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Аннотация: В статье описаны возможности цифровой трансформации образова-

ния в повышении качества функционирования системы образования и возрастании

профессионализма педагогического сообщества нашей страны. Систематизированы

представленияо рискогенных ситуациях и профессиональных затруднениях педа-

гогов (мировоззренческо-смысловые дефициты, когнитивные дефициты, дефициты

практической области педагогического труда)в условиях стремительно развиваю-

щейся цифровой составляющей системы образования. В интерпретации авторов

представлено содержание понятия «сопровождение педагоговв условиях цифровой

трансформации образования». Охарактеризованы основные пути минимизации проб-

лемных областей и рисков осуществления современной педагогической деятель-

* Исследование выполненов рамках проекта «Андрагогическая концепция сопровождения педагоговв условиях

цифровой трансформации образования», реализуемого при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ

в рамках государственного задания (дополнительное соглашение№ 073-03-2023-017/6 от 09.11.2023 г.к соглашению

№ 073-03-2023-017 от 26.01.2023 г.).
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06pa3oBaieasasiš npoąec€ MßToąsix iPXH0d0ŁMłI

HOCTиB paмкax o6OCнoBa я aнppaгoгичecк x aпpaBлeн й conpoBoжpeниø пepaгoгoBB ycлoBi4яx

циQ]3OBOй TpaнcQopMaции o6paзoBa ия: 1) cøoeBpeMe нaя MиHHMизaция pиcкoгe ьixcиTyaций, BO3-

никaющиx ripи peaлизaции пepaгoгaMи øe,gyщиx Tpy,goBьix Qy кций и peйcTBий BcлepcTBиe oпocpepo-

Baн oCTи иcпoльзoBaния циQ]3OBьix Tex oлoгий и peaлизaции циQ]3OBOгo инcTpyMeнTapия; 2)coзpa иe

oпpepeлeн mixycлoBиñ ,gля ypoBлeTBope ия o6pa3oBaTeль ьix зaпpoCOB и пoTpe6 ocTeй пepaгoгOBB

ocoз a oM пOBьiшe ии CO6cTBe нoй циQ[IOBOй гpaMoTHOCTи, o6ycлoBл Baющиx изMe e иe ‹}aopMaTa iix

пpeпopaBaнияc пpopyкTiiBHI>IM иCпoльзoBaниeM BoзMOжнocTeй и TepQepeнции циQ OBOÎi и ,d,OIJ,i4 [ìO-

BOİİ инQopMaциo o-o6pasoBaTeлi› iix cpes; 3) пOMOŁEțI>B OCoз aни и oцeнкe пepaгoгaMH CO6cTBe oгo

нaкoплe нoгo пpoi]зecc o aль oгo Oпi›ITa пepe,goBOгo oпьiTa пepaгoгичecкoгo coo6щecTBaB o6лacT Op-

гa изaции cMeшa нoгo o6yчe ия, BI›ICT})aиBa ия пepco иQиц poBaн iIXO6paзOBaTeльнi›iX TpaeкTopий,

CaMOo6paзoBaниH; 4) copeйcTBиeB ocBoeнии пepaгoгaMи iïOBьix цiiQ[ìOBT›iX cпoCo6OB o6paвoBaTeлiнøIX

BзaимopeйcTBиñ, cOoTBeTcTByющиx «циQpOBoMy» BpeMeни (oнлaйн- и oQлaйн QopмaTi›i) и oco6eн-

HOCTHMц Q OBOгo пoкoлe я o6yчaющиxcя; 5)coзpa иe BoзмoжнocTeй pлH KOMплeмeнTap oгopaз-

BI4THH IJ, Q OBsIX (Digital skills), npoQecc o aльньix («Hard skills») и yн Bepcaль ьix(«SOft skills»)

aBbiкoø пepaгoгOB, o6ecпeчиøaющиx 6£•iCTpoe ocBoe иe нoøьiX BO3MOж ocTeй циQpoøьiX o6pa3oøaTeль-

unix Tpa cQopMaций, coBepшe cTøoBa иe copepжa ия пepaгoгичecкoй peяTeль OCTI4B øиpoи3Meнeн oM

peaль o-cMeшaннoM QopMaTe; 6) aкTиBизaция cy6ъeкT Oй пoзиции пepaгoгOBB paMкax oпTиMaльнoгo

peшe ия Japan циQ OBOй TpaнcğaopMaции o6paзoBa ияc пoзиции нeпpepьiBHOй pa6oTьi may co6oй,

opгa изaциo oгo caMoyпpaBлe ия и пpoQeccиo aлb Oгo caMocoBepшe cTBoBa ия, oпpepeлe ия cQepьi

oTBeTcTBe oCTи иcпOлbзoBa ия циQ OBьix peBaйcOBB peшe и пepaгoгичecкиx зapan.

