире мы говорим: атомная катастро
фа! Атом, видите ли, перед нами виноват — не хочет расщепляться! Не верьте! 
Это катастрофа человеческого мышления: человек как целое расщепляется на 
множество своих собственных цивилизованных потребностей  — и  все дела! 
Вылезает из собственной кожи  — и  все дела! Не расщепить атом ему, видите 
ли, никак нельзя!”

Голубев сидел на ящике изпод водки  — ооо! ааа! ооо! ааа! — вды
халвыдыхал липкий воздух, насыщенный всеми ядами, которые он всю жизнь 
какимто образом ухитрялся не вдыхать. Мешанина в  голове, как у  самогоса
мого современного перестроечного человека,  — и  самоуничижение, и  страсть 
к сварам, и низвержение авторитетов, и тоска по ним. Вдруг промелькнула то
ска по Евклиду — Евклид полагал, будто параллельные линии пересекаться не 
могут, за ним и  классики русской географии так же полагали: существование 
человека никогда не пересечется с  существованием природы.

Пересеклось. Не ктонибудь, а Николай Иванович (опять Иванович!) Лоба
чевский (1792–1856) создал неевклидову геометрию, доказал: могут. Доказал: 
природа пространства — это совсем не то, что понимал Евклид.

Именно в  такой стране, как Россия, и  должна была возникнуть геометрия 
Лобачевского с  пересекающимися параллелями. Больше негде было такой гео
метриигеографии возникнуть.

Так что фантазируй не фантазируй  — дело ясное: надо кончать. Начинал 
гидролог Голубев на Оби, в  заколдованном створе Ангальского мыса, кончает 
на отравленной Припяти — логика!...» [20].

Прослушав отрывок, студенты оценивают содержащуюся в  нем информа
цию по критерию нравственных ценностей «благо», «долг», «гуманизм». Рас
суждая о том, что основная функция инженера — это работа на благо общества 
и  окружающей среды, студенты осознают зависимость блага человека и  блага 
природы от профессиональной деятельности представителей инженерного со
общества. В процессе беседы студенты обращаются к понятию «экологический 
долг» и осмысливают его в контексте нравственной ценности «долг». Озабочен
ность автора проблемой будущего человечества передается студентам и способ
ствует углублению их представлений о моральном облике инженера, от профес
сиональной деятельности которого зависит экологическое будущее планеты.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вооружает сту
дентов знаниями о  характере воздействия вредных и  опасных факторов на 
человека и  природную среду; о факторах и  причинах, приводящих к возник
новению рисков в  процессе нефтегазового производства. По результатам изу
чения дисциплины студенты овладевают умениями принимать верные, обо
снованные решения по обеспечению безопасности в  условиях производства 
и  чрезвычайных ситуаций, оценивать риски и  определять меры по обеспече
нию безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве. 
В  содержании данной дисциплины явно вычитывается ценность «ответствен
ность», на что преподаватель и  обращает внимание студентов уже на первых 
лекционных занятиях.
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В рамках темы «Обязанности, права и ответственность работника по 
управлению профессиональными рисками» проводится беседа на тему «От
ветственность и  свобода». В  начале преподаватель приводит выдержку из ра
боты Ж.П. Сартра «Экзистенциализм  — это гуманизм», одной из основных 
идей которой является идея ответственности человека: «Но когда мы гово
рим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за 
свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. … наша ответственность 
гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется 
на все человечество» [21, с. 324]. Затем преподаватель акцентирует внима
ние студентов на том, что ответственность Ж.П. Сартр связывает с выбором: 
«Я ответствен, таким образом, за себя самого и  за всех и  создаю определен
ный образ человека, который выбираю, выбирая себя, я  выбираю человека 
вообще» [21, с. 324], а  выбор  — это всегда выбор блага: «Выбрать себя так 
или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что мы выби
раем, так как мы ни в  коем случае не можем выбирать зло. То, что мы вы
бираем,  — всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь 
благом для всех» [21, с. 324]. Далее студентам предлагается экстраполировать 
обозначенные идеи Ж.П. Сартра на профессиональную деятельность инже
нера. Студенты высказываются в  том ключе, что в  любой ситуации, возника
ющей на производстве, в том числе и в чрезвычайной, инженер должен делать 
свой выбор обдуманно, ориентируясь на благо других людей; что инженер 
ответственный всегда выберет и примет верное решение, которое не повлечет 
за собой необратимых последствий для окружающих. Студенты также видят 
взаимо связь блага и  пользы. Они подчеркивают, что профессиональная де
ятельность инженера изначально нацелена на пользу общества, государства, 
но польза должна иметь своим следствием благо каждого человека. Далее 
студенты осмысливают понимание Ж.П. Сартром свободы: «Но, стремясь 
к  свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других 
людей и что свобода других зависит от нашей свободы. Конечно, свобода, как 
определение человека, не зависит от другого, но, как только начинается дей
ствие, я  обязан желать вместе с  моей свободой свободы других, я  могу при
нимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей 
целью также и  свободу других»[21, с. 336]. Студенты осознают, что свобода 
не означает возможности делать все, что заблагорассудится, она ограничена 
ответствен ностью. Преподаватель предлагает студентам определить ответ
ственность через свободу и  свободу через ответственность. После некоторых 
раздумий студенты высказываются в том смысле, что «свобода от необдуман
ных поступков и  желаний есть ответственность», а  «ответственность перед 
самим собой и  есть свобода от неверных действий и  поступков». В  профес
сиональной деятельности инженера соотношение свободы и  ответственности 
имеет свои особенности, и  это отмечают студенты. Так, инженер имеет сво
боду творчества и может создавать машины, технические сооружения, будучи 
свободным в  выборе средств и  механизмов деятельности, но в то же время 
он сообразовывает то, что создает, с  пользой и  благом людей, природы и  от
казывается от какихто функций своего творения, если они могут нанести 
вред. В  таком отказе проявляется ответственность инженера. В  этом ключе 
студенты видят взаимосвязь свободы и  ответственности инженера.
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Учебная дисциплина «Физика», являясь дисциплиной естественнонаучного 
цикла, обладает не столь большими возможностями в  приобщении студен
тов к нравственным ценностям, как дисциплины гуманитарного цикла, однако 
анализ содержания данной учебной дисциплины позволил эти возможности 
увидеть. Физика является базовой дисциплиной для обучающихся по направ
лению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и предполагает достаточно большое коли
чество учебных часов. Для приобщения студентов к  нравственным ценностям 
на занятиях по данной дисциплине мы использовали обоснованную А.Е. Зим
були идею о соотношении физики и морали [22].

В рамках практических занятий студентам предлагается провести парал
лель между агрегатным состоянием физических тел (твердым, жидким, газо
образным) и  состоянием человека, когда, сталкиваясь с  какимито трудностя
ми, он должен проявить жесткость, а  некоторые ситуации требуют от него 
проявление гибкости. Интересно, что в  качестве примеров приводились и  та
кие состояния, когда инженер может переживать торжество, в  случае победы 
на конференции (олимпиаде)/досаду (в случае проигрыша), поддержку коман
ды/ осуждение за проигрыш и т. д. Напрашивается интересный вывод, что для 
человека характерен определенный набор характеристик, как и для физиче
ского тела, которому свойственны определенный объем, температура, масса, 
прочность и т. д. Для инженера можно подобрать такие нравственнопсихоло
гические свойства, как ответственность, справедливость, разумность и др., ко
торые необходимы ему для профессионального роста. Также интересное срав
нение между физическим телом и  субъектом нравственным можно сделать 
в  контексте движения. Как любое физическое тело может пребывать в  состо
янии движения или покоя, так и  человек может двигаться как в  прямом, так 
и в переносном смыслах. «Движение — жизнь!», «Под лежачий камень вода не 
течет». Разница в  том, что состояния физических объектов всегда постоянны 
и  предсказуемы, а  также не подвергаются осуждению, тогда как человеческие 
отношения всегда подвержены нравственной оценке со стороны окружающих. 
Мы никогда не осудим сосульку, которая, тая на солнце, превращается в воду, 
тогда как человеческое действие или бездействие всегда подвержено оцен
ке со стороны окружающих. Делая вывод из этого сравнения, преподаватель 
обозначает, что для физических объектов довольно легко можно выстроить 
диаграмму его состояния и  отслеживать ее в  будущем, тогда как выстроить 
диаграмму человеческого поведения, его внутреннего морального состояния 
сложно и практически невозможно. Но предсказать некоторые вещи, конечно, 
представляется возможным, например, ответственно ли поведет себя инже
нер в  той или иной ситуации, будет ли он гуманен, либо жесток, эгоистичен 
или альтруистичен и т. д. На занятиях студентам предлагается сравнить пред
ложенные им физические явления с  явлениями из человеческой жизни, что 
представляется достаточно интересным опытом в  плане нравственного вос
питания студента. Чтобы минимизировать риски возникновения нежелатель
ных ситуаций на производстве, будущим инженерам предлагается сопоставить 
физические законы с  законами нравственными и  выстроить устойчивую кон
струкцию человеческих взаимоотношений как в целом, так и на производстве, 
основывающихся на ответственности, гуманности, благе, совести и  других 
нравственных ценностях. 
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При изучении содержания остальных, перечисленных выше учебных дис
циплин, работа по приобщению будущих инженеров к  нравственным ценно
стям строилась по принципу представленных нами примеров работы со сту
дентами.

обсуждение и заключение
В результате выполненного анализа содержания учебных дисциплин 

«История», «Философия», «Иностранный язык», «Правоведение», «Теория 
и  практика социальных коммуникаций», «Экология», «Безопасность жизнеде
ятельности», «Физика», «Химия», «История нефтегазовой отрасли», «Геология 
и литология» были выявлены их возможности в приобщении студентов — бу
дущих инженеров к  нравственным ценностям. Установлено, что ценности от
ражаются в  содержании дисциплин неравномерно. Так, нравственные ценно
сти, определяющие отношения «инженер  — техника (техносфера)» в  большей 
степени вычитываются в содержании учебных дисциплин «Физика», «Химия», 
«История нефтегазовой отрасли», «Геология и  литология», определяющие от
ношения «инженер  — коллеги»  — в  содержании учебных дисциплин «Теория 
и  практика социальных коммуникаций», «Иностранный язык», определяю
щие отношения «инженер  — общество»  — в  содержании учебных дисциплин 
«История», «Философия», «Правоведение»,«Безопасность жизнедеятельности». 
Однако это не означает, что на занятиях по конкретной дисциплине возможно 
приобщение студентов только к  одной группе нравственных ценностей, дру
гие ценности также актуализируются на занятиях, но в меньшей степени. Так
же установлено, что для приобщения студентов к  ценностям на занятиях по 
различным учебным дисциплинам возможно использование единых методов 
и средств — беседа, дискуссия, диспут, деловая игра, ролевая игра и др. Работа 
со студентами показала, что осознание студентами нравственных ценностей, 
наделение их личностным смыслом становится отправным моментом для по
нимания студентами того факта, что самые разные проблемы, которые могут 
возникнуть в  процессе профессиональной деятельности инженера, являются 
не узкотехническими, но социальными проблемами.
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Анннотация. В современных реалиях система высшего профессионального образова
ния должна обладать способностью не только оперативно удовлетворять изменяющиеся 
запросы в различных отраслях промышленности в специалистах нужного профиля, 
но и способстовать их быстрому трудоустройству. Запрос времени состоит в том, что 
от выпускников вузов помимо фундаментальной общенаучной и профессиональной 
подготовки требуется также владение гибкими навыками, которые зачастую являются 
решающими при приеме на работу. Эксперты сходятся во мнении, что для успешной 
деятельности любому специалисту необходимы две категории навыков: hard skills и 
soft skills. Когда речь идет о hard skills, подразумеваются технические знания. Напро
тив, soft skills  — это навыки, относящиеся к общению в коллективе, работе в команде, 
творчеству, решению проблем и другим личностным навыкам. Они представляют собой 
психологические качества, которые определяют, как люди учатся, думают и действуют. 
Измерение soft skills важно, поскольку они являются переменными, которые позволяют 
студентам прогнозировать свое профессиональное будущее и карьерную ориентацию. 
В данной статье представлены результаты исследований, которые были проведены для 
определения ключевых компетенций, которые современные выпускники ВУЗов должны 
иметь для получения желаемой работы. Также в работе затрагиваются основные методы 
и приемы, способствующие их усовершенствованию.

Ключевые слова: гибкие навыки; ключевые компетенции; обзор рынка труда; нехватка 
компетенций; работодатели; выпускники.
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Abstract. In modern world, the higher vocational education system must not only be able 
to promptly respond to the changing demands of different industries for specialists of the 
required majors, but also to facilitate their rapid employment. Graduates employability is an 
increasingly important issue. In addition to basic academic and vocational training, graduates 
are also required to possess flexible skills that are pivotal in transitioning from education to 
employment. So, for a successful activity, any specialist needs two categories of skills: hard and 
soft skills. When talking about hard skills, technical knowledge is meant. On the opposite, soft 
skills refer to communication, team work, creativity, problem solving and other personal skills. 
Experts agree that beside hard (technical) skills, soft (noncognitive) skills are necessary. They 
represent psychological attributes that inform how people learn, think, and act. Measuring soft 
skills is important because they are variables that allow students to predict their professional 
future and career orientation. This paper presents the results of studies which have been 
conducted to identify key competences which today’s graduates should have in order to get 
a desired job. Main methods and techniques that help to master and improve them are also 
discussed.

Keywords: soft skills; key competences; labour market survey; competence gap; employers; 
graduates.
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Introduction

The market economy of Russia is changing from spontaneous to planned forms 
of organisation. Many companies consider organisational culture as an important 
regulatory mechanism in the organisational environment [1, p. 54]. In this respect, 
the attitude of employers towards the company’s employees has greatly changed. 
National Association of Colleges and Employers (NACE) show that a high average 
score is still taken into account when applying for a job, although only high marks 
are not enough for this. For example, employers require the applicant to have a 
relevant work experience [2]. However, expertise and experience are not the only 
requirements, compliance with which enables the specialist to join the company. The 
latter is especially true for young graduates whose knowledge acquired at universities 
is not confirmed by experience in solving production or management problems. 
The lack of work experience is also reflected in the salary classification of young 
graduates. On the one hand, the risks for employers are very high, on the other 
hand, the important criterion for successfully passing a competition for a vacancy 
is the assessment of the personal potential of a young graduate. What can make 
inexperienced graduates competitive in the eyes of employers? How to identify the 
list of competences that increases the competitiveness of a graduate in the labour 
market and characterise the potential or professionally significant qualities of 
applicants [3, p. 20]. The purpose of the study is to compile a list of competences 
that increase the competitiveness of graduates in the labour market. Traditionally, 
indicators such as expertise, skills and experience were used to evaluate applicants. 
They were considered universal and therefore used in all organisations. 

1 . literature review
The literature analysis on key competences, key qualifications and competence 

development has grown in recent years and has now become almost unmanageable. 
Research programmes on this topic have been launched at national and international 
level. With some delay, they are also receiving increasing attention at universities and 
in university research [4, 5]. Publications on the significance of key competencies 
in higher education and their mastering by students are slowly but steadily 
increasing. Universities have not only begun to consider the acquisition of key 
qualifications in their teaching, but also to establish special institutions (e.g. Centre 
for Key Qualifications at the University of Freiburg, Institute for FutureOriented 
Competence Development at the University of Applied Sciences in Bochum) or even 
professorships for key qualifications (e.g. at the University of Applied Sciences in 
Munich in the winter semester 2003/2004) [6, p. 52]. In the meantime, the term 
competence has overtaken the term qualification; instead of key qualifications, people 
are increasingly talking about key competences, and the terms continuing education 
and qualification have been replaced by the term competence development. The 
profound change in the world of work and life has also increased the pressure to 
pay more attention to these competences in educational and training processes. 
Key qualifications are on the agenda not only in research programmes, but also 
among education policy decisionmakers (e.g. educational conference “KMK») and 
in education policy advisory bodies (e.g. educational forum “Forum Bildung») and 
are formulated in guidelines as an objective not only for school and vocational 
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education, but now also for higher educational establishments. The term “social 
competence” includes the explicit and implicit knowledge, the emotional behavioural 
repertoire and the reflection capacity that an individual can use as an ability and/
or skill in specific social situations in order to achieve a balance between his or her 
own identity and the social one. Knowledge can be considered a basic prerequisite 
for attaining any competence. Key competences include a complex of skills, abilities, 
aptitudes and knowledge relevant for personal and social development in modern 
society, for overcoming complex demands of the professional world, for finding and 
fulfilling qualificationadequate professional activities in European and international 
labour markets and the task of lifelong learning. The key competences in studies 
are adapted to the requirements of the appropriate professional fields as well as the 
specific content of the corresponding subject [1, p. 34]. 

2 . materials and methods 
In order to find the ways increasing productivity, a research on the 

characteristics of successful employees’ work was conducted. This work made it 
possible to identify the qualities (competencies) due to which the best employees 
succeeded as opposed to midlevel ones. Therefore, a competencybased 
approach to the problem of personnel selection and evaluation is becoming more 
widespread, the essence of which is that effective job performance depends on 
the employee possessing certain qualities. In this respect future graduates cannot 
help thinking about career prospects, and of course, they want their future job to 
fulfill all dreams and expectations. 

To observe the topic under consideration, research philosophy was chosen as a 
core method of scientific investigation. It is an important basis of every research, no 
matter what scientific field the paper is referred to. Also, with the help of research 
philosophy method, it was decided to use data collection which has been done by 
the authors while working. Comparative and qualitative analysis were used to under
stand and interpret definitions applied in the paper.

The research methodology is also based on the thorough analysis of the scien
tific research results of leading Russian and foreign scientists. It reflects modern ap
proaches in the field of soft skills importance and their mastering techniques. 

3 . Research results
Most managers in Russia (about 75 %) see the point in hiring young graduates. 

The following arguments were used to determine this point of view:
 – a great desire to use young energy, activity, openmindedness and dynamism;
 – the ability to use young potential at a lower salary than experienced professionals;
 – the ability to infuse «young blood» and revitalise old workers;
 – young people have the advantage of being easier integrated into the 

organisational culture of the company;
 – it is easier to grow your own expert than to retrain those who have stable 

habits that do not conform to the company’s organisational culture [7, p. 226].
Many employers emphasize that young graduates are taught new technologies, new 

techniques and business specifications, but they should also be a source of activity, 
dynamism and modern knowledge for the company. Employers deciding whether or 
not to accept a young graduate for work assume the graduate to have one out of two 
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market advantages [7, p. 226]. Special knowledge or hard skills (e.g., knowledge in 
the field of information technology, geophysics, microbiology, etc.) make graduates 
of certain disciplines competitive in their professional major. Hard skills are easily 
quantifiable. Interpersonal skills that have more to do with the personality are called 
soft skills. If someone wants to be successful in job, it is necessary to have not only 
professional skills. Socalled soft skills are also becoming increasingly important. 
They are in demand both in everyday work and in job interviews. In Germany, for 
example, employers and employees have to change under various circumstances. 
However, these changes are familiar to everyone in the world of work. Being a part 
of complex economic and social systems, it is affected by changes in various areas. 
New technologies, changing international trade relations, new business models, 
demographic change — all these factors influence the design of work [8, p. 154].

Nowadays, a good education, excellent final grades or numerous successfully 
completed further and advanced training courses are no longer enough to get a 
coveted job. There is a demand for goaloriented people at work. Being goaloriented 
is the ability to direct one’s thoughts, feelings and actions towards a specific goal, 
even for quite a long period of time. Goaloriented people proceed in a planned 
and systematic way and do their best to achieve the goal set. They try to overcome 
any difficulties. But what is meant by the term “soft skills”? What is the difference 
between hard skills and soft skills? 

Hard skills are technical abilities. These may have been acquired, for example, 
during vocational or university training. The most valuable professional skills are 
regularly applied in professional life. Soft skills are also called key competences. As 
far as soft skills are concerned, these social skills are in great demand nowadays 
[9, p. 260]. These are interdisciplinary qualities and qualifications that are more related 
to personality, character and behaviour. These are not professional qualifications, but 
social competences in dealing with other people. So why are social skills becoming 
increasingly important in today’s working world? 

New technologies and products make people adapt to new conditions by being 
able to navigate the flow of information, select what is needed, interpret the data and 
adjust the information obtained to one’s professional needs.

Moreover, a good professional today is a public professional who is able to choose, 
in a mobile and integrative way, a productive way of interacting with an environment 
consisting of many elements whose dynamic changes and transformations depend 
on the situation of immersion in that environment. Sometimes, it is lack of soft skills 
that unables people to achieve their full potential [10]. 

Soft skills are also required in order to climb the corporate ladder, to score points 
with your employer. HR managers expect young graduates to have perfect hard skills 
and qualifications, but in the end it is usually the personality that determines the 
choice in their favour. That is why soft skills are extremely important. Soft skills are 
related to students individual character. They are rooted in strengths and talents as 
well as in the skills that have been acquired in childhood and adolescence and in 
social environment.

The most important soft skills for career starters include:
 – problemsolving skills;
 – being a selfstarter;
 – analytical thinking skills.
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These are the results of a survey among recruiters and managers published on 
the online portal Statista [11].

Emotional intelligence is considered to be one of the most important soft skills. It 
makes many other soft skills possible in the first place. Emotional intelligence refers 
to emotions both towards oneself and in relation to others. Emotional intelligence 
describes first of all the ability to recognize and understand one’s own emotions and 
those of others. This results in an action that can be found in many personal and 
social competences. For each soft skill there is a core set of competences that are 
necessary for successful skill development.

First, different personal competences will be analyzed. They describe character 
and the qualities a person should have. Personal competences include reliability, 
independence, initiative, decisionmaking ability, selfreflection and critical 
faculties. 

Social competences include the ability to work in a team, empathy, conflict 
management, communication skills, conversational skills, intercultural competence.

When talking about methodological skills, analytical thinking, organisational 
talent, goal orientation, presentation techniques are meant. 

Due to the fact that soft skills are becoming more and more important in 
job applications, many graduates unfortunately present information that does not 
correspond with reality in their cover letters and CVs. The following recommendations 
should be taken into account in order to overcome any misunderstanding: 

 – to focus strictly on actual skills; 
 – to analyze the initial situation; 
 – to filter out which soft skills are being sought;
 – to pay attention to the wording of your skills;

It is also necessary for young graduates to carry out selfanalysis. It will help 
identify the most important soft skills that they should definitely work on. Find 
out what soft skills are particularly relevant and in demand. In this regard further 
training opportunities should be looked for.

4 . Discussion
In today’s rapidly developing world, it is possible to find almost any information 

and educational course that a student might be interested in. As a consequence, 
there is a tendency for the value of knowledge in a particular professional field 
to gradually diminish due to its availability. Moreover, knowledge gets outdated 
too quickly, so in addition to professional skills, soft skills are in great demand 
nowadays. Many employers agree that they want their employees to be able to 
think critically and analytically, interact effectively with colleagues, organize their 
own work and teamwork in a highquality manner, gather information from 
various sources, analyze and deal with problems in workplace, and make informed 
decisions. These competences help to adapt to changes, solve complex tasks and 
build relationships with other people in the workplace. So, soft skills development 
is a continuous process. They cannot be mastered once and for all. Start by 
choosing the top skills to master, then work towards growing those skills through 
selfreflection, classes, feedback, and more. Showing employees have the soft skills 
demonstrates the employers that they can grow with the company and handle any 
changes that may occur. 
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инТеГрационнаЯ МодеЛЬ УПраВЛениЯ СиСТеМоЙ 
неПрерыВноГо образоВаниЯ В ФорМаТе образоВаТеЛЬныХ 
КЛаСТероВ МеХанизМоВ СеТеВоГо ВзаиМодеЙСТВиЯ
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мой непрерывного образования в формате образовательных кластеров механизмов сетевого взаимодей-
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Аннотация. Сегодня в условиях неопределенности и высокого уровня конкурентоспо
собности на рынке трудовых ресурсов необходимо в более сжатые сроки проводить 
качественную подготовку профессиональных кадров в среднем профессиональном и 
высшем образовании. Двухуровневая система подготовки на одной образовательной 
платформе позволяет сохранить преемственность содержания образовательных про
грамм. Интеграционный процесс в сфере образования позволяет достичь высоких по
ложительных результатов через диффузию дифференцированных элементов и свойств 
в единое целое профессиональное образовательное пространство. В статье рассмотрены 
основные направления интеграционных процессов в рамках непрерывного образования 
в формате образовательных кластеров на примере Университета. Данная модель по
зволяет повысить качество и эффективность подготовки высококвалифицированных 
кадров для интенсивно развивающегося рынка труда. Реализация интеграционной мо
дели управления системой непрерывного образования через механизм взаимодействия 
образовательных программ среднего профессионального образования и высшего об
разования создает коллаборативную образовательную среду, что позволяет в кратчай
шие сроки обеспечить рынок труда квалифицированными кадрами. Рассмотрен вариант 
взаимодействия интеграционной модели функционирования подготовки специалистов 
среднего и высшего звена на платформе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный тех
нический университет».

Ключевые слова: система образования; непрерывное образование; интеграционная мо
дель; непрерывное образование; образовательные кластеры; преемственность образова
тельных программ; сквозные учебные планы; модель управления.
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Abstract. Today, in conditions of uncertainty and a high level of competitiveness in the labor 
market, it is necessary to conduct highquality training of professional personnel in secondary 
vocational and higher education in a shorter time. A twolevel system of training on one 
educational platform allows you to maintain the continuity of the content of educational 
programs. The integration process in the field of education makes it possible to achieve high 
positive results through the diffusion of differentiated elements and properties into a single 
professional educational space. The paper considers the main directions of integration processes 
in the framework of continuing education in the format of educational clusters on the example 
of a University. This model makes it possible to improve the quality and efficiency of training 
highly qualified personnel for an intensively developing labor market. The implementation 
of the integration model of management of the system of continuing education through the 
mechanism of interaction of educational programs of secondary vocational education and 
higher education creates a collaborative educational environment, which allows to provide 
the labor market with qualified personnel in the shortest possible time. A variant of the 
interaction of the integration model of the functioning of the training of middlelevel and 
higher specialists on the platform of the federal state budgetary educational institution of 
higher education «Samara State Technical University» is considered.

Keywords: education system; continuing education; integration model; continuing education; 
educational clusters; continuity of educational programs; endtoend curricula; management 
model.
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Введение

Единое мировое образовательное пространство формирует глобальные тен
денции, отражающие интеграционные процессы, характеризующие развитие 
системы среднего профессионального образования в Российской Федерации. 
Исследования последних лет показывают, что интеграционный процесс носит 
глобальный характер во многих сферах жизни, а также этот процесс отмеча
ется в образовании, где рассматривается как объединение образовательных 
кластеров, систем и их структур [1].

Рассматривая теоретический аспект интеграции, необходимо понимать, что 
данный процесс может функционировать как в рамках уже действующей си
стемы, так и внедряться в рамках новой, создаваемой системы [2]. Данный 
процесс играет значимую роль для успешной социализации обучающегося. 
Здесь необходимо помнить, что результат интегрированного подхода в обра
зовании  — это слияние межпредметных, внутрипредметных, межличностных 
и внутриличностных связей [3].

Синтез потенциала образовательных, научных и производственных органи
заций, объединенных с целью решения отдельных проблем, является интегра
цией в образовании, науке и производстве как в рамках новой системы, так 
и в рамках уже функционирующей системы. Как правило, интеграция в мас
штабе международного явления проходит эволюцию через историю развития, 
накопленный опыт, общенаучные закономерности [4].

Система структурной целостности, предполагающая все условия для форми
рования интегрального типа будущего специалиста, который должен обладать 
всеми универсальными компетенциями не только в основной, но и  смежной 
деятельности, что даст пространственную базу интегрированному профессио
нальному пространству. Концепция интеграции профессиональной подготов
ки должна основываться на интеграционной модели включающей в себя блоки 
социальной, организационноуправленческой, научной, экономической сферы 
деятельности при подготовке специалистов. 

обзор литературы

Проблема развития теории и методология приемственности в образовании 
охватывает научные труды О.А. Булавко, З.И. Исламова, Л.И. Шагиева, Г.В. Му
хаметзянова, И.А. Ларионова, В.Б. Банслова, Н.К. Чапаева и др.

Анализируя работы Ю.К. Бабанский, В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, 
Ф.Э.  Зеер, Е.А. Корчагина, A.B. Леонтьева, Г.В. Мухаметзянова, Н.Б. Пугачева, 
P.C. Сафина и др., можно отметить, что они посвящены исследованию кластер
ного подхода и решению проблем профессиональной подготовки и вопросам 
оптимизации учебного процесса.

В трудах М.А. Берулава, Г.И. Ибрагимова, М.И. Махмутова, Ю.С. Тюникова, 
Л.Д. Федотова нашли отражение вопросы интеграции общего и профессио
нального образования.

Комплексное образование является основой для удовлетворения основ
ных потребностей человека как в экономической, так и в социальной сферах 
жизни [5]. Следовательно, профессиональное обучение будет непрерывным 
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процессом постоянного совершенствования профессионализма, т. е. специа
лист открывается новому уровню практической подготовки и готов проявлять 
себя в сложных, неопределенных системах жизнедеятельности [6].

Необходимо помнить, что принципы в профессиональном образовании 
включают комплекс компетенций для развития будущего специалиста, а имен
но развития общих ключевых компетенций и профессиональных [7].

Государственные образовательные стандарты включают профессиональ
ные компетенции, демонстрирующие способность применять знания и умения 
в  профессиональной деятельности, решать конкретные и нестандартные зада
чи, адаптироваться к неустойчивой, меняющейся среде, а также общекультур
ные компетенции, формирующие умения и навыки работы в группе, социаль
ной адаптации, знания правовых и этических норм [8]. 

Современный профессионал  — это конкурентоспособный специалист, ко
торый обладает широким спектром качеств, таких как духовное начало, твор
ческая составляющая, интеллект, коммуникативность, навыки психологии, 
знания практических вопросов и умение использовать ресурсы информацион
ной среды [9].

Существующее законодательство Российской Федерации в области образо
вания создало предпосылки для формирования и развития системы непрерыв
ного профессионального образования в различных моделях взаимодействия 
начального, среднего и высшего профессионального образования, а именно 
университетские платформы, реализующие программы высшего образования, 
среднего профессионального образования, начального профессионального 
 образования, а также научноисследовательские и производственные структу
ры  [10].

Для повышения конкурирования на рынке трудовых ресурсов необходимо 
не только обладать профессиональными знаниями, но и быть нацеленным на 
непрерывное саморазвитие в образовательных траекториях, иметь определен
ную социальную роль, развиваться творчески и интеллектуально [11].

Возможность реализации горизонтальных и вертикальных связей про
цесса интеграции в образовании позволяет обеспечить образовательным уч
реждениям, с одной стороны, углубленное освоение профессиональных на
выков и компетенции выпускника профессионального учреждения, что дает 
навык самостоятельного принятия решения поставленных перед ним задач, 
с другой стороны, дает возможность расширения спектра образовательных 
программ, что обеспечивает мобильность в образовательном пространстве 
и в профессио нальной деятельности [12].

Материалы и методы
При реализации исследования применялись различные методы: системного 

анализа, обобщения, имперический, логический. Основными научными мето
дами при исследовании использовались анализ и синтез. За счет них сфор
мировывались определения интеграционного среднего профессионального и 
высшего образования. 

Формирование различных кластеров происходит на основе методов фор
мализации. Сравнительный метод позволил произвести синхронизацию об
разовательных программ. Интеграционная модель в системе непрерывного 
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образования разработана на методологических основах исследования с ис
пользованием общенаучных методов. Предлагаемая модель основана на ста
тистических данных платформы ФГБОУ ВО СамГТУ. Часть источников заим
ствована из нормативноправовой базы.

результаты исследования
Основные направления интеграционного процесса в образовательной среде 

проходят следующие этапы:
 – интеграция новых тенденций развития науки, техники, культуры через 

образовательную платформу как становление единой картины мировоз
зрения человека;

 – интеграция профессионального образования деятельности человека че
рез образование как становление профессионального личностного роста 
индивида;

 – интеграция глобального производства, а именно производства средств 
существования человека через образование, что выделяется взаимосвя
занными и взаимозависимыми категориями [13].

Исходя из вышесказанного очевидно, что вопрос непрерывного образова
ния через интеграционную модель управления становится необходимостью. 

Эти направления можно представить в виде блоксхемы взаимодействия 
основных критериев, реализуемых в кластере непрерывного образования, 
представленных на рис. 1.

Решение проблемы интеграции образовательных программ среднего про
фессионального и высшего образования является одним из ведущих направ
лений современного этапа развития образовательных учреждений на террито
рии Российской Федерации. Данное направление интеграции формируется и 
внедряется в учебных заведениях разных субъектов и регионов нашей страны. 

Рис. 1. Интегрирование в системе непрерывного образования
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Формируются различные подходы, методы и схемы интеграционных процес
сов в образовательном пространстве. Это обусловлено современным интенсив
но развивающимся рынком труда и его потребностями в высококвалифициро
ванных кадрах [14].

Непрерывность и преемственность образовательных программ разного 
уровня являются приоритетом университетских платформ, так как они об
ладают большим преимуществом по отношению к другим образовательным 
организациям, что позволяет повысить уровень эффективности качества об
разовательного процесса за счет многогранного использования как интеллек
туальнонаучных разработок, так и материальных информационных ресурсов, 
что позволит в конечном итоге расширить траекторию спектра образователь
ных услуг, совершенствовать свои знания, сократить продолжительность обу
чения на программах высшего образования, а образовательной организации 
снизить затраты на одного обучающегося [15].

На платформе университетов образуются кластеры, где реализуются все 
уровни образования. Первой ступенью могут являться как получение основ
ного общего образования, так и среднего общего образования на базе лицеев 
и школ. Вторая ступень включает в большинстве образовательных организа
циях получение среднего профессионального образования на базе колледжей. 
 Третья ступень  — это получение высшего образования (бакалавриат, маги
стратура, аспирантура) на базе университета. Такая модель интеграции, без
условно, результативна и комфортна для студента, потому что он продолжает 
учиться и развиваться в той же образовательной среде, которая имеет ключе
вое значение в формировании личностных и профессиональных качеств буду
щего специалиста [16]. 

В настоящее время реализуются новые подходы в планировании со
вместной внеучебной и научнопрактической деятельности обучающихся в 
едином пространстве Университета. Обучающиеся на базе среднего профес
сионального образования активно принимают участие в мероприятиях па
триотической, духовнонравственной, творческой, экологической и научной 
направленности. Участие студентов в научнопрактических конференциях, 
конкурсах и круглых столах позволяет выбрать интересующую тематику ис
следования и вместе с научным руководителем продолжить ее на высшей 
ступени образования [17].

Рис. 2. Структура профессорскопреподавательского состава образовательного кластера
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Структура преподавательского состава Колледжа СамГТУ представлена на 
рис. 2. Очень ярко продемонстрировано, что адаптация обучающегося средне
гопрофессионального образования в научной среде университета происхо
дит достаточно легко и с интересом, т. к. большая часть сотрудников  — это 
профессорскопреподавательский состав университета, которые имеют науч
ные степени и звания и обладают огромным опытом работы в научной сфере. 
С первого курса обучающиеся в Колледже СамГТУ активно начинают участво
вать в научнопрактических конференциях, олимпиадах, конкурсах, круглых 
столах и других мероприятиях, носящих научный характер. Также в составе 
преподавателей Колледжа СамГТУ принимают активное участие в реализации 
образовательного процесса специалисты производственники промышленных 
предприятий и организаций Самарской области.

В современных условиях профессионального образования огромную роль 
играет система дуального образования. Данный вид позволяет теоретическое 
обучение в аудитории сочетать с практической деятельностью на предприятии. 
Эта методика обучения позволяет получать практические навыки непосред
ственно на производстве. ФГБОУ ВО СамГТУ имеет ряд заключенных дого
воров и соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями региона, 
где обучающиеся как СПО и ВО могут проходить практическую подготовку. 
В структуре университета функционирует управление по работе с индустри
альными партнерами, которое активно содействует также и трудоустройству 
выпускников. 

В ФГБОУ ВО СамГТУ среднее профессиональное образование берет свое 
начало с 2007 года. Первыми шагами в данном направлении были набор 
обуча ющихся по двум направлениям подготовки 08.02.01 Строительство и экс
плуатация зданий и сооружений и 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудо
вания и систем газоснабжения». На протяжении почти 10 лет численность об
учающихся в данном структурном подразделении не превышала 150 человек. 

Рис. 3. Динамика приема абитуриентов и контингента Колледжа СамГТУ
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Среднее профессиональное образование не пользовалось спросом у абитури
ентов. Однако ситуация начала координально меняться с 2018–2019 гг., когда 
со стороны государства проводилась политика, направленная на развитие и 
престиж среднего профессионального образования, что позволило увеличить 
контрольные цифры приема и вызвать интерес у абитуриентов. На рис. 3 мож
но проследить динамику роста численности абитуриентов Колледжа СамГТУ. 
Анализ позволяет сделать вывод о ежегодном приросте контингента обучаю
щихся, особенный скачок произошел в 2022 году и составил прирост общей 
численности контингента Колледжа СамГТУ практически на 50 %.

В текущем году нами проведена работа, базирующаяся на опыте прошлых 
лет и опыте других учебных заведений, по синхронизации плана среднего про
фессионального образования подготовки специалистов направления 08.02.08 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и по про
грамме бакалавриата 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Теплога
зоснабжение и вентиляция» на прием 2022–2023 учебного года.

Хотелось бы отметить, что особую роль сыграли сквозные учебные планы 
по изучению ряда дисциплин программ высшего образования, в рамках учеб
ных планов среднего профессионального образования Колледжа СамГТУ, что 
явилось гарантией обеспечения непрерывности образовательного процесса.

Структура численности выпускников Колледжа СамГТУ в динамике пред
ставлена на рис. 4 и показывает, что в 2022 году произошел прирост числен
ности выпускников Колледжа СамГТУ на программы бакалавриата, реализу
емые СамГТУ, за счет внедрения практики синхронизации учебных планов и 
сокращения сроков обучения на программах бакалавриата по очной форме 
обучения.

Практика по индивидуализации сокращенных образовательных программ 
имеет многолетний опыт на заочной форме обучения в СамГТУ. Такая воз
можность предоставляется на основании приказа Министерства науки и 
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 
года № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществля
ющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

Рис. 4. Структура численности выпускников Колледжа СамГТУ  
в динамике 2021–2022 гг.
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность».

Тем не менее сопряжение учебных планов среднего профессионального об
разования и высшего образования по очной форме обучения в современных 
условиях становится проблематичной, особенно с учетом того, что вариатив
ная часть в стандартах среднего профессионального образования составляет 
лишь 30 % от общего объема времени, отведенного на освоение образователь
ной программы [18].

Если рассматривать проблему в более широком аспекте, как интеграцию с 
учебными планами среднего профессионального образования других коллед
жей региона и РФ в целом, то она становится более острой с учетом того, что 
каждое образовательное учреждение является самостоятельным и компетент
ным в формировании образовательных программ [19].

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» ре
шением ученого совета принято «Положение об обучении по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, по образовательным 
программам высшего образования  — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», которое дает право на обучение 
по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой программы, сформированной на основе федерального государ
ственного стандарта высшего образования.

На перевод на обучение по индивидуальным учебным планам могут пре
тендовать лица, имеющие в том числе образование по образовательным про
граммам среднего профессионального образования.

Индивидуализация содержания образовательной программы может проис
ходить за счет ее изменения, а именно через корректировки учебного плана по 
отдельным дисциплинам или модулям, практикам или другим соотношениям 
трудоемкости дисциплин в рамках предусмотренных федеральным государ
ственным образовательным стандартам по реализуемым направлениям подго
товки и при соблюдении всех необходимых результатов по освоению основной 
образовательной программы. 

Обучение по таким программам осуществляется как группой, при доста
точной наполняемости, а также может быть организовано для одного обуча
ющегося. 

Целесообразно при формировании объема и структуры выделяемых кон
трольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по образовательным программам высшего образования дифферен
цированно выделять места для выпускников среднего профессионального 
образования, что позволит скомплектовать полноценные группы и повысить 
эффективность системы финансового планирования образовательного учреж
дения [20].

В связи с этим в процессе интеграции учебного плана среднего профес
сионального образования и высшего образования СамГТУ по очной форме 
обучения встал вопрос о выделении контрольных цифр приема под группу 
выпускников Колледжа СамГТУ на сокращенные программы.

Колледж СамГТУ реализует 3 специальности в рамках укрупненной груп
пы специальности 08.00.00 «Строительство»: Строительство и эксплуатация 
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зданий и сооружений, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем га
зоснабжения, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро
дромов.

Выявили, что можно реализовать данный механизм лишь по направлению 
08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Теплогазоснабжение и венти
ляция», так как на данный профиль в 2022–2023 учебном году выделено 43 ме
ста, что позволило сформировать 2 учебные группы, одна из которых будет 
осуществлять ускоренное обучение.

Переаттестация дисциплин общеобразовательного блока и естественно
научного блока в количестве 60 ЗЕТ позволит сократить учебный план бака
лавриата на 1 год. Качественное содержание дисциплины базируется на со
пряжении компетенций среднего профессионального образования и высшего 
образования.

обсуждение и заключение
В результате сравнительного анализа можно сделать следующие выводы:

 – структура и характер образовательных программ стандарта среднего про
фессионального образования формируют навыки специалиста среднего 
звена, владеющего исполнительскими качествами и профессиональным 
мастерством, а структура и характер индикаторов достижения компетен
ций высшего образования направлены на развитие проектноисследова
тельских качеств и аналитического принципа мышления;

 – такой сквозной характер обучения позволяет сократить сроки реализа
ции программ высшего образования, не снижая качества подготовки, и 
оптимизировать финансирование на одного обучающегося за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета в образовательных органи
зациях высшего образования.

Однако отсутствие повторной отсрочки от армии для выпускников коллед
жей снижает мотивацию для продолжения обучения на программах высшего 
образования.

Новая интеграционная модель управления системой непрерывного образо
вания в формате образовательных кластеров и механизмов сетевого взаимо
действия между образовательными программами среднего профессионального 
и высшего образований дает возможность создания коллаборативной обра
зовательной среды и позволит в более сжатые сроки обеспечить рынок труда 
высококвалифицированными кадрами.
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Аннотация. В данной статье актуализируется проблема формирования конфликто
логических компетенций педагогических работников образовательной организации, 
связанная с повышением стрессогенности организационной среды и полифункцио
нальной деятельностью педагогических работников. Представлен анализ конфликто
логических компетенций, которые необходимо формировать в рамках непрерывного 
конфликтологического образования педагогов университета. В статье анализируются 
методы и содержание модуля «Управление конфликтами и стрессами в образователь
ном процессе» программы переподготовки «Преподаватель высшей школы». Целью 
исследования является разработка методических рекомендаций, направленных на 
повышение уровня конфликтологических и стресскомпетенций преподавателей Са
марского государственного технического университета (ФГБОУ ВО СамГТУ), пред
полагающих использование современных образовательных технологий. Данная цель 
достигается посредством решения следующих задач: проведение экспертных опросов 
(респонденты: преподаватели и студенты университета) для определения методик и 
методов повышения уровня конфликтологических и стресскомпетенций педагогов; 
создание учебнометодических материалов для слушателей программы повышения 
квалификации «Управление образовательным процессом: психологопедагогическая 
компетентность преподавателя технического вуза» и программы переподготовки 
«Преподаватель высшей школы» в Самарском государственном техническом универ
ситете; формирование методических материалов для образовательных тренингов по 
теме «Формула конфликта. Командообразование» для студенческой аудитории и для 
преподавателей вуза. Исследование проводилось в несколько этапов. Задачи теорети
ческого этапа исследования: обоснование значимости повышения уровня конфлик
тологической и стресскомпетенций преподавателей вуза. Задачи диагностического 
этапа исследования: мониторинг уровня профессионального стресса преподавателей; 
экспертный опрос для оценки значимости повышения уровня конфликтологических и 
стресскомпетенций педагогов университета. Респондентами экспертного опроса яв
лялись слушатели программы повышения квалификации «Управление образователь
ным процессом: психологопедагогическая компетентность преподавателя техническо
го вуза» и программы переподготовки «Преподаватель высшей школы» на базе ИДО 
СамГТУ. В исследовании применялись следующие методы: экспертный опрос, наблю
дение, анкетирование, методы количественного и качественного анализа полученных 
результатов. Отражен опыт преподавания дисциплины «Управление конфликтами и 
стрессами в образовательном процессе» в рамках программы переподготовки «Препо
даватель высшей школы» СамГТУ. Перспективой исследования является дальнейшее 
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совершенствование учебнометодического обеспечения процесса формирования кон
фликтологической и стресскомпетенций педагогических работников.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность; педагогический конфликт; по
вышение квалификации; метод обучения; профессиональный стресс; экспертный опрос; 
обучающий тренинг.
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Abstract. The problem of forming conflictological competences of pedagogical staff in 
educational organization, which is associated with the increasing stressfulness of the 
organizational environment and multifunctional activities of teaching staff, is presented in 
the paper. The analysis of conflictological competences, which need to be formed within the 
framework of continuous conflictological education of university teachers, is given. The paper 
analyzes the methods and content of the module “Conflict and Stress Management in the 
Educational Process” of the retraining program “Teacher of Higher Education”. The aim of 
the research is to develop methodological recommendations aimed at improving the level 
of conflictological and stresscompetence of teachers of Samara State Technical University, 
involving the use of modern educational technologies. This objective is achieved by means 
of the following tasks: conducting expert surveys (respondents: teachers and students of the 
university) in order to determine methods and techniques for improving conflictological and 
stress competence of teachers; creating training and methodological materials for students 
of professional development program “Education Process Management: Psychological and 
Pedagogical Competence of a Technical University Teacher” and retraining program “Teacher 
of Higher Education” in Samara State Technical University. Teambuilding” for the students 
and teachers of the university. The study was conducted in several stages. Objectives of the 
theoretical stage of the research: to substantiate the significance of increasing the level of 
conflictological and stress competences of university teachers. Objectives of the diagnostic 
stage of the research: to monitor the level of professional stress of teachers; to conduct an 
expert survey to assess the significance of increasing the level of conflictological and stress
competences of university teachers. The respondents of the expert survey were the trainees 
of the professional development program “Management of Educational Process: Psychological 
and Pedagogical Competence of a Technical University Teacher” and the retraining program 
“Teacher of Higher Education” of Samara State Technical University. The following methods 
were used in the research: expert survey, observation, questionnaires, methods of quantitative 
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Введение

В процессе перехода к «цифровым технологиям» формирование кадрового 
потенциала современных образовательных организаций требует повышения 
уровня не только психологопедагогической, но и конфликтологической ком
петентностей педагогических работников вузов. В условиях модернизации си
стемы высшего образования уровень профессионального (информационного, 
эмоционального) стресса педагогических работников, а также уровень орга
низационной стрессогенности образовательной организации растет. Для ре
шения данной задачи следует совершенствовать содержательные и методиче
ские аспекты процесса непрерывного образования преподавателей как тренда 
подготовки педагогических кадров. Ситуации неопределенности и изменения, 
возникающие в процессе реализации стратегии развития современных уни
верситетов, оказывают определенное влияние на возникновение следующих 
факторов:

 – повышение или снижение уровня приверженности преподавателей;
 – формирование благоприятного или деструктивного моральнопсихологи

ческого климата в формальных и неформальных группах; 
 – рост уровня деструктивной и конструктивной конфликтности в различ

ных диадах субъектов педагогического взаимодействия; 
 – рост уровня различных видов стресса и синдромов выгорания у опреде

ленного числа педагогических работников университета. В рамках тренда 
непрерывного образования педагогическим работникам вуза необходи
мо повышать уровень не только профессиональной компетентности, но 
и  конфликтологической и стресскомпетенций для эффективного раз
решения конфликтных педагогических ситуаций и осуществлять свое
временную профилактику профессионального стресса. 

обзор литературы
Конфликтологическую компетентность преподавателя вуза следует по

нимать как систему компетенций по идентификации, анализу и оценке кон
фликтогенных и стрессфакторов организационной среды образовательной 
организации, принципов и методов управления конфликтными ситуациями, 
возникающими в результате деструктивного взаимодействия субъектов соци
альнопедагогического процесса [1]. Высокий уровень конфликтологической 
компетентности преподавателей университета позволит субъектам конфликт
ного противоборства (или в стрессовой ситуации) рационально решать раз
личные педагогические задачи: 

and qualitative analysis of the results obtained. The experience of teaching the discipline 
“Conflict and Stress Management in the Educational Process” as part of the retraining 
programme “Teacher of Higher Education” of Samara State Technical University is presented. 
The prospective of the study is the further improvement of teaching methods to develop 
conflictological and stresscompetence of teachers.

Keywords: conflictological competence; pedagogical conflict; professional development; train
ing method; professional stress; expert questioning; training.
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 – идентификация и комплексная оценка внешних и внутренних факторов, 
субъективных и объективных причин педагогических конфликтных 
ситуаций на уровне всех субъектов образовательного процесса в вузе;

 – психологопедагогическая диагностика и учет индивидуальнолич
ностных особенностей студентов и уровня их эмоционального интел
лекта; 

 – выбор и реализация эффективной копингстратегии в сложном психо 
эмоциональном состоянии (стрессовая или кризисная ситуация);

 – выбор рациональной стратегии поведения субъектов противоборства 
в педагогическом конфликте;

 – управление педагогическим воздействием на выбор конструктивной 
стратегии поведения субъектов конфликта в образовательном про
странстве;

 – проявление эмоциональной стабильности в конфликтных и стрессо
вых ситуациях в соответствии с социально приемлемым реагировани
ем на стрессовые ситуации в образовательном пространстве;

 – разрешение педагогических конфликтов, возникающих в результате 
разного уровня сформированности цифровой компетентности моло
дых преподавателей (студентов) и преподавателей «серебряного воз
раста».

 – проведение медиации в педагогическом конфликте и др. 

Преподаватели должны уметь управлять собственным эмоциональным со
стоянием, а также диагностировать эмоции студенческого коллектива (отдель
ных студентов) и создавать конструктивные педагогические коммуникации; 
формировать благоприятный социальнопсихологический климат в студенче
ской группе и в педагогическом коллективе.

Решению задач стратегии повышения уровня конфликтологических и 
стресскомпетенций педагогов и обучаемых в социальнопедагогическом 
процессе посвящены научные исследования различных авторов: S. Bell [2], 
J.  Coleman [2], A. Anderson [2], J. Whelan [2], C. Wilder [2], M. Deutsch (1994) 
[3], N.S. Morova [4], L.V. Lezhnina [4], N.A. Biryukova [4], S.A. Domracheva [4], 
O.A. Makarova [4], M.V. Zinnatova [5].

Конфликтологическая компетентность — это важный компонент профес
сиональной компетентности преподавателя вуза, связанный с такими видами 
компетентности, как: социальнопсихологическая, психологопедагогическая, 
социальноперцептивная. Высокий уровень конфликтологической компетент
ности связан в определенной степени с уровнем эмоциональной компетентно
сти. Высокий уровень эмоционального интеллекта преподавателей позволяет 
минимизировать случаи проявления негативных эмоций и уменьшить риск 
формирования эмоционального выгорания педагогических работников [6]. 
Ученые рассматривают эмоциональную компетентность как умение человека 
осознавать содержание эмоции и интерпретировать эмоциональную информа
цию в процессе принятия решений [6, 7]. 

В настоящее время существует различное понимание содержания понятия 
эмоциональной компетентности. Многие ученые полагают, что под эмоцио
нальной компетентностью индивида следует считать комплекс компетенций, 
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направленных на обеспечение принятия эффективных решений на базе ре
сурсов процесса интеллектуальной идентификации и оценки эмоциональной 
информации [8, 9]. Интересной является точка зрения О.Л.  Беловой, рассма
тривающей эмоциональную компетентность как проявление эмоционально
го интеллекта в процессе взаимодействия индивидов. Автор понимает под 
эмоциональной компетентностью набор следующих компетенций: командная 
синергетика, гармоничные межличностные отношения в социальной группе, 
фасилитация мышления, копингстратегии поведения индивида в кризисных 
ситуациях и др. [10] 

Методологической основой исследования послужила научная литература, 
таких авторов, как Е.А. Хлевная [6], Т.С. Киселева [6], С.Я. Юровицкая [12], 
О.Л. Чуланова [11], И.В. Алексеенко [13], Е.Д. Букатых [13], К.С. Еске [13], 
А.В. Радзевич [13] и др.

Материалы и методы
В исследовании были использованы следующие группы методов: 

 – методы эмпирического исследования: анкетирование, экспертный опрос, 
наблюдение; 

 – математические методы: статистическая обработка полученных данных 
(метод анализа иерархий) [14, 15].

Авторами была проведена серия экспертных опросов, в которых в качестве 
участников выступили три группы респондентов:

 – слушатели программы повышения квалификации «Психологопедагоги
ческие стратегии участников образовательного процесса» (первая группа 
респондентов — 50 педагогов);

 – слушатели программы переподготовки «высшей школы» (вторая группа 
респондентов — 100 педагогов);

 – студенты теплоэнергетического и нефтетехнологического факультетов 
СамГТУ (третья группа респондентов — 155 учащихся). 

Экспертные опросы направлены на оценку и анализ значимости конфлик
тологических и стресскомпетенций преподавателей для осуществления эффек
тивной психологопедагогической деятельности (2019–2022). Анализ и оценка 
ответов всех групп респондентов позволили авторам статьи внести корректи
вы в структуру и содержание соответствующих программ и учебнометодиче
ских материалов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников ФГБОУ ВО СамГТУ [16–19].

результаты исследования
Исследование проводили в формате экспертного опроса. В рамках пер

вого экспертного опроса респонденты оценивали значимость определенных 
конфликтологических и стресскомпетенций в целях повышения качества об
разовательного процесса и профилактики педагогических рисков, возникаю
щих в процессе взаимодействия субъектов образовательного пространства 
вуза. 

Опрос провели на основе методики К.О. Староверовой [20]. Результаты 
опроса первой и второй групп респондентов (преподаватели) представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1
оценка значимости конфликтологических и стресс-компетенций педагогических 

работников университета

Типы компетенций

Преподаватели 
 (слушатели програм-
мы повышения ква-

лификации «Управле-
ние образовательным 

процессом: психо-
лого-педагогическая 
компетентность пре-

подавателя вуза»)

Преподаватели 
 (слушатели програм-
мы переподготовки 

«Преподаватель выс-
шей школы»)

средний 
балл

выше 3 
баллов, %

средний 
балл

выше 3 
баллов, %

Идентификация и оценка факторов 
конфликтов и стрессов в студенческой 
группе и в образовательной среде

4,7 77,6 4,8 81,2

Психологопедагогическая идентифи
кация и анализ конфликтных столкно
вений, возникающих в процессе 
взаимодействия активных участников 
социальнопедагогического процесса

4,7 80,4 4,6 82,6

Аудит стрессфакторов педагогической 
деятельности ППС и стрессфакторов 
учебной деятельности студентов

4,9 83,2 4,9 84,5

Медиативная деятельность препода
вателей

4,8 84,7 4,9 88,5

Методы организации эффективной 
воспитательной работы куратора 
(преподавателя) студенческой группы 

4,6 81,5 4,7 82,6

Методы профилактики дисфункцио
нальных конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе и в сту
денческой группе

5,0 86,9 4,9 83,8

Организация тренингов на тему «Кон
фликтологическая компетентность 
субъектов образовательного процесса»

4,8 87,5 4,9 85,4

Организация тренингов на тему 
« Командообразование»

4,7 87,4 4,6 84,5

Анализ результатов опроса первой и второй групп респондентов показал, 
что наиболее значимыми являются компетенции:

 – аудит стрессфакторов педагогической деятельности ППС и стресс
факторов учебной деятельности студентов;

 – медиативная деятельность преподавателей;
 – организация тренингов на тему «Конфликтологическая компетентность 

субъектов образовательного процесса»;
 – методы профилактики дисфункциональных конфликтных ситуаций в пе

дагогическом коллективе и в студенческой группе.
Результаты опроса третьей группы респондентов (студенты) представлены 

в таблице 2.
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Анализ результатов опроса третьей группы респондентов показал, что 
 наиболее значимыми являются компетенции:

 – организация тренингов на тему «Конфликтологическая компетентность 
субъектов образовательного процесса»;

 – организация тренингов на тему «Командообразование»;
 – методы организации эффективной воспитательной работы куратора 

(преподавателя) студенческой группы;
 – идентификация и оценка факторов конфликтов и стрессов в студенче

ской группе и в образовательной среде.
Формирование конфликтологических и стресскомпетенций преподава

телей вуза в рамках программ повышения квалификации и переподготовки 
следует осуществлять на основе современных образовательных и цифровых 
технологий.

Таблица 2
оценка значимости конфликтологических и стресс-компетенций педагогических 

работников университета

Типы компетенций

Студенты теплоэнер-
гетического факульте-

та (3–5 курс)

Студенты нефтехноло-
гического факультета 

(2–3 курс)

средний 
балл

выше 3 
баллов, %

средний 
балл

выше 3 
баллов, %

Идентификация и оценка факторов 
конфликтов и стрессов в студенче
ской группе и в образовательной 
среде

4,8 86,6 4,8 84,5

Психологопедагогическая иден
тификация и анализ конфликтных 
столкновений, возникающих в про
цессе взаимодействия активных 
участников социальнопедагогиче
ского процесса

4,7 84,5 4,5 83,5

Аудит стрессфакторов педагогиче
ской деятельности ППС и стресс
факторов учебной деятельности 
студентов

4,6 80,2 4,7 81,4

Медиативная деятельность препо
давателей

4,6 81,8 4,5 86,4

Методы организации эффективной 
воспитательной работы куратора 
(преподавателя) студенческой группы 

4,9 84,8 4,8 86,7

Методы профилактики дисфункцио
нальных конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе и в сту
денческой группе

4,7 80,2 4,8 81,4

Организация тренингов на тему 
«Конфликтологическая компетент
ность субъектов образовательного 
процесса»

4,9 86,5 5,0 83,4

Организация тренингов на тему 
«Командообразование»

4,9 89,4 4,9 87,5
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В рамках второго экспертного опроса респонденты оценивали эффектив
ность образовательных технологий и методов обучения в процессе формиро
вания конфликтологических и стресскомпетенций педагогических работников 
вуза. Результаты анализа ответов первой и второй групп респондентов пока
заны в таблице 3.

Анализ результатов опроса первой и второй групп респондентов показы
вает, что высокие баллы получили активные, интерактивные методы и цифро
вые технологии обучения. Таблица 3

Эффективность образовательных технологий и методов обучения в процессе 
формирования конфликтологических и стресс-компетенций преподавателей

Метод обучения

Преподаватели 
(слушатели программы по-

вышения квалификации 
«Управление образователь-
ным процессом: психолого-
педагогическая компетент-
ность преподавателя вуза»)

Преподаватели 
(слушатели програм-
мы переподготовки  

«Преподаватель выс-
шей школы»)

средний 
балл

выше 3  
баллов, %

средний 
балл

выше 3 
баллов, %

Традиционная лекция 2,7 82,6 2,6 78,4

Лекцияконференция 2,6 86,5 3,2 78,5

Проблемная лекция 4,8 85,5 4,9 85

Круглый стол 4,6 82,2 4,5 84,0

Асинхронное электронное  
обучение

4,4 86,5 4,2 85,4

Синхронное электронное  
обучение

4,4 88,6 4,5 83,0

Традиционный семинар 3,3 74,0 3,8 81,4

Мультимедиапроект 4,7 88,4 4,6 87,5

Конкурс эссе 3,7 79,6 3,6 77,5

Семинардискуссия 4,2 81,0 4,4 85,2

Картографирование конкретных 
конфликтных ситуаций (кейс
метод)

4,9 91,5 4,8 95,5

Ролевая (деловая, симуляция) 
игра

4,8 93,5 5,0 94,0

Виртуальная экскурсия 4,5 85,7 4,7 88,0

Мозговой штурм 4,3 81,2 4,2 82,3

Мастеркласс 4,6 83,7 4,7 81,2

Метод проектов 4,9 82,5 5,0 85,4

Обсуждение учебных видеозаписей 4,7 80,5 4,8 78,4

Поведенческое моделирование 4,6 82,2 4,5 79,6

Образовательный тренинг 4,9 79,5 5,0 83,4

Вебконференции, вебсеминары 3,6 77,5 3,3 78,5
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С целью совершенствования учебнометодического обеспечения процесса 
повышения уровня конфликтологической и стресскомпетентности педагоги
ческих работников осуществлен анализ выбранных респондентами методов 
обучения. Выбор варианта наиболее эффективного метода проведен с по
мощью метода анализа иерархий. 

Основные критерии: познавательная активность слушателей программы 
переподготовки; вовлеченность слушателя в самостоятельную проектную де
ятельность; лидерские навыки и умение самостоятельно принимать решения; 
способность эффективно работать в команде.

Основные альтернативы: проблемная лекция (О1); мультимедиапроект 
(О2); картографирование конкретных конфликтных ситуаций (кейсметод) 
(О3); ролевая (деловая, симуляция) игра (О4).

Создана матрица попарного сравнения критериев. В таблице 4 представ
лен расчет приоритетов для каждого рассматриваемого критерия относительно 
друг друга.

Приближенное главное собственное значение матрицы составило 4,33.
Пример расчета приоритетов по критерию «Познавательная активность 

слушателей программы переподготовки» представлен в таблице 5.
В качестве примера приводим расчет критерия «Познавательная актив

ность слушателей программы переподготовки», результаты которого представ
лены в таблице 6.

Таблица 4
расчет приоритетности критериев

Матрица парных сравнений Компоненты 
собственного 

вектора
Нормированные 

оценки
Расчет 

λmaxКритерий К1 К2 К3 К4

К1 1 0,2 0,2 0,14 0,37 0,06 0,93

К2 5 1 1 0,21 1,7 0,16 1,21

К3 5 1 1 0,23 1,9 0,17 1,25

К4 7 5 5 1 4,6 0,63 0,95

Сумма 18 7,2 7,2 1,54 8,52 1 4,33

Таблица 5
расчет приоритетов по критерию «Способность эффективно работать в команде»

Матрица парных сравнений
Ср. 

геом.
Норм. 

оценки
Расчет 

λmaxКритерий О1 О2 О3 О4

О1 1 3 4 5 3,24 0,52 0,93

О2 0,33 1 3 5 2,33 0,27 1,26

О3 0,25 0,33 1 3 1,12 0,14 1,16

О4 0,2 0,2 0,33 1 0,44 0,08 0,93

Сумма 1,78 4,53 8,33 14 7,18 1 4,26
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обсуждение и заключения

В целях совершенствования методики формирования конфликтологиче
ских и стресскомпетенций преподавателей высшей школы сформированы 
учебнометодические материалы (учебные пособия, методические указания, 
презентации, программы образовательных тренингов и др.). Авторы статьи 
создали комплекс вариативных конфликтологических задач, учитывающих 
поли функциональный характер профессиональной деятельности преподавате
ля вуза. Содержание задач иллюстрирует функциональное направление психо
логопедагогической деятельности преподавателя по профилактике и разреше
нию педагогических конфликтов.

Практическая значимость исследования заключается в разработке методики 
индивидуализации обучения, направленной на повышение уровня конфликто
логической и стресскомпетенций преподавателей вуза; формировании учебно
методического обеспечения «образовательных событий», включающего в себя 
различные учебные и учебнометодические пособия, комплекс  вариативных 
заданий. 

Апробация данных учебнометодических материалов в программах по
вышения квалификации «Управление образовательным процессом: психо
логопедагогическая компетентность преподавателя вуза» и в программе 
переподготовки «Преподаватель высшей школы» продемонстрировала их со
держательность и  функциональность, способствующих развитию конфлик
тологической и  стресскомпетенций преподавателей технического универ
ситета. 

Таблица 6
расчет критерия «Познавательная активность слушателей программы переподготовки»

Познавательная актив-
ность слушателей про-

граммы переподготовки
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 λ
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ax

Использование активных 
методов обучения 

1,15 2,25 3,00 3,00 2,00 0,45 0,95

Использование интерактив
ных методов обучения 

0,55 1,10 3,07 3,06 1,48 0,33 1,15

Использование цифровых 
технологий (асинхронное 
электронное обучение, 
мультимедиапроект, вир
туальная экскурсия)

0,32 0,32 1,05 2,01 0,67 0,14 1,11

Мастерклассы 0,32 0,34 0,55 1,07 0,48 0,12 0,94

Сумма 2,17 3,67 7,50 9,00 4,69 1,00 4,12
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Необходимо указать группу потенциальных рисков, возникающих в про
цессе формирования конфликтологической и стресскомпетенций педагогиче
ских работников вуза: 

 – риски, обусловленные неэффективностью педагогических методов и об
разовательных технологий, используемых в данном процессе;

 – личностные риски (демотивированность педагога, уровень лояльности 
педагогических работников по отношению к образовательной органи
зации);

 – реализация методики индивидуализации обучения в процессе формиро
вания конфликтологической и стресскомпетенций педагогических ра
ботников, предполагает высокий уровень методической компетентности 
руководителей данного курса повышения квалификации.
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 � для цитирования: абдуллаева Б.с. Развитие математической компетентности у будущих учителей // Вест-
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает математическую компетентность как 
составляющую профессиональной подготовки будущих учителей, формирование ко
торой может осуществляться в процессе изучения дисциплин математического цикла 
в  педвузе. Также в статье раскрывается сущность таких методов, как анализ, синтез, 
обобщение, аналогия, сравнение, используемых для развития математической ком
петентности будущих учителей. В статье представлена информация о том, как повы
сить уровень сформированности математической компетентности за счет применения 
в учебном процессе комплекса профессионально ориентированных математических 
и практических задач. Рассматривается значение математической подготовки, математи
ческого языка и математической деятельности в развитии математической компетент
ности у будущих учителей. Подробно рассматриваются методика и современные тенден
ции преподавания курсов математики студентам высших учебных заведений, а также 
развитие математической компетентности в этом процессе. Определены и теоретически 
обоснованы основные принципы отбора формирования содержания математического 
образования в педагогическом университете, обусловливающего эффективность фор
мирования математической компетенции и компетентности. Основу методологии пред
ставленной научной статьи составляют системный и деятельностный подходы, которые 
ориентированы на целостное исследование объектов, путем выявления многообразных 
элементов и связей между ними. На основе обновленного содержания математического 
образования у будущих учителей будет формироваться математическая компетенция, 
а процесс освоения отобранного содержания будет носить деятельностный характер.

Ключевые слова: компетентностный подход; компетентность; математическая компе
тентность; методикоматематическая подготовка учителей; анализ; синтез; математиче
ская деятельность.
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Abstract. The paper considers mathematical competence as a component of the professional 
training of future teachers, the formation of which can be carried out in the process of 
studying the disciplines of the mathematical cycle in a teacher training university. The research 
also reveals the essence of such methods as analysis, synthesis, generalization, analogy, and 
comparison used to develop the mathematical competence of future teachers. The paper 
provides information on how to increase the level of mathematical competence through the 
use of a set of professionally oriented mathematical and practical problems in the educational 
process. This study discusses the importance of mathematical training, mathematical 
language and mathematical activity in the development of mathematical competence of future 
teachers. The methodology and current trends in teaching mathematics courses to students 
of higher educational institutions, as well as the development of mathematical competence 
in this process, are considered in detail. The basic principles of selection of the formation 
of the content of mathematical education in a pedagogical university, which determine the 
effectiveness of the formation of mathematical competence and competence, are determined 
and theoretically substantiated. The basis of the methodology of the presented research is 
the systematic and activity approaches, which are focused on a holistic study of objects, by 
identifying diverse elements and relationships between them. Based on the updated content 
of mathematical education, future teachers will develop mathematical competence, and the 
process of mastering the selected content will be of an activity nature.

Keywords: competencebased approach; competence; mathematical competence; methodological 
and mathematical training of teachers; analysis; synthesis; mathematical activity.
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Введение

Социальноэкономические и политические изменения, происходящие в 
современном мире, требуют кардинальных изменений во всех сферах, в том 
числе и в сфере образования. В качестве основы модернизации современного 
педагогического образования выдвигается компетентностный подход, направ
ленность которого ориентирована на подготовку компетентного и квалифи
цированного учителя, готового к постоянному профессиональному росту [1].

Перед современным учителем стоит задача донести до учащихся новейшую 
информацию наряду с заранее запланированными знаниями, не увеличивая 
при этом часов занятий. Образование, ориентированное только на получение 
знаний, осталось в прошлом.

Особую актуальность приобретает проблема подготовки будущих учителей 
математиков, которые в силу многопрофильности своей педагогической дея
тельности призваны закладывать основы общей образованности обучающихся 
среднего звена общеобразовательной школы. Значимость этого уровня образо
вания в развитии личности обусловливает необходимость подготовки учителя 
к компетентному осуществлению образовательной деятельности различных 
направлений, в частности, по математике [2].

Математическая подготовка является составной частью профессиональной 
подготовки будущего учителя. Поэтому одной из главных задач математической 
подготовки будущих учителей является формирование у них математической 
компетентности. Целью статьи — охарактеризовать основные теоретикопрак
тические аспекты формирования и развития математической компетентности 
будущих учителей [3].

обзор литературы
Образование, основанное на компетентностном подходе, — это образова

ние, которое дается с точки зрения умения применять знания, умения и на
выки, которые обучающийся приобретает в образовательном процессе, в своей 
личной, профессиональной и общественной деятельности. 

Цель образования, основанного на компетентностном подходе, состоит 
в том, чтобы сделать из учащегося всесторонне развитую личность, способную 
комплексно мыслить и общаться, умеющую использовать полученные в про
цессе обучения знания, умения и навыки в своей личной, профессиональной 
и общественной деятельности [4].

Известно, что математическая грамотность играет важную роль в овладе
нии всеми предметами, особенно отдельными предметами. Значение матема
тики в этом процессе неизмеримо. Математика является одним из основных 
факторов развития науки, техники и занимает особое место культуре и нашей 
повседневной жизни. Поэтому учащиеся должны иметь широкий спектр ма
тематической деятельности в своей учебной и внеклассной деятельности. При 
этом, — используя красоту и привлекательность математики, заниматься логи
ческой деятельностью, которая развивается в соответствии с потребностями 
каждого учащегося:

 – уметь читать информацию, данную в виде таблиц, схем, графиков, со
ставлять таблицы, схемы, рисовать графики;
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 – отрабатывать навыки анализа данных в виде диаграмм и графиков, пред
ставленных в СМИ [5].

Ученые Стив Виддета, Сара Холлифорд [6] и Н. Муслимов [7] понятиям 
«компетентность» и «компетентность» придают следующие значения:

1. Для эффективной организации профессиональных задач будущих педа
гогов профессионального образования и получения необходимых результатов 
деятельности определяется необходимая способность, в большинстве случаев 
компетентность.

2. Способность, отражающая необходимые стандарты профессионального 
образования, называется компетентностью.

Следует отметить, что при развитии математической компетентности осо
бую роль играет математическая деятельность. В научной и методической 
литературе встречаются различные подходы к определению структуры мате
матической деятельности. А.А. Столяр [8] и И.П. Калошина [9] определяют ма
тематическую деятельность как мыслительную деятельность, протекающую по 
следующей схеме: 1) математизация конкретных ситуаций с помощью эмпи
рических и индуктивных методов — наблюдения, опыта, индукции, аналогии, 
обобщения и абстрагирования; 2) логическая организация математического 
материала с помощью методов логики; 3) применение математической теории 
с помощью решения задач.

Т.А. Иванова [10], на основе исследования, представляет следующую модель 
математической деятельности: 1) накопление фактов с помощью общенаучных 
эмпирических методов (наблюдение, сравнение, анализ) и частных методов ма
тематики (вычисление, построение, измерение, моделирование); 2) выдвиже
ние гипотез с помощью гипотетикодедуктивных методов (анализ, аналогия, 
неполная индукция, обобщение, абстрагирование, интуиция, конкретизация, 
дедукция); 3) проверка истинности доказательством с помощью дедуктив
ных методов доказательств и опровержений (синтетический, аналитический, 
от противного, полная индукция, контрапозиция, приведение контрпримера) 
и  специальных методов; 4) построение теории с помощью аксиоматического 
метода; 5) выход в практику с помощью математического моделирования. 

Своими специфическими особенностями обладает и математическая речь. 
Математический язык является результатом усовершенствования естественно
го языка по различным направлениям: устранение громоздкости, устранение 
двусмысленности, расширение выразительных возможностей естественного 
языка [11]. Это достигается его символизацией, применением различных ти
пов переменных, разработкой и использованием определенных правил кон
струирования различных математических предложений. 

В связи с переориентацией учебновоспитательного процесса от форма
лизованного подхода к деятельностному актуальными становятся следующие 
проблемы.

1. Построение системы знаний студентов, необходимой и достаточной для 
полноценного овладения ими основами профессиональной деятельности; со
вершенствование деятельностной системы знаний студентов с учетом средств 
и условий ее реализации.

2. Поиск путей расширения возможностей применения теоретических зна
ний в практической деятельности студентов в процессе обучения; создание 
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таких условий учебнопрактической деятельности, когда студентам необходи
мо активно применять имеющиеся теоретические знания для решения задач.

Материалы и методы
В статье использованы методы изучения литературы по педагогике, пси

хологии и информационнокоммуникационным технологиям, теоретический 
анализ, анкета, учебные и диагностические тесты, беседа, педагогическое 
 наблюдение, интервью, педагогический эксперимент, экспертная оценка.

результаты исследования
Основные направления процесса обучения математике состоят из следую

щих четырех частей:
 – знать набор математических понятий;
 – способность вести математические рассуждения;
 – решение математических задач;
 – овладение математическим языком [12].

Использование современных методических средств на уроках математики 
не только помогает учителю в полной мере освоить предмет, но и обеспечи
вает активное участие студентов в учебном процессе. Это служит гарантией 
достижения положительных результатов в обучении математике и развитии 
математической компетентности [13].

Важной задачей формирования математической компетенции у студентов 
является овладение методами научного познания, среди которых как важней
шие выступают: наблюдение, сравнение, обобщение, анализ и синтез, индук
ция и дедукция, абстрагирование, конкретизация, аналогия.

Обладая высокой эвристичностью, они широко используются в обучении 
математике не только в вузе, но и в системе высшего профессионального 
образования. Анализ научнометодической литературы, учебников и все
возможных пособий, опыт собственной работы позволил нам выделить сле
дующие приемы формирования у студентов математической компетенции: 
анализ и синтез, обобщение, абстрагирование и конкретизация, сравнение 
и  аналогия   [13].

Анализ — метод научного познания и метод обучения, состоящий в том, 
что изучаемый объект мысленно расчленяется на составные элементы (при
знаки, свойства, отношения), каждый из которых исследуется в отдельности 
как часть расчлененного целого. Синтез — метод научного познания и метод 
обучения, посредством которого отдельные элементы соединяются в целое.

Очень часто умение мыслить связывают с умением анализировать. Это 
вполне правомерно, так как вывод следствий, выражающих новые свойства 
изучаемого объекта, очень часто требует анализа того, что уже известно о нем. 
В математике чаще всего под анализом понимают рассуждение в «обратном 
направлении», т. е. от неизвестного, от того, что необходимо найти, к извест
ному, к тому, что уже найдено или дано, от того, что необходимо доказать, 
к  тому, что уже доказано или принято за истинное. В таком понимании, наи
более важном для обучения, анализ является средством поиска решения или 
доказательства, хотя в большинстве случаев сам по себе решением или доказа
тельством еще не является [14]. 
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Синтез, опираясь на данные, полученные в ходе анализа, дает решение задачи 
или доказательство теоремы. Анализ лежит в основе общего подхода к решению 
задач, известного под названием сведения задачи к совокупности подзадач. Идея 
такого подхода состоит в «размышлении в обратном направлении» от задачи, 
которую предстоит решить, к подзадачам, затем от этих подзадач к подзадачам 
и т. д., пока исходная задача не будет сведена к набору элементарных задач. 

Наряду с анализом и синтезом в обучении математике часто используются 
аналогия, обобщение и конкретизация.

Сравнение и аналогия — логические приемы мышления, используемые как 
в научных исследованиях, так и в обучении. С помощью сравнения выявляет
ся сходство и различие сравниваемых предметов, т. е. наличие у них общих и 
различных свойств. Сравнение приводит к правильному выводу, если выпол
няются следующие условия: 1) сравниваемые понятия однородны; 2) сравнение 
осуществляется по таким признакам, которые имеют существенное значение. 

Сравнение подготавливает почву для применения аналогии. Под аналогией 
понимают сходство предметов в какихлибо свойствах, признаках или отно
шениях.

Аналогия широко может применяться не только при решении задач на дока
зательство либо при доказательстве теорем, но и при решении различных задач.

Анализируя деятельность по применению приема аналогии, перечислим 
действия, составляющие данный прием:

1) составление аналогов различных заданных объектов и отношений;
2) нахождение соответственных элементов в заданных аналогичных
предложениях;
3) составление предложений, аналогичных данным;
4) составление задач, аналогичных заданной, т. е. задач, имеющих с данной 

сходное условие или заключение;
5) проведение рассуждений при решении задач по аналогии с решением
исходной.
Обобщение и абстрагирование — два логических приема, применяемые 

почти всегда совместно в процессе познания.
Обобщение — это мысленное выделение, фиксирование какихнибудь об

щих существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов 
или отношений.

Абстрагирование — это мысленное отвлечение, отделение общих, суще
ственных свойств, выделенных в результате обобщения, от прочих несуще
ственных свойств рассматриваемых предметов или отношений и отбрасывание 
последних.

В научной и педагогической литературе понятие обобщение трактуется во 
взаимосвязях его философской (метод научного познания), логической (логи
ческая операция), а также психологической (как интеллектуальное действие) 
характеристики. Особенно важна для методики психологическая сторона 
обобщения, а в ней такие моменты, на которые опирается методика форми
рования обобщений, в частности, выделение обобщений по видам операции: 
эмпирическое и теоретическое обобщение [15].

Эксперименты показывают, что эффективных результатов в виде хоро
шего овладения математическими понятиями, готовности к математическому 
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мышлению, умения решать задачи, умения комфортно работать на матема
тическом языке можно добиться с помощью образовательного метода. Клю
чевую роль в этом играет возможность поиска. Например, при проблемном 
обучении учащиеся приобретают новые знания и умения, решая различные 
теоретические и практические задачи. Создание проблемных ситуаций, поста
новка интересных задач и помощь в их решении будут развивать активность и 
самостоятельность учащихся, повышать их интерес к данному предмету. В ре
зультате студенты учатся использовать полученные знания и навыки, развива
ют свои творческие способности и навыки ясного мышления.

Учитель обладает многопрофильностью в своей педагогической деятельно
сти, поскольку преподает в высшей школе ряд учебных предметов, в частности, 
один из таких основных предметов, как математика. Поэтому важное место 
в  подготовке учителей должна занимать математическая компетентность [16].

Как показывают наблюдения из практики, большинство нынешних учите
лей и будущих учителей не в состоянии методически грамотно организовать 
учебный процесс. Все это объясняется недостатками профессиональнопедаго
гической подготовки обучающихся в педвузе.

Математическая компетентность будущих учителей формируется в процес
се овладения ими учебной дисциплины «Методика преподавания математики». 
Содержание данного учебного курса направлено, прежде всего, на формирова
ние у будущих учителей составляющих методической компетентности в обуче
нии математике. Овладение студентами учебной дисциплиной «Методика обу
чения математике» происходит во время лекций, практических и семинарских 
занятий. Степень активности студентов в процессе обучения является важным 
фактором успеха в овладении ими будущей профессии.

Для формирования методикоматематической компетентности будущих 
учителей лекции и практические занятия должны быть построены с учетом 
современных технологий обучения, которые реализуют установку на высокую 
активность обучающегося в учебном процессе. Лекционный материал курса 
должен быть направлен на освоение инновационных технологий математи
ческого образования, чтобы будущие учителя умели применять современные 
методики и технологии в процессе обучения математике [17].

Проблему формирования математической компетентности будущего учите
ля можно решить через введение в учебный процесс дисциплины по выбору, 
что позволит усилить профессиональную направленность будущих учителей. 
Данная дисциплина по выбору может служить дополнением к основному учеб
ному курсу «Методика преподавания математики». В рамках дисциплины по 
выбору можно предложить дисциплину с названием «Математическая ком
петентность будущих учителей». Включение данной дисциплины в учебный 
процесс будет способствовать формированию более четких представлений 
у  обуча ющихся о математической компетентности. Изучение данной дисци
плины позволит расширить и углубить знания обучающихся в плане их под
готовки к реализации предмета «Математика».

обсуждение и заключение
Таким образом, формирование математической компетентности требует 

использования на занятиях по предметам математического цикла современных 
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технологий обучения студентов, ориентированных на компетентностный подход 
[18]. Методика обучения математике для будущих учителей может быть эффек
тивной только в том случае, когда она строится на методах и приемах, активизиру
ющих деятельность самого обучаемого, способствует его умственному развитию. 
Чем активнее познавательная деятельность обучаемого, тем выше эффектив
ность усвоения учебного материала и тем больше вероятность, что приобретен
ные знания будут методически грамотно применяться им в учебном процессе.

Учебный процесс обеспечивает выбор образовательных целей и планируе
мых результатов с учетом правильного выбора дидактических технологий, ме
тодов организации учебного процесса и учебной деятельности. Интересность 
образовательного процесса зависит от подбора набора различных дидактиче
ских систем. Например, могут быть успешно реализованы следующие дидак
тические принципы:

 – обучение на высоком уровне сложности;
 – приоритет теоретических знаний;
 – передача знаний на высокой скорости;
 – понимание студентами образовательного процесса;
 – каждый гражданин и специалист обладает математической компетенцией;
 – внедрение ИКТ в математическое образование — залог глобального про

гресса;
 – взаимообусловленность всех сегментов, слоев и уровней математическо

го образования (от детей дошкольного возраста до учителей высшей ма
тематики, сотрудников дошкольных учреждений и родителей);

 – измерение качества школьнопедагогической деятельности не только 
уровнем абсолютных результатов выпускников и педагогов, но и сте
пенью овладения ими математической компетентностью [19].

В результате учащиеся усваивают большой объем информации за короткий 
промежуток времени, достигается резкое повышение эффективности обучения.
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Аннотация. Интеллектуальнотворческая компетентность педагога напрямую определя
ет его конкурентоспособность в профессиональной сфере, его готовность использовать 
свой интеллектуальный опыт во благо будущего своей страны. Таким образом, уточне
ние сущности компонентного состава интеллектуальной компетентности и описание ее 
компонентов представляются автору статьи чрезвычайно актуальными в свете решаемой 
задачи. Статья содержит анализ компонентного состава интеллектуальнотворческой 
компетентности будущих педагогов. Необходимость проделанной работы объясняется 
тем, что интеллектуальнотворческая компетентность включает в себя все основные 
элементы содержания образования: общеучебные умения и навыки, мeтазнания и над
предметные виды деятельности. Исследуемая интеллектуальнотворческая компетент
ность представляет собой основу индивидуального стиля познавательной деятельности 
студентов, которая лежит в основе их будущей профессиональной деятельности. В ра
боте рассматриваются различные подходы к определению структуры указанной компе
тентности, представленные в работах крупнейших исследователей. Проведенный анализ 
позволил выделить следующие компоненты интеллектуальнотворческой компетент
ности: мотивационноценностный, когнитивный, коммуникативный, метакогнитивный, 
исследовательский, самообразовательный, личностный. Описанные компоненты помог
ли автору определить уровни сформированности интеллектуальнотворческой компе
тентности будущих педагогов и заложить основу для ее дальнейшего формирования и 
развития. В данной статье представлена информация о творческих психологопедаго
гических технологиях развития интеллектуальнотворческой компетентности будущих 
учителей в организациях высшего образования и возможностях их применения.

Ключевые слова: компетентность; образовательный процесс; интеллектуальнотворче
ская компетентность; уровни сформированности; студенты; педагоги; компетентност
ный подход.
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Abstract. The intellectual and creative competence of a teacher directly determines his 
competitiveness in the professional sphere and his readiness to use his intellectual experience 
for the benefit of the future of his country. Thus, the specification of the essence of the 
component composition of intellectual competence and the description of its components 
seem to be extremely relevant in the light of the problem being solved. The paper analyzes the 
component composition of future teachers’ intellectual and creative competence. The necessity 
of the work done is explained by the fact that the competences mentioned includes all the 
main elements of the content of education: general educational skills, metaknowledge, and 
oversubject activities. The studied intellectual and creative competence is the basis of the 
individual style of students’ cognitive activity, which underlies their future professional activity. 
The paper discusses various approaches to determining the structure of this competence, 
presented in the works of major researchers. The analysis made it possible to identify the 
following components of intellectual and creative competence: motivational value, cognitive, 
communicative, metacognitive, research, selfeducational, and personal. 

Keywords: competence; educational process; intellectual and creative competence; levels of 
formation; students; teachers; competencebased approach.
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Введение

В мире внедряются инновационные технологии подготовки будущих учи
телей к профессиональной деятельности через интеллектуальное развитие и 
дидактическую поддержку, направленную на формирование творческой, ин
теллектуальной компетентности.

В процессе образования проводятся научные исследования, направленные 
на совершенствование педагогикопсихологических механизмов и педагогиче
ских стратегий развития интеллектуальнотворческой компетентности буду
щих педагогов.

В организациях высшего образования и научноисследовательских инсти
тутах проводятся научнопрактические исследования по формированию педа
гогических способностей будущих учителей, по развитию профессиональных, 
интеллектуальнотворческих компетенций, эффективной подготовке их к пе
дагогической деятельности. Обеспечение высокой интеллектуальнотворческой 
компетентности будущих учителей требует совершенствования технологий и 
интерактивных методов и форм обучения.

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП4947 «О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 
2017  года [1], «Об утверждении Концепции развития системы высшего об
разования Республики Узбекистан» до 2030 года» № УП5847 от 8 октября 
2019  года [2], постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 
2017 года №ПП2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего об
разования» [3] затронуты вопросы развития интеллектуальной и творческой 
компетентности будущих педагогов. 

По итогам проведенных в мире исследований на основе компетентностного 
подхода к подготовке будущих учителей, организации учебных занятий в выс
ших учебных заведениях, использования информационных технологий в об
разовании и их эффективности получен ряд научных результатов, в частности, 
следующие: современные технологии обучения на основе компетентностного 
подхода (Leiden University); на основе компетентностного подхода разработана 
методика организации самостоятельной учебной деятельности студентов и ее 
эффективности (Polish Society for Human Evolution Studies).

Несмотря на положительные сдвиги в этом направлении, наблюдается пре
обладание репродуктивных элементов в образовательном процессе. Однако 
упомянутая выше методика не направлена на создание реальных условий для 
освоения учащимися высшей педагогической школы новых способов дея
тельности и моделей мышления. Набор методов и средств не отвечает совре
менным требованиям и нуждается в доработке. Не разрешено противоречие 
между осознанием практической потребности высшего образования в научно
методическом обосновании развития интеллектуальнотворческих способно
стей будущих педагогов и недостаточным обоснованием его процессуальной 
сущности в образовательной сфере.

обзор литературы
Анализ философскопедагогических воззрений мыслителей прошло

го  —  Аристотель, И. Кант, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Г.Т.Ф. Каптерев 
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— показал, что в них были обозначены проблемы творческого, интеллекту
ального саморазвития человека, а также некоторые творческие составляющие 
труда человека педагогической профессии [4].

В ходе написания статьи обнаружено, что в педагогических трудах во
просы профессионализма и компетентности педагога поднимаются чаще в 
какомлибо контексте, который и является предметом изучения: готовность, 
педа гогическое мастерство, творчество, инновационная педагогическая дея
тельность, творческое педагогическое мышление, творческий потенциал, субъ
ектность педагога.

А.Д. Урсул подчеркивает, что одна из наиболее определяющих особенностей 
эволюционирующих моделей компетентностного образования ХХI в. — их наце
ленность не просто на удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих 
и будущих поколений, а на их возвышение, когда духовноинтеллектуальные 
потребности и интересы постепенно станут доминирующими. Дело в том, что 
именно эта тенденция интеллектуализации как общества, так и соответствующе
го ему глобального образования свидетельствует о становлении в планетарном 
масштабе новой сферы уже не с вещественноэнергетическим основным содер
жанием, а сферы с приоритетом информационноинтеллектуального начала [5].

П. Хилл, определяя творчество как «ус пешный полет мысли за пределы 
известного» [6, с. 32], делает вывод о том, что «умение проектировать — это 
одновременно и наука, и искусство» [6, с. 54], то есть имеет признаки как на
учного, так и практического творчества.

Американские ученые (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Д.И. Ниреберг, Е. Торренс, 
Дж. Равен) [7, 8] рассматривают творчество как процесс, «логическое развитие 
идей и мысленных образов, которые преобразовывают элементы реальности 
во чтото новое».

По мнению Б.Х. Ходжаева, «компетентносный подход является новым пе
дагогическим явлением с точки зрения модернизации общего среднего об
разования. Рассмотрение опыта практической деятельности, компетенции и 
компетентности в качестве дидактических единиц в рамках данного подхода 
потребовало анализа традиционных трех элементов образования: “Знание – 
Умения – Навыки” в виде шести единиц: “Знание – Умения – Навыки – Опыт 
практической деятельности – Компетенция – Компетентность”» [9].

В «Аспектах теории синтаксиса» американского лингвиста Н. Хомского 
термин «компетентность» применительно к теории языкознания определяет 
принципиальное различие между «компетенцией (знает, говорит, слышит) и 
потребляет (фактически использует язык в конкретных случаях)» [10].

Г.А. Асилова и И.В. Смирнова обобщают определения понятий «компетен
ция» и «компетентность»: «компетенция» — это эффективное использование 
личных качеств и знаний, умений и навыков в процессе работы в определен
ной сфере; «компетентность» — существующая и возникающая способность 
выполнять определенную деятельность [11, 12].

Оптимальные условия для развития интеллектуальнотворческих компе
тенций будущих педагогов могут быть созданы только в результате учета пси
хологических механизмов умственной деятельности, стимулирования внутрен
них познавательных мотивов учения, обеспечения креативной развивающей 
образовательной среды. 
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Основные свойства интеллектуальнотворческой компетентности прояв
ляются в способности установить связь между имеющимся индивидуальным 
опытом и постоянно меняющимися образовательными, жизненными ситуаци
ями с учетом субъективно придаваемого смысла каждой ситуации.

Компетенция может проявляться только в органическом единстве с инте
ресами и ценностями будущего педагога. Таким образом, для эффективного 
развития интеллектуальнотворческой компетенции, необходима организация 
учебнопознавательной деятельности студентов через адекватное варьирова
ние широкого спектра развивающих ситуаций — профессиональных, учебных, 
предметных, коммуникативных, нравственных, воспитательных, психологиче
ских, жизненных, требующих от участников умения ставить и решать пробле
мы разного уровня сложности.

Анализ исследований, посвященных компетентностной модели обуче ния 
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова), свидетельствует, что в по нятиях «компетент
ность» и «компетенция» определяющим является опыт деятельности личности, 
ее активная позиция, готовность к целеполаганию, включая акмеологическую 
составляющую [13].

Материалы и методы
В своем исследовании под компе тенцией мы понимаем группу взаимосвя

занных и взаимообусловленных зна ний, умений и навыков, обеспечивающих 
выполнение определенной профессиональной задачи, а компетентность — как 
способность осуществлять деятельность в рамках освоенных компе тенций, 
т.  е. принимать ответственные решения и действовать адекватно тре бованиям 
данной ситуации [14].

Под интеллектуальнотворческой компетентностью педагога мы понимаем 
интегративную совокупность личностных параметров, обусловленных «высо
ким уровнем педагогической, методической, интеллектуальной, творческой 
подготовленности».

Ниже выделенные компоненты были использованы нами для описания 
структуры интеллектуальнотворческой компетентности будущего педагога.

Мотивационноценностный: 
 – стремление к формированию ценностей будущих педагогов; 
 – потребность и стремление к самообразованию, саморазвитию и самосо

вершенствованию своей интеллектуальнотворческой компетентности — 
потребность приобретать новые знания и умения; 

 – готовность к непрерывной интеллектуальной деятельности; 
 – осознанность субъектом необходимости интеллектуальной деятельности 

в процессе изучения — положительное активное эмоционально окрашен
ное отношение к формированию своей интеллектуальнотворческой ком
петентности.

Когнитивный компонент:
 – интеллектуальная вовлеченность и открытость для приобретения новых 

знаний в процессе изучения предмета; 
 – умения отбирать и преобразовывать общенаучную, общепрофессиональ

ную и специальную информацию; 
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 – владение студентом разнообразными техниками кодирования информа
ции, перевода из одной формы в другую; 

 – умения обобщать, анализировать, систематизировать иноязычную инфор
мацию, перенося знания в новую профессионально значимую ситуацию.

Метакогнитивный компонент:
 – самоорганизация в демонстрации собственной интеллектуальной актив

ности и проявлении творческих умений; 
 – самоорганизация и осуществление самостоятельного контроля над 

процессом развития интеллектуальнотворческой компетентности при 
изуче нии; 

 – умение рефлексировать и анализировать свою самостоятельную интел
лектуальную деятельность в процессе изучения.

Самообразовательный компонент:
 – умения получать информацию из различных источников и ориентиро

ваться в профессиональной иноязычной литературе; 
 – умения пользоваться разными формами информации (в текстовом или 

графическом представлении); 
 – умения пользоваться информационными технологиями, ресурсами Ин

тернета (поисковые системы, применяемые для поиска необходимой ин
формации, электронные базы данных); 

 – умения пользоваться багажом усвоенных знаний для извлечения новой 
информации.

Исследовательский компонент:
 – способность выстраивать план своих действий и задействовать свои про

фессиональные умения при решении поставленных задач на занятиях по 
предмету; 

 – умение видеть проблемы и находить пути ее решения; 
 – способность фиксировать взаимосвязь процессов друг с другом и с дру

гими; 
 – умения теоретически оценивать и анализировать источники специаль

ной информации по профессии; 
 – способность исследовать собственную интеллектуальнотворческую дея

тельность.
Коммуникативный компонент:

 – способность, обеспечивающая эффективное протекание коммуникатив
ного процесса при решении интеллектуальных задач, устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 – умения, подкрепляющие успех в достижении профессиональных целей 
через общение с другими участниками интеллектуального взаимодей
ствия; 

 – умения личности, способствующие эффективному ее вступлению в со
циальные контакты, применению знаний в изменяющихся условиях ком
муникативного процесса.

Личностный компонент:
 – понимание необходимости в развитии интеллектуальнотворческой ком

петентности для освоения будущей профессии и осуществления профес
сиональной деятельности; 
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 – анализ собственных действий, рефлексия, самоактуализация в научной и 
учебной деятельности; 

 – способность выделять условия, влияющие на эффективность выполне
ния профессиональной деятельности: 

 – способность демонстрировать воображение, высокий уровень логическо
го, аналитического и творческого мышления; 

 – способность быстро принимать важные решения; 
 – идти на риск, выполняя профессиональную деятельность; 
 – склонность к решению сложных интеллектуальных задач профессио

нальной направленности [15].
Систему развития интеллектуальнотворческой компетентности буду щего 

педагога образуют: спецсеминары, практикумы, тренинги, ме тоды — тради
ционные, инновационного образования, для по вышения уровня креативной и 
интеллектуальной грамотности, методы проблемного характера, способству
ющие повышению уровня мотивационной направленности на пе дагогическое 
творчество, творческие методы, направленные на стимулиро вание личностной 
вовлеченности в творческий педагогический процесс: практикум и тренинг, 
средства — учебные пособия, мультимедийные обучающие программы, дидак
тические материалы.

Для обеспечения базовой готовности учащихсяпедагогов к интеллектуально
творческому педагогическому труду, развития у них базовых творческих компетен
ций применяются разнообразные методы обучения. Особенность их применения 
в том, что такие методики, как «мозговая атака», «эвристические вопросы», «эм
патии», «синектики», «логическая цепь», «6 шляп мышления де Боно», «двухчаст
ный дневник», включались в образовательный процесс, позволяя модифициро
вать отдельные компоненты занятий и технологию работы с учебным мате риалом. 

Также используются методы дискуссии, деловая игра, практикум разыгры
вания моде лируемых педагогических ситуаций в различных модификациях, в 
виде ретроспективного анализа реальных ситуаций и выра ботки «навыка» ре
шения педагогических задач. 

Ниже укажем факторы, средства, методы формирования интеллектуально
творческой компетентности педагога:

1. Факторами творческой подготовки педагога являются:
а) методология и теория образования, технологическая культура, педагоги

ческое мастерство;
в) самообразование, самовоспитание, саморазвитие;
с) единство профессионального и личностного, система непрерывного 

профессио нального образования, научная организация профессионально
творческой подготовки, мотивационная заинтересованность в творческом са
моразвитии.

2. К факторам объективного порядка, включающим развитие интеллекту
альнотворческой компетентности педагога, относятся:

а) социальный заказ, социальноэкономические условия, разнообразие школ;
в) неравномерность развития, образовательная парадигма, системный под

ход к творческой подготовке учителя;
с) система непрерывного профессионального образования, научно обосно

ванное управление процессом формирования профессиональнотворческой 
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компетентности педа гога, субъектнодеятельностный подход и персонализа
ция, творческая готовность, со трудничество ученого и педагога.

3. Субъективными факторами развития интеллекуальнотворческой компе
тентности педагога являются:

а) мотивационная заинтересованность, вовлеченность в процесс самосо
вершенствования, заинтересованность в развитии творческой готовности, 
стремление к продуктив ному взаимодействию;

в) мобильность сознания, готовность к самообразованию, широта круго
зора, гиб кость при выборе средств, форм и методов обучения и воспитания;

с) поэтапное формирование, развитие, самосовершенствование творческо
го мыш ления и деятельности педагога.

4. Научно обоснованную систему педагогических средств обеспечения ин
теллектуальнотворческой компетентности педагога образуют:

а) проблемность в обучении, наглядность и доступность, компьютерные 
учебники, СМИ, перцептивная деятельность, деловая игра;

в) сценарирование, ролевая дискуссия, погружение, режим, создание внеш
них опор творческого поведения, формализация, гуманитаризация професси
ональной подготовки;

с) современные научные знания в области креативной педагогики и пси
хологии, продукты инновационной деятельности педагоговноваторов, стра
тегия современного профессионального педагогического образованиия, 
информацион нокомпьютерная под держка учебных курсов.

5. Методический аппарат формирования интеллектуальноотворческой 
компе тентности педагога образуют:

а) совокупность традиционных, проблемных, творческих методов, тренинги 
твор ческого мышления, практикумы творческой педагогической деятельности;

в) коллизийность, дифференциация, индивидуальный подход, интрига, 
коммуника тивная атака, ритмизация учебной нагрузки, антистрессовый режим дня;

с) рефлексивная профилактика, разнообразие впечатлений, гигиена мыш
ления, эй детическая редукция, автокреативность, творческая кумулятивность.

К творческим методам профессиональнопедагогической подготовки мож
но отнести: мозговой штурм, метод синектики, проектный метод, деловую 
игру, метод от крытий, метод эвристических вопросов, метод творческого ре
шения педагогических задач, информационнорецептивный метод, активные, 
интенсивные методы, исследо вательский метод, частичнопоисковый метод, 
метод проектов, воспитательные игры, конкурсы решения педагогических за
дач, контекстный метод, диалектический метод.

В ходе исследования при достижении поставленной цели и решения уста
новленных задач был использован комплекс методов, такие как сравнительное 
и критическое изучение, а также анализ психологопедагогической, научноме
тодической литературы по данной области, наблюдение, тест, опросник, беседа. 

результаты исследования
Для формирования интеллектуальнотворческой компетенции у буду

щих педагогов в процессе изучения в нашем исследовании сконструированы 
и апробированы на практике технологии развития интеллекта и творчества, 
в основе которых лежат следующие виды развивающих ситуаций: 



Педагогика высшей школы 167

Вестник самарского государственного технического университета том 19 № 4 2022 
серия «Психолого-педагогические науки»

 – Ситуации стимулирования ценностносмысловой сферы будущих педа
гогов. 

 – Ситуации актуализации индивидуального ментального опыта педагогов. 
 – Ситуации, способствующие самопознанию ментальных возможностей. 
 – Ситуации рефлексии, направленные на осознание студентами индиви

дуальных интеллектуальных ресурсов; выявление трудностей, барьеров 
учебнопознавательной, методической деятельности. 

 – Ситуации, стимулирующие изучение и освоение новых техник работы с 
информацией, приемов интеллектуальнойтворческой деятельности. 

 – Ситуации, способствующие обогащению индивидуальных интеллекту
альных стилей. 

 – Ситуации личностного саморазвития и профессионального самоопреде
ления как средства адаптации к новым условиям глобализации. 

 – Ситуации активизации самостоятельности, творческого мышления, ко
торые создают условия для построения индивидуальных траекторий не
прерывного самообразования и саморазвития [16].

Наиболее общим условием формирования интеллектуальнотворческой 
ком петентности педагога является: психологопедагогические знания и умения, 
знания и умения по основам инно вационной деятельности, знания и умения 
по методике педагогического исследования, создание единого образователь
ного пространства, обеспечение функционирова ния учебновоспитательного 
процесса, информационнометодическое обеспечение, создание развивающей 
творческой среды в единстве с научно обоснованной ор ганизацией профессио
нальной подготовки педагога [17].

обсуждение и заключение
Исторический, педагогический, психологический, социальный анализ ста

новления компетентностного подхода (понятий «компетентность» и «ком
петенции») позволил установить, что компетентностный подход не проти
вопоставляется и не отождествляется с традиционной концепцией, так как 
компетентностный подход акцентирует роль опыта, практических умений при 
реализации интегративных знаний и является дальнейшим ее развитием на 
новой методологической основе формирования и профессиональных и лич
ностных качеств обучаемых [18].

Итак, компетентность — это интегративное качество личности, включаю
щее в себя интегративные ЗУНы (когнитивная составляющая) и способность, 
готовность и ответственность результативного использования интегративных 
ЗУНов (социальнопсихологическая составляющая) в своей профессиональной 
деятельности.

При компетентностной подготовке будущих педагогов учебнотворческий 
и воспитательный процесс должен базироваться на принципах индивидуали
зации, диагностичности, системности, креативности, практикоориентирован
ности и др. [19].

Компоненты развития интеллектуальнотворческих компетенций в обра
зовательном процессе обеспечивают создание творческой, интеллектуально 
благоприятной, комфортной среды обучения, стимулируют конструирование 
индивидуальных самообразовательных траекторий будущих педагогов [20]. 
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Таким образом, современное информационное общество остро нуждается в 
специалистах с высоким уровнем интеллектуальнотворческой компетентно
сти, который определяет высокую степень адаптивности к изменениям, готов
ность самостоятельно принимать решения, разделяя за них ответственность.

Развитие профессиональной подготовки будущих педагогов, студентов на 
основе требований государства и общества находит отражение в нормативно
правовых документах правительства, теоретические основы компетентностно
го подхода должны обогащаться и применяться на практике.
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Аннотация. Статья обращается к одному из актуальных вопросов современного обра
зования — управлению учебной деятельностью при помощи LMS в условиях цифровой 
трансформации образования. Проведен обзор научной литературы по вопросам исполь
зования LMS в учебном процессе, смешанного обучения и цифровой трансформации 
образования. Целью исследования является создание методики управления учебной де
ятельностью при помощи LMS «Английский пациент» в условиях смешанного обучения 
по модели «Перевернутый класс» в рамках повышения языковой квалификации пре
подавателей вуза. Рассмотрены достоинства и недостатки LMS «Английский пациент» 
в сравнении с LMS Moodle. Представлен тематический план курса «Professional English 
Language Development (PELD)». Научная новизна исследования состоит в создании ме
тодики управления учебной деятельностью в условиях смешанного обучения по модели 
«Перевернутый класс» при помощи LMS «Английский пациент». По результатам иссле
дования доказано, что LMS «Английский пациент» как средство организации образова
тельного процесса для изучения иностранного языка в условиях смешанного обучения 
по модели «Перевернутый класс» является эффективным инструментом организации не 
только самостоятельной работы, но и аудиторного взаимодействия обучающихся с пре
подавателем, что демонстрируется высокой эффективностью (76,8 %) освоения языко
вых навыков обучающимися, полученной в результате итогового тестирования. 

Ключевые слова: электронный курс; организация учебного процесса; система управле
ния обучением (далее LMS); цифровизация образования; смешанное обучение; управле
ние учебной деятельностью.

Education online



172 Education online

VEStNIk of Samara State  technical University Vol. 19 No. 4 2022 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtupps.2022.4.14

TEACHINg A FOREIgN lANgUAgE AT TECHNICAl UNIVERSITY 
ACCORDINg TO THE BlENDED lEARNINg mODEl  
IN lmS «ENglISH PATIENT»

 © A.G. Shirokolobova, G.V. Shirokolobov
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation
Original article submitted 05.10.2022  Revision submitted 15.11.2022

 � For citation: Shirokolobova A.G., Shirokolobov G.V. teaching a foreign language at technical university according 
to the blended learning model in lms «english patient». Vestnik of Samara State Technical University. Series 
Psychological and Pedagogical Sciences. 2022;19(4):171–184. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.14

Abstract. The purpose of the work is to create a methodology for managing educational 
activities in LMS “English Patient” using blended learning model “Flipped Classroom” in the 
course of improving the language skills of university teachers. The study was conducted in 
four stages. At the first stage, the features and technical characteristics of the LMS “English 
Patient” for teaching foreign languages at the university were studied. At the second stage, 
the author’s electronic course “Professional English Language Development (PELD)” was 
developed in LMS “English Patient” for teaching foreign languages at the university according 
to the model of blended learning “Flipped Classroom”. At the third stage, the methodology of 
organizing educational activities according to the “Flipped Classroom” model using the LMS 
“English Patient” is described. At the fourth stage, the level of formation of language skills 
while working in the LMS “English patient” was revealed.
The scientific novelty of the study consists in creating of effective methodology for managing 
educational activities using blended learning “Flipped Classroom” model in LMS “English 
Patient”.
It is proved that LMS “English patient”, as a means of organizing the educational process 
according to the blended learning model for learning a foreign language, is an effective tool 
for organizing not only independent work, but also classroom interaction of students with a 
teacher, which is demonstrated by the high efficiency (76.8 %) of mastering language skills as 
a result of final testing. 

Keywords: ecourse; advanced training; learning management system (hereinafter LMS); 
digitalization of education; blended learning.
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Введение

Цифровизация  — одна из основных тенденций современной действитель
ности и развития общества. Цифровизация и цифровые технологии открывают 
огромные перспективы для повышения качества образования, но их внедрение 
в образовательный процесс имеет ряд трудностей. Однако одной технической 
модернизации вузов недостаточно, необходимо менять сущностный пoдxoд к 
образованию в целом. 

Подчеркнем, что образовательные организации высшего образования в боль
шей или меньшей степени внедряют инновации в учебный процесс на системном 
уровне, но ситуация с распространением пандемии спровоцировала понимание 
необходимости системных изменений в образовании: обучения с помощью циф
ровых образовательных технологий, систем управления обучением, внедрения 
модели смешанного обучения и использования гибридного формата обучения. 

Яркой тенденцией времени является использование вузами LMS, которое 
воспринимается не однозначно как педагогическими работниками, так и адми
нистрацией вузов. Любые новшества  — внедрение новых технологий и мето
дик в обучение  — разделяют пользователей на две категории  — сторонников 
и противников. Среди преподавателей вузов можно наблюдать достаточно не
гативное восприятие LMS, которое, по нашему мнению, связанно с недопо
ниманием перспектив и возможностей обучения с применением LMS. Нередко 
преподаватели вузов используют LMS, как хранилища файлов, т. е. как прими
тивную альтернативу библиотечной системы. Однако, правильное понимание 
потенциала, который несет LMS, дает возможность образовательной организа
ции сформировать оптимальную стратегию устойчивого и эффективного раз
вития (Е.С. Исаева, 2021).

В условиях цифровой трансформации образования перед всей системой 
образования и высшей школой, в частности, стоит первоочередная зaдaчa  — 
создание новых методов, технологий, форм и oбpaзoвaтeльныx траекто
рий, cooтвeтcтвyющиx coвpeмeнным тpeбoвaниям пoдгoтoвки обучающихся, 
кoнкypeнтocпocoбныx нa pынкe тpyдa в ycлoвияx цифpoвoй экoнoмики. Сле
довательно, актуальность вопроса организации смешанного обучения в вузе 
с помощью LMS, повышающих эффективность организации учебного процесса 
вуза в условиях цифровой трансформации образования, не вызывает сомне
ний и требует от преподавателя трансформации привычных методов обуче
ния, умений и навыков работы с новыми технологиями и инструментами. 

Научная новизна исследования состоит в создании эффективной методи
ки управления учебной деятельностью в условиях смешанного обучения по 
модели «Перевернутый класс» при помощи LMS «Английский пациент».

Целью работы является создание методики управления учебной деятельно
стью при помощи LMS «Английский пациент» в условиях смешанного обуче
ния по модели «Перевернутый класс» в рамках повышения языковой квалифи
кации преподавателей вуза.

Цель исследования предполагает решение следующих задач:
1. Изучить особенности и технические характеристики LMS «Английский 

пациент» для повышения эффективности образовательного процесса в услови
ях цифровизации образования.
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2. Разработать авторский электронный курс «Professional English Language 
Development (PELD)» в LMS «Английский пациент» для повышения языковой 
квалификации преподавателей и студентов.

3. Описать методику управления учебным процессом в условиях смешан
ного обучения по модели «Перевернутый класс» с помощью LMS «Английский 
пациент».

4. Выявить уровень сформированности языковых навыков у обучающихся 
при работе в LMS «Английский пациент».

обзор литературы
Для организации учебного процесса у образовательных организаций суще

ствует разнообразие LMS, например, BaumanTraining, WRC eEducation System, 
REDCLASS, Sakai, Universys WS, ILIAS, Desire2Learn, Elearning 3000, Moodle, 
BlackBoard и др. Имея схожие функции, LMS довольно сильно различаются по 
ряду параметров, поэтому очень важен выбор вузом LMS. При выборе LMS 
(одной или нескольких) необходимо учитывать важный фактор  — принятую 
в вузе модель смешанного обучения. 

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных уче
ных, акцентирующих свое внимание на таких проблемах, как: цифровая 
трансформация образования (О.Г. Ачкасова, А.А. Строков, Н.В. Кузнецов, 
М.А. Со ловьев) [1–4]; цифровая компетентность преподавателей (О.В. Бугрова, 
А.В. Владыко, П.Ф. Кубрушко, Л.И. Назарова, А.С. Симан) [5–7]; использова
ние LMS в образовательной деятельности (С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева, 
Ю.Н. Миронова, Е.С. Исаеева, И.С. Емельянов, И.Е. Рыманова, О.А. Кашина, 
В.Н.  Устюгова, Р.Е. Архипов, И.И. Шакиров, К.Е. Лопатина, И.В. Беленкова, 
A.  Badia, C.  Garcia, J. Meneses, I.E. Allen, J. Seaman, W. Rice, M.S. Lyashenko, 
N.H. Frolova) [8–18]; смешанное обучение (С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева, 
А.В. Логинова, Н.В. Ломоносова, С.Д. Калинина, И.А. Малинина, B. Tomlinson, 
C. Whittaker, D.R. Garrison, H. Kanuka, C.R. Graham) [19–27].

Практическая значимость исследования состоит в разработке авторского 
электронного курса «Professional English Language Development (PELD)» в LMS 
«Английский пациент» при реализации любых форм и направлений обучения 
в вузе.

Материалы и методы
Для решения обозначенных во введении задач нами были использованы 

следующие теоретические методы:
 – метод теоретического анализа, направленный на изучение особенностей 

LMS;
 – метод статистического наблюдения;
 – метод педагогического эксперимента; 
 – метод сравнительного анализа.

результаты исследования
Для решения первой задачи были проанализированы особенности и техни

ческие характеристики LMS «Английский пациент» для эффективной органи
зации образовательного процесса вуза на фоне LMS Moodle. Значение имеет не 
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только функционал выбранной LMS, но, прежде всего, методология организации 
учебного процесса конкретного учебного заведения. В Кузбасском государствен
ном техническом университете методологией организации учебного процесса яв
ляется смешанное обучение с помощью LMS Moodle. В 2021 г. в рамках пилотного 
проекта администрацией вуза была введена в использование LMS «Английский 
пациент» для повышения языковой квалификации преподавателей для работы с 
иностранными студентами в условиях цифровой трансформации образования. 

LMS «Английский пациент» была разработана в Томском государственном 
университете в рамках работы английского разговорного клуба «Английский 
пациент».

LMS «Английский пациент» обеспечивает выполнение следующих задач: 
1) создание электронных курсов повышенной сложности; 
2) предоставление единого места для всех материалов учебной программы; 
3) проведение онлайн уроков;
4) мониторинг учебного процесса (статистика выполнения заданий);
5) аналитика и формирование отчетов о процессе обучения;
6) повышение квалификации.
В сравнении с LMS Moodle были выявлены следующие характеристики 

LMS «Английский пациент» (табл. 1), влияющие на эффективность учебного 
процесса.

Таблица 1
основные характеристики lmS 

Характеристики LMS Moodle «Английский 
пациент»

Необходимость установки на сервер вуза + –

Возможность интеграции с другими LMS + +

Удобство интерфейса + +

Необходимость администрирования + +

Адаптивность LMS с любым устройством + +

Наличие собственного приложения + +

Техподдержка на русском языке + +

Возможность объединения обучающихся в группы + +

Уведомление обучающихся + –

Возможность разработки учебных материалов внутри LMS + +

Наличие специальных языковых тренажеров – +

Возможность создавать карточки для проверки лексики – +

Автоматическое оценивание + –

Формирование отчетов + +

Доступность для лиц с ОВЗ + +

Установка ограничений по времени + –

Планирование + –

Поддержка SCORM + –
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Из таблицы 1 видно, что к достоинствам LMS «Английский пациент» мож
но отнести следующие характеристики: удобство интерфейса, возможность 
интеграции с LMS Moodle, адаптивность LMS на любом устройстве, техпод
держка на русском языке, групповая работа обучающихся, возможность раз
работки интерактивных материалов внутри системы, формирование отчетов, 
автоматическое оценивание, доступность для лиц с ОВЗ, наличие тренажеров 
для формирования навыка монологической речи.

Из недостатков можно отметить следующие особенности: нет функции 
уведомления пользователей, нет форума для обсуждения, нет функции пла
нирования мероприятия и возможности скрыть/открыть задание (тест), нет 
установки ограничения по времени и количеству попыток решения теста, нет 
возможности оценивания по балльнокритериальной системе. 

Данные недостатки не умаляют достоинств LMS «Английский пациент» для 
использования в образовательном процессе, но являются опциями для дальней
шего совершенствования LMS и ее внедрения в образовательный процесс вуза.

Для решения второй задачи был разработан авторский электронный курс 
«Professional English Language Development (PELD)» в LMS «Английский паци
ент». Целью курса «Professional English Language Development (PELD)» является 
языковая подготовка преподавателей КузГТУ для работы с иностранными сту
дентами (Китай, Индия) магистратуры. Курс состоит из 5 модулей, включаю
щих темы для устной практики и грамматики (табл. 2). 

Таблица 2
Тематическое наполнение модулей курса «Professional English language Development (PElD)»

№ Темы для устной практики Грамматические темы

1. Модуль «Introductions»

1. Introduce yourself.
2. Small talk.
3. Making contacts.
4. Self presentation

1. To be/to have. Types of pronouns.
2. There is/are. A/an with jobs.
3. Present Simple. Days, dates, numbers.
4. Writing an email

2. Модуль «Talking about your field in English — STEM» 

1. Course description.
2. Language practice of STEM.
3. Choosing right materials

1. Present Progressive.
2. Adjectives describing problems.
3. Comparatives/superlatives.
4. Writing the ecourse scheme

3. Модуль «Basics of Translation assistance»

1. Dictionaries review. 
2. Machine translationpossibilities, 
advantages and disadvantages.
3. How to organize information in 
technical text

1. Past Simple.
2. Future Simple.
3. Modal verbs can, must, may.
4. Translating the course introduction 

4. Модуль «Cross-cultural communication»

1. Fundamental rules of crosscultural 
communication.
2. Difference of cultures.
3. Asia vs West: key mentality variations

1. Giving directions.
2. Some, any, no.
3. Going to do smth. 
4. Making the introduction video

5. Модуль «Final task» (подготовка одной видеолекции на английском языке в 
LMS Moodle для будущего электронного курса по конкретной дисциплине)
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Для решения третьей задачи организовано управление учебной деятель
ностью обучающихся по курсу «Professional English Language Development 
(PELD)» в LMS «Английский пациент» в рамках повышения языковой квали
фикации преподавателей для работы с иностранными студентами в условиях 
смешанного обучения по модели «Перевернутый класс». 

На аудиторных занятиях (онлайн уроках) формировались навыки и умения 
чтения, говорения, аудирования и письма по темам курса. Модель «Переверну
тый класс» была выбрана по причине того, что позволяет изменить роли участ
ников образовательного процесса и сделать преподавателя не только транс
лятором знаний, а прежде всего организатором и модератором деятельности 
обучающегося в электронной образовательной среде, что, в свою очередь, ме
няет пассивную роль слушателя на активную, когда обучающийся осуществля
ет поиск, анализ и демонстрацию учебного контента на аудиторном занятии, 
что в целом повышает эффективность образовательной деятельности. Кроме 
того, модель «Перевернутый класс» позволила сохранить весь запланирован
ный тематический объем дисциплины за счет тематического перераспределе
ния контента, т. е. самые сложные для понимания и решения вопросы курса 
вынесены на аудиторное обсуждение, а более простой материал предложен к 
самостоятельному изучению с последующим контролем в форме тестирования.

При организации аудиторной работы мы опирались на принципы цифро
вой дидактики, представленные в работе «Проект дидактической концепции 
цифрового профессионального образования и обучения» [20].

1. Принцип доминирования процесса приобретения знаний, в котором 
центральная роль в процессе обучения отводится обучаемому и подчеркивает 
значимость учебной самостоятельности в цифровой образовательной среде, а 
деятельность педагога является организующей и носит вспомогательный ха
рактер, т. е. преподаватель прежде всего учит учиться с использованием LMS.

2. Принцип персонализации обучения дает возможность обучающемуся вы
страивать индивидуальный образовательный маршрут в LMS «Английский паци
ент»: самому контролировать темп выполнения заданий, выбирать формы и мето
ды выполнения заданий с учетом его образовательных потребностей (устно или 
письменно, для чего преподаватель организует альтернативные формы задания).

3. Принцип гибкости и адаптивности представляет собой расширение 
принципа индивидуализации в обучении, когда преподаватель подбирает ма
териалы и задания с учетом индивидуальных особенностей слушателей, что 
интерфейс LMS «Английский пациент» позволяет сделать. 

4. Принцип интерактивности означает организацию обучения на основе 
процесса коммуникации, осуществляемой в разных формах — монологическое 
высказывание (возможность записать и получить ответ преподавателя) и диа
лог (преподаватель разделяет слушателей на рабочие группы и подключается к 
каждой группе), с помощью упражнений в интерактивной форме.

5. Принцип практикоориентированности обучения в LMS «Английский па
циент» опирается на содержание курса, методы и средства обучения, на акту
альные и перспективные требования экономики и рынка труда, когда в процес
се обучения формируются именно те навыки (чтения, говорения,  аудирования 
и письма), которые потребуются обучающимся при работе с иностранными 
студентами.
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6. Принцип наполненности образовательной среды требует от LMS «Ан
глийский пациент» возможностей и ресурсов для проектирования обучаю
щимся индивидуального образовательного маршрута, выбора элементов со
держания и уровня их освоения. Данный принцип реализуется особенно 
эффективно, поскольку инструментарий LMS «Английский пациент» создан 
под реализацию данного принципа.

7. Принцип мультимедийности очень удобно реализовывать в LMS «Ан
глийский пациент», которая позволяет использовать инфографику и видеоре
сурсы не только в качестве материала для обучения, но и в качестве результа
та, который обучающиеся производят самостоятельно.

Работа по управлению аудиторной деятельностью строилась следующим 
образом:

1. Обсуждение проблемных вопросов самостоятельного изучения граммати
ческих тем (принцип 1) и проверка понимания изученного материала (принцип 2) 
в формате тестирования в LMS. При этом преподаватель имеет возможность 
учитывать индивидуальные способности слушателей (скорость выполнения 
задания, степень освоения темы, владение цифровыми компетенциями) груп
пы и сделать несколько тестов по каждой грамматической теме (принцип 3). 

2. Введение новой лексики по теме устной практики, которое осущест
вляется при помощи ресурса Learningapps.org, позволяющего разработать 
до  12  вариантов интерактивных заданий (принцип 4) и интегрировать их в 
LMS. Закрепление лексического материала осуществляется посредством чте
ния практикоориентированных текстов (статьи из журналов, сети Интерет, 
материала блогов по теме) их последующего обсуждения. Формирование ком
муникативных навыков происходило при обсуждении проблемных вопросов 
по прочитанному материалу, для чего преподаватель разделял слушателей на 
микрогруппы по 3 человека, которые LMS «Английский пациент» позволяет 
организовать в режиме «онлайн», для выработки варианта ответа (принцип 5).

3. Работа по формированию навыка восприятия аутентичной речи на слух. 
Трек для прослушивания или видеоматериал интегрируется с любых ресурсов 
в LMS (принцип 7), у каждого слушателя курса есть возможность прослушать 
или просмотреть его необходимое количество раз и ответить устно или пись
менно на вопросы на проверку понимания услышанного. 

Все материалы для аудиторной работы, а также интерактивные задания, 
карточки, тредмилы (тренажеры для отработки навыка говорения) и тесты 
преподаватель создает в каждом отдельном уроке в LMS (рис. 1). 

4. Преподаватель дает задание по самостоятельному выполнению конкрет
ной темы в конце каждого аудиторного занятия. 

Работа по управлению самостоятельной деятельностью строилась следую
щим образом:

1. Обучающиеся самостоятельно осуществляют изучение теоретической 
составляющей грамматической темы в LMS «Английский пациент» и выпол
няют практические задания по каждой грамматической теме (рис. 2). 

Особенность самостоятельного изучения грамматики в LMS «Английский 
пациент» заключается в том, что практика по каждой теме для изучения пред
ставлена через видеоматериал, за которым следуют интерактивные упражне
ния для отработки темы (принцип 6). Выполняя задания, обучающийся сразу 



обучение онлайн 179

Вестник самарского государственного технического университета том 19 № 4 2022 
серия «Психолого-педагогические науки»

Рис. 1. Пример задания для аудиторного занятия в LMS «Английский пациент»

Рис. 2. Пример задания для грамматической темы в LMS «Английский пациент»

Рис. 3. Пример контроля самостоятельной работы в LMS «Английский пациент»

видит свои результаты и может задать вопросы преподавателю на аудиторном 
занятии.

2. Преподаватель проверяет самостоятельную работу обучающихся в раз
деле «Задания» LMS «Английский пациент» (рис. 3).

Для решения четвертой задачи исследования был проведен анализ результа
тов тестирования слушателей курса повышения языковой квалификации «Pro
fessional English Language Development (PELD)». После завершения курса обуча
ющиеся (42 человека) прошли тестирование (рис. 4), состоящее из 52 вопросов. 
Тест включает задания на проверку освоения языковых навыков и умений. 
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Анализ результатов тестирования обучающихся был проведен по каждо
му виду навыков и представлен в табл. 3. Например, по навыку «Понимание 
письменного текста» было 10 вопросов × 42 человека = 420 ответов, из них 
правильных 380, неправильных — 40 , и т. д. по всем навыкам.

Таблица 3
результаты тестирования обучающихся

Сформированные навыки

Понимание 
письменного 

текста 
(10 вопросов)

Понимание 
разговорной 
речи на слух

 (10 вопросов)

Лексика
(10 вопросов)

Говорение 
(1 задание)

Грамматика 
(21 вопрос)

Всего 
(52 вопроса)

Ответы: 1 — правильные; 2 — неправильные Всего 2184

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

380 40 235 185 368 52 42 – 653 229 1678 506

Эффективность 100 %

17,4 1,8 10,8 8,5 16,8 2,4 1,9 – 29,9 10,5 76,8 23,2

Из таблицы 3 видно, что обучающиеся по навыку «Понимание письменно
го текста» дали 380 правильных ответов, что составило 17,4 % эффективности 
освоения; по навыку «Понимание разговорной речи на слух» дали 235  пра
вильных ответов, что составило 10,8 % эффективности освоения, и т. д. Эф
фективность по всем навыкам составила 76,8 %, что демонстрирует высокое 
качество организации учебного процесса в LMS «Английский пациент». 

LMS «Английский пациент» как средство организации образовательного 
процесса по изучению иностранного языка является эффективным инстру
ментом организации не только самостоятельной работы, но и аудиторного 
взаимо действия обучающихся с преподавателем.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. LMS «Английский пациент», демонстрирующая удобство интерфейса, 

адаптивность на любом устройстве, техподдержку на русском языке, груп
повую работу обучающихся, возможность разработки интерактивных мате
риалов внутри системы, формирование итоговых отчетов обучающихся, ав
томатическое оценивание, доступность для лиц с ОВЗ, наличие тренажеров 
для формирования навыка монологической речи, дает возможность не только 

Рис. 4. Пример теста языковых навыков в LMS «Английский пациент»
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эффективно изучать иностранный язык, но и повышать языковую квалифика
цию преподавателей.

2. Разработан авторский электронный курс «Professional English Language 
Development (PELD)» в LMS «Английский пациент», являющийся эффективным 
инструментом организации не только самостоятельной работы, но также ауди
торного взаимодействия обучающихся с преподавателем, поэтому электронный 
курс «Professional English Language Development (PELD)» можно рекомендовать 
как дополнительный обучающий инструмент, который способен повысить эф
фективность обучения и шансы на доступность образования в цифровой среде. 

3. Описана методика организации аудиторной и самостоятельной работы в 
LMS «Английский пациент» при смешанном обучении по модели «Перевернутый 
класс» с опорой на принципы цифровой дидактики, которая повышает качество 
образовательного процесса в условиях цифровой трансформации образования.

4. Эффективность приобретения языковых навыков и умений у слушателей 
курса «Professional English Language Development (PELD)» в LMS «Английский 
пациент» составила 76,8 % по итоговому тесту, что, в свою очередь, демон
стрирует высокое качество организации учебного процесса в LMS «Англий
ский пациент» и высокий уровень сформированности языковых навыков.

обсуждение и заключение
Подводя итог, отметим, что новая парадигма образования требует измене

ния управленческих и дидактических подходов, т. е. технически и методически 
грамотного и эффективного управления процессом обучения, компетентной 
деятельности как администрации вуза, так и преподавателя, в совокупности 
обеспечивающих эффективный образовательный процесс. На этом фоне была 
создана новая технологическая обучающая единица — авторский электронный 
курс «Professional English Language Development (PELD)» в LMS «Английский 
пациент» в условиях смешанного обучения по модели «Перевернутый класс», 
что позволило грамотно и эффективно управлять учебным процессом.

Перспективы дальнейшего исследования, на наш взгляд, заключают
ся в  разработке методических рекомендаций по усовершенствованию LMS 
 «Английский пациент» в преподавании не только иностранных языков, но 
и технических дисциплин.
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Аннотация. Введение инфографики в образовательный процесс стало приобретать попу-
лярность в связи с необходимостью перехода университетского обучения в дистанционный 
режим, что было обусловлено пандемией COVID-19. Образование столкнулось со множе-
ством трудностей, таких как редкая посещаемость студентов, недостаточная технологиче-
ская оснащенность и подготовленность образовательных учреждений к резким изменени-
ям. Помимо сложностей, указанных выше, нельзя забывать о низком качестве усвоения 
знаний студентами. Эффективность обучения можно повысить с помощью внедрения но-
вых технологий, которые можно использовать не только в онлайн-пространстве, но и во 
время аудиторной работы для закрепления уже пройденного материала в онлайн-режиме. 
Одной из таких технологий является инфографика. Целью данной работы является рас-
крытие содержания и специфики формирования навыков говорения с помощью инфогра-
фики на уроках по иностранному языку в техническом вузе. Объектом исследования яв-
ляется процесс формирования навыков говорения на иностранном языке на инженерных 
факультетах ПГС (промышленное и гражданское строительство) и СТ (строительно-тех-
нологический). Предметом данной работы является использование средств инфографики 
для формирования навыков говорения на выше перечисленных факультетах технического 
вуза при изучении иностранного языка. Научная новизна исследования заключается в том, 
что инфографика, как способ визуальной подачи разнообразной текстовой, статистической 
информации, данных и знаний используется как средство обучения иностранному языку 
на ступени вузовского образования. Практическая значимость исследования состоит в при-
менении разработанных и предложенных упражнений на основе инфографики в рамках 
дисциплины «Иностранный язык» на первом курсе. Результаты исследования могут быть 
применены в преподавании английского языка студентам-бакалаврам всех технических на-
правлений подготовки, в рамках освежающего курса для магистрантов неязыковых специ-
альностей. Кроме того, следует отметить, что использование инфографики возможно как на 
аудиторных занятиях, так и для самостоятельной работы студентов. 
Ключевые слова: инфографика; навыки говорения; инженерные специальности; техни-
ческий вуз; обучение английскому языку; визуализация.
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Abstract. Introduction of infographics into tertiary education became widespread during 
COVID-19 pandemic as the latter triggered a fundamental transition from conventional 
education to online one. This new format of teaching immediately revealed a few difficulties, 
such as poor attendance of students, lack of relevant technologies and equipment as well as 
inability of most educational institutions to respond to these challenges properly. Together with 
it, we have also discovered that students found it uneasy to learn new material, however, as 
we believe, it might be improved by introducing new technologies into teaching methodology 
which can be used both in online and classroom work  — for example, to follow up the 
material which has already been learned online. One of these technologies is infographics. 
The purpose of this paper is to familiarize readers with infographics as a tool and explain 
how inforgraphics may contribute to building English speaking skills at technical university. 
The object of the study in hand is the process of building English speaking skills of students 
studying at engineering faculties (industrial and civil engineering and construction and 
technological faculty). The subject of the work is use of infographics to build English speaking 
skills of students from these faculties in ELT. The practical value of this study is to show how 
infographics-based exercises could be implemented into English classes for first-year students 
who study the language at technical university. The research novelty of this study lies in the 
fact that infographics as a way of visual presentation of various textual, statistical information, 
data and knowledge is used as a means of teaching a foreign language at the stage of higher 
education. The results of the research can then be used to teach English to bachelors studying 
a wide range of engineering degrees, or as part of a refreshing course for non-linguistic 
masters. In addition, it should be noted that infographics can be used both for classroom and 
independent work of students.

Keywords: infographics; speaking skills; engineering degrees; technical university; English 
language teaching; visualization.
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Введение

В настоящее время все больше и чаще главной проблемой становится 
введение цифровых ресурсов в обучение иностранным языкам, специалисты 
изуча ют, какую роль играют эти ресурсы обучения в дидактической системе, 
служащие гарантией качества образовательного процесса. Использование ком
пьютерных и мобильных приложений или любых доступных онлайнпрограмм 
и платформ для создания привлекательной информативной картинки опреде
ленно принесет пользу развитию навыков критического мышления учащихся, 
информационноцифровой грамотности (которая, как утверждается, незаме
нима в обществе знаний, характеризующемся информационной перегрузкой, 
полной информатизацией и компьютеризацией всех сфер жизни) и навыков 
ведения заметок, которые помогают учащимся лучше видеть связи между кон
цепциями, процессами или вещами, структурировать и записывать идеи.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комму
никативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять ино
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Применение цифровых ресурсов подразумевает создание информационной 
образовательной среды учреждения высшего образования с определенным на
бором информационных, коммуникационных и образовательных элементов 
и информационных технических средств. Информатизация образовательной 
сферы наиболее востребована именно в условиях высшего образования, так 
как требуется подготовка студентов для построения карьеры в цифровой сре
де. В данном случае можно обратить внимание на такое вспомогательное сред
ство, как инфографика, поскольку именно благодаря данной технике можно за
действовать несколько каналов восприятия учащихся одновременно. Средства 
инфографики стимулируют всех студентов к интегрированному закреплению 
знаний по изучаемому предмету, к проявлению своих талантов и творческого 
потенциала; придают учебному процессу активность, мотивированность, эмо
циональную окрашенность [1, с. 56]. Использование инфографики в системе 
вузовского образования демонстрирует корреляционные связи между субъек
том и объектом, предметами и фактами, временем и пространством; помогает 
ясно воспринимать сложные многоуровневые процессы, мотивирует на изуче
ние большого объема сложной информации.

Преимущества инфографики не гарантируют проработанности методиче
ской базы для ее реализации и внедрения. Следовательно, целью нашего ис
следования явилось раскрытие содержания и специфики формирования на
выков говорения с помощью инфографики на уроках по иностранному языку 
в техническом вузе.

обзор литературы
Внедрение визуальных средств в процесс обучения языкам является пе

редовым направлением в современной педагогике. Такие средства не только 
инновационны и актуальны, но и включают различные формы заданий и 
форматы использования, например проекты и исследования. Отечественные 
и зарубежные преподаватели уделяют большое внимание изучению визуализа
ции в образовательном процессе [2, c. 77]. Проведем обзор литературы по теме 
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исследования для описания отечественного и зарубежного опыта изучения и 
использования инфографики в учебном процессе. 

В книге Смикикласа М. «Инфографика. Коммуникация и влияние при по
мощи изображений» [3, с. 86] инфографика рассматривается как наиболее эф
фективный способ обработки и передачи информации благодаря наглядности 
и быстроте, интуитивному восприятию и красочным образам. Инфографика 
учит визуально представлять основную информацию: цифры, процессы и пер
сональные данные и преподносить их широкой аудитории. Она востребована 
в сфере рекламы, бизнеса и проектировании разного формата.

М. Тоузленд и С. Тоузленд в своей книге «Инфографика. Мир, каким вы 
никогда не видели его прежде» [4, с. 156] считают, что главным достоинством 
инфографики является простота, наглядность и доступность. Исследователи 
показывают интересные статистические данные, собранные ими со всего света 
в виде удобных и легко запоминающихся схем из области географии, биоло
гии, языкознания, политологии, социологии. 

Д. Маккэндлесс в своей книге «Инфографика. Самые интересные данные 
в графическом представлении» [5] с помощью визуализации раскрывает наи
более интересные факты современной политики, экономики, общественной и 
научной сферы и их взаимосвязь. 

В статье Н.В. Кудряшовой «Дидактическая инфографика как средство диа
лога учителя с учеником» [6] рассматриваются разные средства инфографики 
в образовательном процессе: таблицы, схемы, алгоритм и др.

Статья «Инфографика как способ визуализации учебной информации» [7] 
посвящена вопросу практического применения в процессе профессиональной 
подготовки студентов и слушателей дополнительного образования. Автор рас
сматривает реальные случаи применения такой инфографики, анализирует ин
струменты для создания качественной инфографики.

Проанализировав эти исследования, раскроем понятие «инфографика»,  — 
это способ подачи информации в сокращенном виде в виде графических об
разов для того, чтобы упростить понимание и ускорить усвояемость материала 
учащимися на любом уровне обучения и любой ступени образования. 

На любом уроке главная цель педагога — донести информацию до учащихся 
таким образом, чтобы они смогли усвоить ее и применить в дальнейшей жиз
ни. Тема изучения должна быть интересна, понятна и полезна для учащегося. 
Применение инфографики непосредственно в ходе урока позволяет наглядно 
показать основные части темы и изложить их кратко и доступно. Данное сред
ство обучения было использовано в ходе проведения практических заданий со 
студентами, чтобы самостоятельно убедиться в его удобности и полезности. 

Согласно различным исследованиям, большая часть людей на планете об
ладают визуальной памятью, что обеспечивает более быстрое запоминание ин
формации в виде изображений, рисунков и графиков [8]. 

Ниже представлены основные преимущества использования данной техно
логии на занятиях:

 – предоставление большого объема новых знаний; 
 – размещение разнообразного лексикограмматического материала;
 – красочный и правильно расположенный материал обеспечивает легкое 

восприятие информации;
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 – многозадачность;
 – развитие цифровой грамотности студентов;
 – формирование коммуникативной компетентности у обучающихся;
 – обучение критическому мышлению [9].

Вместо того чтобы предоставлять учащимся готовые материалы, использо
вание инфографики позволяет предоставить им возможность самостоятельно 
воспринимать и осваивать материал. Многое из того, что на данный момент 
используется в образовательном процессе, обучающиеся уже считают привыч
ным и, возможно, скучным. Иногда следует дополнять привычные упражнения 
и материалы определенным количеством сложной, запутанной информации. 
Таким образом, рассматривая схемы и рисунки, а также составляя свои соб
ственные, учащиеся лучше усвоят и запомнят информацию. У них есть воз
можность самостоятельно подумать и решить, какой символ, фотография или 
надпись лучше соответствует тому, как они видят ту или иную информацию. 
Когда учащиеся вовлекаются в процесс создания инфографики, происходит 
«включение» и развитие их способностей к визуальному мышлению, обработ
ке информации и использованию информационнотехнических средств [10].

Материалы и методы 
Данный эксперимент апробировался со студентами 1 курса факультетов 

ПГС (промышленное и гражданское строительство) и СТ (строительнотех
нологический) Самарского государственного технического университета в со
ставе двух групп по 25 студентов в каждой. Занятия проходили по 3 Модулю 
“Professional career development” учебного пособия English for Technical Univer
sity Students: soft skills for career development.

Условия экспериментальной работы были следующими: две группы студен
тов 1 курса проходили одну и ту же программу, но в одной группе в процесс 
обучения была внедрена инфографика, в другой изменений в обучении не было. 

В качестве основного инфографического инструмента был использован он
лайн редактор Easel.ly [11]. Данный сервис содержит уже готовые инфографи
ки, а также позволяет создавать новые для докладов, презентаций, статей и 
постов. На занятиях по теме “Professional career development” студенты само
стоятельно создавали инфографику с помощью выше описанного сервиса. 

Констатирующий эксперимент. Прежде чем студенты начали работать с 
данным ресурсом, преподаватель провел вводную лекцию, где были продемон
стрированы преимущества работы на данной платформе и была дана пошаго
вая инструкция к созданию персональной инфографики. Проведено анкетиро
вание студентов на тему: «Хотели бы вы использовать инфографику в учебном 
процессе по английскому языку?». Студенты должны были выбрать один из 
вариантов ответа на три вопроса. Перечислим их: «что такое инфографика?” 
(выберите одно из определений), выберите основное преимущество исполь
зования инфографики (нужно выбрать одно из пяти), напишите 5 предложе
ний о том, как инфографика поможет вам в изучении иностранного языка для 
профессиональной деятельности. Студенты правильно отметили, что инфогра
фика — это способ визуализации информации, выделили такое преимущество, 
как «легкое восприятие информации изза красочности и структурированно
сти материала», на третий вопрос они ответили, что визуализация подходит 
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им в связи с тем, что в будущей профессиональной деятельности им придется 
работать с большим количеством визуальной информации (чертежи, графики, 
проекции). После обработки заполненных анкет, преподавательский коллектив 
пришел к выводу о том, что большая часть студентов положительно относятся 
к данному инструменту, так как «это здорово, эффективно, интересно, захва
тывающе», по словам большинства из них.

В связи с тем, что студенты выбранных факультетов действительно в своей 
будущей профессиональной деятельности должны уметь работать с графика
ми, схемами и чертежами (специфика строительной сферы) и ведущий канал 
восприятия информации — визуальный, то инфографика в данном случае ста
нет наиболее эффективным инструментом в работе данных студентов. Как ут
верждает С.Я. Инашвили, инфографика соответствует деятельностно ориенти
рованному подходу, предполагающему решение определенных проблем через 
деятельность, ориентированную на приобретение новых знаний [12].

Формирующий эксперимент. В разделе “Professional career development” 
учебного пособия “English for Technical University Students: soft skills for career 
development”. Студентам было предложено на платформе Easel.ly разместить 
неизвестные слова на выбранном ими шаблоне, в тексте подчеркнуть главные 
предложения, которые, по их мнению, передают суть текста. Далее на их усмо
трение с помощью графических изображений передать основное содержание 

Рис. 1. Инфографический план текста “Сareer Path”
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текста и включить краткое описание под 
каждым графическим изображением. При
мер готовой, созданной одним из студен
тов инфографики представлен на рис. 1.

Такой инфографический план текста 
помог ребятам запомнить текст быстрее, 
чем обычно. Им не пришлось подгляды
вать во время пересказа в исходный текст. 
Выбранный шаблон на их вкус способ
ствовал более быстрому запоминанию, 
так как цветовая схема стимулировала их 
восприятие и эмоциональную сферу. 

Согласно исследованию, проведенному 
Сидни Матриксом (Университет Короле
вы) и Джейгрисом Ходсоном (Университет 
Райерсона), задание с инфографикой раз
вивает навыки мультимодальности  — со
единения нескольких модусов восприятия 
информации в процессе  коммуникации 
[13–15]. Более того, задание с инфографи
кой служит мультимодальным инструмен
том обучения, который может позволить 
учащимся применять ключевые цифровые 
компетенции, такие как планирование 
контента (содержания) и производство контента. Таким образом, в процессе 
преподавания можно добиться не только продуктивного, но и репродуктивно
го говорения.

Кроме данного задания в течение эксперимента были проведены следую
щие задания на базе инфографики: составить монолог на базе инфографики; 
найти в инфографике ранее не упомянутую информацию, заполнить пропуски 
в инфографике недостающей информацией из текста или интернета; расши
рить предложенную сжатую информацию в устной форме [16].

Обобщающий эксперимент. После 2 месяцев обучения с помощью инфо
графики были получены следующие результаты. На контрольном этапе было 
выявлено, что группа, занимающаяся с использованием инфографики в осна
щении урока, улучшила свои показатели в несколько раз, так как на контроль
ном этапе уже 20 студентов получили максимальный балл, 3 студента сдали 
на средний балл и всего 2 студента получил минимальную оценку (рис. 2). 
В  контрольной группе тоже есть улучшения в навыках говорения по оконча
нии модуля, но прогресс этой группы вырос всего на 2 % (рис. 3).

результаты исследования
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование ин

фографики в учебном процессе, в частности при изучении иностранного язы
ка, является полезным средством для лучшего структурирования информации, 
запоминания материала, его дальнейшего использования и применения, моти
вации учащихся к предмету «Иностранный язык» в процессе обучения.

Рис. 2. Успеваемость эксперименталь
ной группы ГС

10 % 
Низкий 

бал

60 % 
Высокий бал 

30 % 
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Рис. 3. Успеваемость эксперименталь
ной группы СТ
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Результаты констатирующего этапа выявили необходимость применения 
дополнительного комплекса заданий для развития умений говорения.

Инфографика может быть использована в качестве руководства, в качестве 
полезного материала в больших масштабах, а также может быть четко струк
турирована и адаптирована индивидуально для каждого учителя или ученика 
по мере необходимости. Использование инфографических материалов в обра
зовательном процессе положительно влияет на процесс обучения и индивиду
альное развитие каждого учащегося. 

Поставленная цель экспериментального обучения была достигнута, выдви
нутая гипотеза подтвердилась. 

дискуссия и результаты
Выдвинутая гипотеза о том, что обучение говорению происходит более эф

фективно при использовании разработанной нами методики, подтвердилась. 
Поскольку современным учащимся нравится взаимодействовать с компью

терными технологиями, внедрение инфографики на занятиях по английскому 
языку  — отличный способ заставить учащихся поделиться своими точками 
зрения и убеждениями, а также повысить их информационноцифровую гра
мотность. Следует подчеркнуть, что использование инфографики во время раз
говорных занятий в качестве точек для обсуждения является весьма эффек
тивным, так как некоторые студенты воздерживаются от произнесения слов 
по разным причинам: некоторые, повидимому, боятся совершить ошибку или 
слишком стесняются говорить перед другими учащимися, которые, кажется, 
лучше владеют английским, некоторые не знают, что сказать, потому что им 
не хватает соответствующих знаний и жизненного опыта, некоторые не заин
тересованы в теме, которую они изучают, некоторым трудно понять информа
цию, предоставленную для обсуждения, и т. д. Очевидно, что использование 
красочных картинок, содержащих хорошо структурированные фрагменты кра
тко изложенной информации, может легко помочь преподавателям справиться 
с двумя последними препятствиями на пути к тому, чтобы заставить студентов 
говорить и обсуждать. Поскольку такие визуальные, модернистские и эстетиче
ски приятные раздаточные материалы интересны и привлекательны, они обяза
тельно облегчат говорение, привлекут внимание студентов, побудят их начать 
комментировать, соглашаться и не соглашаться с фактами, представленными 
в инфографике. Более слабые учащиеся смогут понять ключевые идеи вопро
сов или ситуаций для обсуждения, не обращаясь за помощью к преподавате
лю, а просто внимательно рассматривая графические компоненты и наблюдая 
за отношениями между элементами, показанными в инфографике. В результате 
в группах со смешанными способностями (состоящих из учащихся с разным 
уровнем владения языком или способностями) такие студенты будут чувство
вать себя гораздо более комфортно и, возможно, даже испытают чувство успеха.
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Аннотация. Пандемия COVID19 послужила катализатором процессов перехода об
разования в онлайн формат. Большинство учебных заведений и преподавателей были 
вынуждены в короткие сроки адаптировать методы и формы организации учебного 
процесса в онлайн среде. Проблематика онлайн образования неоднократно рассма
тривалась с научной и практической сторон, однако резкий и вынужденный переход 
в онлайн выявил проблемы и особенности онлайн коммуникации, которые до этого 
были не столь очевидны. Одной из наиболее значимых является проблема этики он
лайн коммуникации. Благодаря развитию информационнокоммуникационных техно
логий трансформировались способы и формы онлайн обучения. Это повлекло за собой 
определенного рода системные изменения, которые, так или иначе, найдут отражение 
в трансформации элементов организации информационной образовательной мульти
культурной среды. В статье делается акцент на различие мульти и монокультурной 
образовательной среды. В частности, дифференциация профессиональных тезаурусов, 
моделей коммуникации, работы в группах, репрезентация контента учебного материала 
дисциплины, методик преподавания, особенности контрольноизмерительных материа
лов и  т. д. Проблематика этической стороны коммуникации в мультикультурной среде 
требует отдельного рассмотрения.

Ключевые слова: этика; педагогический дискурс; онлайн образование; цифровой этикет; 
онлайн коммуникации; мультикультурная образовательная среда. 
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Abstract. The COVID19 pandemic has served as a catalyst for the transition of education 
to an online format. Clearly, most educational institutions and teachers were forced to adapt 
methods and forms of online educational process on the short notice. The issue of online 
education has long been considered from the scientific and practical sides, however, such 
a quick and forced transition to online revealed the problems, features and potential of 
online communication. The ethics of online communication in education is one of the most 
significant issues. The development of the information environment initiated the emergence 
of an educational multicultural environment, which entailed a certain kind of systemic 
changes, which, one way or another, will be reflected in the transformation of the elements 
of the information and educational environment (IEE) organization. This applies to both 
the traditional format of education and online educational practices. There is a number of 
specific features of multicultural educational environment that do not occur in monocultural 
environments: nonidentical professional thesauri, various habitual communication patterns 
with a teacher, representation of educational information and educational content specifics, 
decisionmaking specifics, the attitude to creative tasks performing in the process of learning, 
ambiguous understanding of learning objectives, terminology, preferred type of control and 
measuring materials, etc.

Keywords: ethics; pedagogical discourse; online education; digital etiquette; online 
communications; multicultural educational environment.
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Введение

Вопросы этичного и дозволенного в процессе онлайн образования стано
вятся актуальными и востребованными как в студенческой, так и преподава
тельской среде. Это подтверждает появление этических кодексов, регулиру
ющих поведение студентов и преподавателей в университете, общественной 
среде, интернетпространстве. Именно в этом контексте мы можем наблюдать 
проблемы в понимании новой этичности и необходимости методической гра
мотности, касающейся работы в мультикультурной образовательной среде.

В публичных выступлениях и дискуссиях преподаватели высшей школы от
мечают кризис традиционных форм преподавания, который связан не столько 
с переходом в онлайн формат, сколько с новым поколением учащихся и нали
чием иностранных студентов.

Необходимо выделить психологопедагогический аспект, который в данном 
контексте понимается как эмоциональный и чувственный уровень восприятия 
процесса взаимодействия преподавателя и студентов, с учетом поколенческой, 
национальной и профессиональной дифференциации (последнее преимуще
ственно касается магистров и уровня постдипломного образования). То есть, 
в данном контексте, мы имеем три условных уровня межкультурной комму
никации: межпоколенческий, межнациональный и кросспрофессиональный.

Еще одним важным аспектом психологического фактора является «размы
тие» границ и статусов, ранее существовавших в офлайн. В офлайне статус
ное взаимодействие в формате «учитель–ученик» прослеживалось достаточно 
четко, в онлайн формате мы наблюдаем некую статусную деконструкцию и, 
как следствие, трансформацию статусов отношений. На наш взгляд, это обу
словлено подсознательным заимствованием формата коммуникации из чата 
или социальных сетей (дискурс неформального общения в чате переносится в 
официальную коммуникацию). 

Формат коммуникации в системе «преподаватель–студент» в межкультур
ном контексте имеет базовые различия. Так, у представителей восточных куль
тур преподаватель в картине мира  — «гуру», у западных  — «коуч». Учебный 
процесс в западных культурах центрирован на ученике  — все «крутится во
круг него», в восточных — на учителе. Дискурс гуру представляет собой некий 
нарратив, в котором не принято оспаривать его позиции и точки зрения и 
сомневаться в его компетентности. Преподаватель в западной картине мира — 
«коуч», который сопровождает учебный процесс и помогает учащемуся следо
вать его образовательной траектории. 

обзор литературы
В образовании, а особенно в цифровом формате, необходимо учитывать 

аспекты эмоционального интеллекта. Основные направления исследования в 
этой области в условиях цифровой экономики связаны с выявлением основ
ных факторов бизнессреды, влияющие на популяризацию развития эмоцио
нального интеллекта и анализа характеристик человека, обладающего высокой 
эмоциональной компетентностью [1].

И.В. Роберт, описывая возможности педагогических систем, функциониру
ющих на webинтерфейсе, определила как положительные, так и негативные 
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результаты использования ИКТ в образовании. К позитивным последствиям 
можно отнести доступность образования университетского уровня содержа
ния; разнообразие форм представления учебнометодического контента; обе
спечение систематической методической (тьюторской) поддержкой обучаю
щихся. Но также автор фиксирует и негативные последствия использования 
ИКТ: при перенасыщении ИКТ у пользователя может возникнуть замедление 
реакции на понимание содержания получаемой и рассматриваемой информа
ции; использование некачественной педагогической продукции, реализован
ной на базе ИКТ, а также «заимствование извне результатов интеллектуальной 
собственности, представленной в электронном виде, влекущее потерю автор
ских прав» [2]. Опасность тотального онлайна в том числе заключается в тен
денции к фоновому образованию. 

Необходимо учитывать, что в ближайшие пару лет в высшую школу при
дут представители поколения «Альфа». Термин был предложен австралийским 
ученым Марком МакКриндлом. По его определению, «альфа»  — это дети, ро
дившиеся после 2010 года [3]. Он также называет их «поколение стекла», скри
нэйджеры (по аналогии с тинэйджерами)  — с самого младшего возраста они 
смотрят в экраны. В качестве основных характеристик поколения МакКриндл 
отмечает сокращение объема внимания, необходимость геймификации образо
вания, повышенную цифровую грамотность и т. д. [4]. 

Большинство представителей поколения «Альфа» используют социальные 
сети, скорее, не только как инструмент решения социальных и профессиональ
ных задач. Социальные сети в данном контексте, скорее, являются образом 
жизни. «Альфы» имеют установку на то, что они будут функционировать в 
мире, где все подобрано специально под них  — от новостных лент до набора 
услуг [4]. Все идет к тому, что поколению «Альфа» потребуются интерактив
ные персонализированные программы и методы обучения, с учетом их ког
нитивнопсихологических особенностей. Судя по мировым трендам, большой 
процент детей перейдет на онлайн обучение [3].

Однако при таких прогнозах надо отметить ценность смешанного обучения 
и определить грань и соотношения офлайн и онлайн обучения.

Уже никто не отрицает важность развития эмоционального интеллекта 
человека, но в настоящий момент мы стоим перед развитием, оцениванием 
и прогнозированием эмоционального интеллекта в цифровой среде. Появ
ление платформ для оценки и развития этого феномена подтверждает его 
востребованность. В частности, разработанные на научной основе Ability 
Model [5].

На особенности генезиса и функционирования информационнообразова
тельной среды (ИОС) оказывают непосредственное влияние акторы учебного 
процесса.

При анализе взаимодействия и оценке этических норм коммуникации в об
разовательной онлайн среде, необходимо учитывать принадлежность субъек
тов коммуникативного процесса к той или иной национальной и/или профес
сиональной культуре. Именно культура влияет на применение тех или иных 
методов и форм преподавания.

Глобализация образовательного процесса в условиях постиндустриального 
общества оказывает влияние на информационнообразовательную среду. 
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Однако, в настоящее время, несомненно, очень важно, чтобы информа
ционнообразовательная среда сохраняла и воспроизводила уникальные, са
мобытные характеристики национальной культуры. Данную особенность не
обходимо принимать во внимание в любом случае, так как монокультурным 
форматом взаимодействия в современном образовательном пространстве, 
в любом случае, ограничиться не получится. 

Например, при обучении студентов из Китая, многие преподаватели рос
сийской высшей школы столкнулись с дидактическими и коммуникативными 
сложностями. Такая особенность китайской культуры обучения, как «подра
жание стилю мастера» была расценена как плагиат и неумение творчески вы
ражать свое мнение. 

Наличие иностранных студентов послужило причиной возникновения 
мультикультурных информационнообразовательных сред, что, в свою очередь, 
вызвало необходимость создания культурноадаптивных и персонализирован
ных методов организации и ведения образовательного процесса. В данном 
случае целесообразно разработать автоматизированную систему рекоменда
ций для преподавателя по организации учебного процесса с представителями 
разных культурных групп с учетом специфичных культурных и когнитивно 
психологических особенностей [6, 7]. 

Для формирования и комплектации конструктивной и дидактически реле
вантной мультикультурной образовательной среды особенно важно наличие 
многоязычных глоссариев учебных дисциплин (как правило, термины и поня
тия должны дублироваться на родном для обучающегося языке) [7].

Социокультурные модели обуславливают принятый в той или иной культу
ре педагогический дискурс, а именно его этическую и дидактическую стороны. 
Как уже говорилось, в восточных культурах преподаватель — это «гуру» и его 
дискурс представляет собой монологический нарратив, который обучаемый 
должен усвоить. В западных культурах преподаватель это, в большей степе
ни, лицо, сопровождающее учебный процесс при преимущественно самостоя
тельном обучении. Это  — «тьютор», «коуч», функция которого состоит в  том, 
чтобы направить обучаемого в нужное русло и «подвести» его к решению 
 проблем.

В дискурсе любой образовательной культуры можно выделить ценности 
и стратегии. 

Ценности педагогического дискурса не будут носить универсальный ха
рактер для всех культур, поскольку образовательная система является ретран
сляционным каналом культуры. В каждой из языковых культур будут при
сутствовать некие специфические ценностные особенности, лежащие в основе 
когнитивной картины мира. Например, в культурах с высоким индексом инди
видуализма ценностями будет выражение личной позиции. В культурах с  вы
соким индексом коллективизма в дискурсе должна по большей части отра
жаться гармония и единение с социумом [8].

Стратегии педагогического дискурса состоят из коммуникативных интен
ций, конкретизирующих основную цель коммуникации человека в социуме  — 
«объясняющую, оценивающую (оценка учителем предметов и явлений как 
окружающей действительности, так и действий обучающегося), контролирую
щую, содействующую (поддержка и направление, сопровождение обучаемого), 
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организующую (совместные действия участников педагогической коммуника
ции, этикетные и директивные ходы, трафаретные формулы и т. п.)» [7]. 

Здесь также следует отметить разницу между культурами с высоким ин
дексом индивидуализма и высоким индексом коллективизма с точки зрения 
частоты использования дискурсивных стратегий. Организующая и объясняю
щая стратегии будут чаще всего использоваться в коллективистских культурах, 
а содействующая и контролирующая стратегии в культурах индивидуалистско
го типа.

Также интересно отметить, что представители разных культур использу
ют в процессе обучения различные умения и навыки, которые могли бы быть 
интерпретированы не совсем однозначно: один и тот же ответ на вопрос мо
жет считаться разумным в одной культуре, но «неуместным» в  другой. Кон
трольноизмерительные материалы, особенно для гуманитарных дисциплин, 
не должны и не могут носить универсальный характер. Мотивация учащих
ся в учебном процессе может также различаться. Для представителей одних 
культур важна скорость выполнения, для других качество выполнения. Также 
следует отметить различное отношение к ошибкам в процессе обучения. Для 
коллективистских культур характерна боязнь ошибок, связанная с «потерей 
лица». Для индивидуалистских важно участие и проба себя. Ошибки воспри
нимаются как неотъемлемая часть учебного процесса.

Материалы и методы
Авторами были проведены полуструктурированные интервью с преподава

телями и студентами высшей школы. Данный метод позволяет диагностиро
вать и оценить субьективный опыт опрашиваемых респондентов.

Также был осуществлен анализ чатов потоковых лекций и аватаров студен
тов в Zoomаккаунтах.

результаты исследования
Анализ чатов потоковых лекций показал, что чат используется для:
1. Вопросов преподавателю.
2. Общения студентов между собой.
3. Для вопросов и комментариев к лекции, (часто без цензуры).
Все интервьюируемые преподаватели отметили, что 80 % студентов при 

включении камеры одеты неформально  — пижамы, пледы, в кадре присут
ствуют домашние животные. Все это сильно снижает значимость и серьез
ность учебного процесса.

Большинство опрошенных студентов подтверждают изменение восприятия 
статуса преподавателя в формате сетевого общения. Безусловно, этому способ
ствует, не в последнюю очередь, коммуникация в формате учебного чата. Пре
подаватели отмечают, что обязательно необходим заранее заданный регламент 
переписки и комментариев в чате. 

В интервью опрошенные преподаватели отметили ощущение фрустрации 
и выгорания при работе с «черными аватарами» (17 респондентов). Чаще все
го (15 из 23 опрошенных) говорят о том, что не ощущается обратная связь, 
«непонятно, слушают ли они тебя, понимают ли и т. п. И самое важное, что 
отмечают преподаватели, что онлайн учебная деятельность становится одним 
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из параллельных процессов (студент может заниматься параллельно други
ми делами). За внесение в правила занятий включение камер как основного 
требования голосуют большинство опрошенных преподавателей. «Включен
ное видео — это не инструментальный, а этический вопрос, вопрос взаимного 
уважения» [9].

Студенты считают, что получение ими знаний не зависит от того, включе
на ли или выключена камера. Это момент, который требует дополнительно
го исследования, длительного эксперимента. Здесь, безусловно, присутствует 
и  технический момент, связанный со скоростью интернета. Однако при этом 
студенты отмечают увеличение вовлеченности в процесс обучения при вклю
чении камеры.

Согласно наблюдениям преподавателей высшей школы, наиболее адекватно 
ведут себя в онлайн студенты магистратуры и аспиранты. Наши наблюдения 
позволяют сделать следующий вывод: что чем выше уровень образования, тем 
более целесообразно проводить перенос части учебного контента в онлайн
формат, так как магистры и аспиранты  — это зачастую люди, которые сами 
могут регламентировать свое время и режим деятельности. Данный формат им 
более удобен, так как позволяет экономить и более рационально распределять 
свое время, не тратить на дорогу и т. п. 

Более того, на данном уровне, целесообразно, как показали беседы со сту
дентами и аспирантами, оставить и далее формат смешанного обучения, когда 
лекции остаются в формате «говорящей головы», а семинарские и практиче
ские занятия, проектная работа переносятся в формат очной коммуникации. 
Синхронный формат образовательной коммуникации в онлайн формате имеет 
иные синтаксические, семантические и стилистические особенности, отличаю
щиеся от общепринятого ранее академического языка.

В «допандемийную» эпоху, в режиме очной коммуникации, большинство 
студентов использовали для общения с преподавателями устноречевой ка
нал и электронную почту, а для общения со сверстниками — социальные сети 
и  мессенджеры. Переход в онлайн повлек за собой изменение каналов комму
никации и увеличение их количества. Очень часто, при наличии нескольких 
параллельных каналов (почта, общий чат и т. п.), часть важной информации, 
если она не была продублирована везде, может быть утеряна или проигнори
рована.

Сейчас мы можем наблюдать перенос неформального стиля общения, ха
рактерного для дискурса чата с друзьями, в формат образовательной коммуни
кации в системе Zoom или MSTeams с преподавателем. Следует отметить, что 
одновременно коммуникация в чате Zoom происходит в режимах «преподава
тель–студент(ы)» и «студент–студент(ы)», и зачастую данный тип коммуника
ции носит спонтанноэмоциональный характер. Как правило, это выражается 
в использовании неполных, эмоциональноокрашенных фраз, просторечия. 
Невербальная сторона коммуникации восполняется использованием эмодзи 
и стикеров. Мы бы также выделили в качестве отличия иные категории веж
ливости (приветствие без обращения, например) или их полное игнорирова
ние, а также смешение присутствия англицизмов и нередко жаргонной лек
сики). Очень часто в образовательном чате Zoom происходят параллельные, 
не относящиеся к теме занятия или обсуждаемым вопросам коммуникации. 
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Взаимодействие между студентами, в данном случае, перестает носить при
ватный характер.

В отличие от очной коммуникации на занятии данный тип взаимодействия 
сложнее регламентируется.

Как мы уже писали выше, аватары участников и включенные камеры явля
ются важной частью онлайн образовательного процесса. Можно утверждать, 
что информационные технологии современного общества начинают выступать 
в своей виртуальной ипостаси, которая максимально объективирована, пре
дельно конкретна и ощутима [10]. 

Культура визуальной репрезентации зависит во многом от национальной и 
поколенческой принадлежности индивида [7].

Именно аватары в новой онлайн действительности стали визуальным отра
жением идентичности. Было проанализировано 625 аватаров студентов: 75 % из 
них имеют неофициальный характер, т. е. это не фото или неофициальные фото, 
у 42 % отсутствуют изображения. Можно выделить несколько типов  аватаров: 

 – официальные фото (как на документы, официальная одежда и прическа, 
без использования фильтров, декорирования); 

 – фото известных людей (актеров, политиков)  — т. е. использование изо
бражения другого лица; 

 – неофициальные фото (пляжные фото, в кафе, на природе);
 – изображение неодушевленных предметов; 
 – изображение животных;
 – изображения без действующего лица (пейзаж, натюрморт);
 – мультипликационные персонажи, персонажи из комиксов и аниме; 
 – отсутствие изображения. 

Также интерес представляет собой анализ виртуального фона студентов на 
занятиях:

 – отсутствие фона (чаще всего это связано с мощностью компьютера, теле
фона, планшета);

 – стоковые фотографии (набор Zoom);
 – пейзажи (море, пляж, северное сияние);
 – фото самого студента (студент на фоне самого себя);
 – кадры из фильма, мультфильма;
 – коллажи.

Как мы уже сказали выше, в настоящий момент состав обучающихся с точ
ки зрения теории поколений  — это «поздние Y» и Z. У них другие представ
ления о статусе, скорее, они отдают предпочтение важности репрезентации и 
позиционирования себя в сети [11].

Многонациональный состав студенческих групп и коммуникация в них с 
преподавателем является отдельным предметом изучения. Однако, необходимо  
отметить здесь основные базовые моменты (согласно подходу Г. Хофстеде) [8].

Вне зависимости от принадлежности к индивидуальным или коллекти-
вистским культурам студенты отмечают в опросе, что они ощущают недо
статок очного общения и депривацию. Нехватку реального общения отметили 
24 интервьюируемых студента.

Студентыколлективисты (из Армении, Грузии, Казахстана и т. п.  — чаще 
пишут другдругу приятные комментарии («какой интересный доклад, имярек 
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большой молодец, что затронул эту тему…»), благодарят и поддерживают друг 
друга, есть очень сильный элемент землячества.

Студентыиндивидуалисты (Москва, СанктПетербург, города миллионни
ки европейкой части РФ) спорят, часто перебивают друг друга, пишут в чат 
(говорят) остроты в адрес одногруппников: «умничаешь много», «самый ум
ный» и т. д.

В режиме коммуникации «преподаватель–студент» следует отметить, что 
азиатские студенты выделяются выраженной учтивостью и скромностью. 
 Никогда не спорят, не вступают в дискуссии, чего не скажешь о студентах  — 
представителях индивидуалистских культур. Они устраивают дискуссии в чате, 
задают преподавателю вопросы (не всегда по теме и по существу) [12].

Данный контекст малоизучен на настоящий момент, он, несомненно, нуж
дается в дальнейшем изучении.

В настоящее время можно смело утверждать, что полноценного возврата 
в  офлайн не будет. Это совершенно очевидно и обусловлено объективными 
факторами. Мы приходим к «смешанному формату» обучения как оптималь
ному. Данные процессы происходят не только в образовании, но и в менед
жменте, медицине и т. п. (появление гибридных офисов, телемедицины). Мы 
в настоящий момент не готовы обсуждать достоинства и недостатки данных 
форматов. Ясно то, что требуется новый этический кодекс коммуникации. 
Интернетобщение в формате гибридной коммуникации перестает восприни
маться как нечто параллельное [13].

Впоследствии в процесс коммуникации встроится искусственный интел
лект, который будет анализировать эмоции ученика и преподавателя, выстраи
вать его образовательный трек, рекомендательные сервисы по формированию 
компетентностного профиля обучающегося. Адаптивные интерфейсы, адап
тивный контент, адаптивные контрольноизмерительные материалы, цифро
вая копия личности и электронное портфолио обучающихся. Все это горизонт 
ближайших нескольких лет. То есть коммуникация будет включать в себя не 
только взаимодействие между людьми в сети интернет, но и взаимодействие 
с  электронными помощниками и различными сервисами [14–16]. 

Очень интересным в данном контексте будет выглядеть вопрос о «цифро
вой эмпатии» и цифровом эмоциональном интеллекте. Это тема дальнейших 
исследований и публикаций.

Целесообразно выделить следующий алгоритм выстраивания образователь
ной деятельности в мультикультурной ИОС: 

Определение культурнокогнитивного профиля ученика или аудитории.
Вывод общих методических рекомендаций для организации образователь

ной коммуникации в соответствии с особенностями культурнокогнитивного 
профиля. Данная информация поможет преподавателю спроектировать дизайн 
курса и образовательных треков обучающихся и специфику коммуникации 
в системе «преподаватель–студент».

Выбор релевантных методов обучения, видов образовательного контента, 
контрольноизмерительных материалов и т. д.

Подбираются методы и инструменты информационнокоммуникацион
ных технологий (ИКТ), релевантные для представителей разных культурных 
групп  [17].
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Начиная с 2020 года (пандемия Covid19) преподаватель оказался перед 
определенным техническим вызовом и выбором платформ для взаимодей
ствия со студентами. Чаще всего опрошенные преподаватели называли Zoom, 
MSTeams, Socrative, Google drive, Google forms, Mentimeter, Telegram в каче
стве используемых платформ. Однако это минимальный набор возможных 
инструментов. Юнеско провел систематизацию и обзор основных инструмен
тов онлайн образования, выделив системы управления цифровым обучением, 
в  том числе предназначенные для мобильных телефонов, массовые открытые 
онлайнкурсы (MOOC), платформы для самостоятельной работы, платформы 
для совместной работы, инструменты для создания цифрового учебного кон
тента и т. д. [18]

Таблица I
особенности методической и контентной организации учебного процесса  

в разных культурах [7]

Критерии «Западные» культуры «Незападные» культуры

Специфика структу
рирования и органи
зации информации

Для представителей данного 
типа культуры характерна 
доминанта словесноауди
ального и визуального типа 
восприятия информации; 
склонность к абстрагиро
ванию и поиску отличий; 
дедуктивный метод мыш
ления; контекстонезави
симость; фреймирование 
информации — четкая ката
логизация и древо знаний

Для представителей данного 
типа культуры характерна 
доминанта аудиального и ки
нестетического стиля воспри
ятия информации; склонность 
к поиску общих черт; индук
тивный метод мышления; кон
текстозависимость; фреймиро
вание информации — полная 
(не всегда четкая) картина 
происходящего; использование 
интуиции и образнонарра
тивного дискурса

Методы преподавания Преимущественно использу
ются эвристический и про
блемнопоисковый методы; 
парадигмы работы с учеб
ной информацией — интер
актив, дискуссии, дебаты

Преимущественно использу
ются рецептивный и репро
дуктивный методы; парадигмы 
работы с учебной информа
цией — ретрансляция инфор
мации

Особенности органи
зации учебного кон
тента

Учебный контент организо
ван с учетом возможностей 
интерактивного взаимодей
ствия и доступен для допол
нений и коррекции

Учебный контент представлен 
в виде текста фундаменталь
ных работ

Специфика учебного 
процесса

Интерактивный, центриро
ванный на ученике

Односторонний, центрирован
ный на учителе

Отношение к ошиб
кам в ходе учебного 
процесса

 Ошибки воспринимаются 
как естественная часть учеб
ного процесса

Ошибки часто ассоциируются 
с «потерей лица»

Общие особенности 
тестов и иных кон
трольноизмеритель
ных материалов

Задания на выбор одной 
возможности из нескольких 
или авторская позиция по 
вопросу

Задания нацелены на ретран
сляцию конкретных ответов, 
практически полное отсут
ствие заданий, демонстриру
ющих авторскую позицию и 
креативность
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Перспектива развития образования в Высшей школе  — это blended learn
ing [19, 20]. Но такой формат требует новых форм контроля, и обязательного 
виртуального общения и очного обсуждения.

обсуждение и заключения
Прогнозируя следующий этап развития электронных образовательных 

систем, автоматизированных систем управления обучением, следует предпо
ложить, что они во многом облегчат преподавателю его деятельность. Часть 
«нагрузки», носящей рутинный характер, возьмет на себя искусственный ин
теллект: профайлер настроения, распознавание эмоций в процессе коммуни
кации (сейчас уже имеются приложения «трекеры настроения»); будут реко
мендательные сервисы и электронные портфолио, которые помогут «усилить 
эффект персонализации» и присутствия (то есть мы, как преподаватели, будем 
иметь перед собой не «черный квадрат», а «когнитивнопсихологическую и 
компетентностную модель обучающегося» не только в статике, но и в дина
мике). Системы управления обучением позволят нам иметь индивидуальный 
и групповой культурнокогнитивный и компетентностный профиль, исходя 
из которого преподаватель будет получать автоматические рекомендации по 
типам заданий, контрольноизмерительных материалов, учебного контента и 
способов индивидуальной и групповой коммуникации. 
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