Aппotatioп: The article describes the possibilities of digital transformation of education in improving

the quality of the educational system and increasing the professionalism of the pedagogical community

ofour country. Ideas about risky situations and professional difficulties of teachers (worldview and

semantic deficits, cognitive deficits, deficits in the practical field of pedagogical work) in the conditions

ofa rapidly developing digital component of the education system were systematized. The authors’

interpretation presents the content of the concept of "accompanying teachers in the context of digital

transformation of education." The main ways ofminimizing problem areas and risks of carrying

out modern pedagogical activities within the framework of justifying the andragogic directions of

accompanying teachers in the context of digital transformation of education were described: 1) timely

minimization of risky situations that arise when teachers implement leading labor functions and actions

due to the indirect use of digital technologies and the implementation of digital tools; 2) the creation of

certain coпditions to meet theeducational needs and needs of teachers ina conscious increase in their

own digital literacy, which leads toa change in the format of their teaching with the productive use

of the interference capabilities of digital and pre-digital information and educational environments; 3)

assistance in awareness and assessment by teachers of their own accumulated professional experience

and best practice of the pedagogical community inthefield of organizing mixed education, building

personalized educational trajectories, self-education; 4) assistance in the development by teachers of

new digital methods of educational interactions corresponding to the "digital" time (online and offline

formats) and the features of the digital generation of students; 5) creating opportunities for the

complementary development of digital (Digital skills), professional ("Hard skills") and universal ("Soft

skills") skills of teachers, ensuring the rapid development of new opportunities for digital educational

transformations, improving the content of pedagogical activities ina modified real-mixed format; 6)

activation of the subject position of teachers within the optimal solution of the problems of digital

transformation of education from theposition of continuous work on themselves, organizational self-

government and professional self-improvement, determining the area of responsibility for the use of

digital devices in solving pedagogical problems.

Hиa:er‹›p‹›jrx‹›e ‹i6paзoBa xe 3, 2023
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ифровая трансформация образова-

ния относитсяк ключевым тенденци-

ям развития российского общества,

базисным основаниям достижения приори-

тетных национальных задач научно-техни-

ческого прогресса, ведущим регулятивам

обеспечения качества функционирования

системы образованияи профессионализ-

ма педагогического сообщества нашей

страны. Внедрение цифровых технологий

и ресурсов во все сферы педагогического

труда, создание новых процедури регла-

ментов работыс использованием совре-

мен ных средств цифровой цивилизации

и перестройкой структуры обучения (в

рамках управляющих, поддерживающихи

операционных процессов) обусловливают

необходимость трансформации трудового

поведения педагоговс позиции повышения

требованийк комплексному преобразова-

нию содержания ихп рофессиональной

деятельности, связаннойс полноценным

использованием возможностей интерфе-

ренции цифровойи доцифровой информа-

ционных образовательных сред, актуали-

зацией ресурсов современных цифровых

инструментов.

Цифровая трансформация образо-

вания конструирует «новую образова-

тельную экосистему, включающую новые

технологические платформы, новую роль

преподавателяи обновленный цифровой

образовательный дизайн» (Л.Э. Гейцман,

И.С. Стеблецова [14]). Начальная модифи-

кация целевых ориентиров обновления ро-

левого функционала педагогови конструи-

рование их цифрового сознания при мно-

п. v. mx, н. х. ипеіицzпх, *.

гоцелевом использовании дидактического

потенциала цифровых технологий и ре-

сурсов, обусловлена ситуацией,с которой

столкнулась система образованияв рамках

распространения COVID-19, выступающей

реальным триггером применения циф-

рового форматав системе образования.

И с пол ьзуемая дистан ционная форма

выявилап роблемные области (техниче-

ские, технологические, психологическиеи

дидактические), затрудняющие осущест-

вление полноценной профессиональной

деятельности педагогов (вне имеющегося

п рофессионального оп ыта)в условиях

кризисной мобилизации цифровых техно-

логических систем обучения.

Авторское анкетирование, проведенное

в ходе исследованияв 2023 г., подтвердило

результаты научных выводов Е.Ю. Игнатье-

вой, О. Н. Шиловой [8], И. П. Пастуховой,

Н. В. Тарасовой, С. Г. Чигриной [16]о том,

чтоу педагоговв новых цифровых реалиях

отмечается широкий спектр затруднений

в осуществлении различных цифровых

инноваций профессиональной деятель-

ностив электронной информационно-об-

разовательной среде, п рослеживается

фрагментарность умений выстраивания

продуктивных форм цифровой коммуни-

кациии способов ее организации для обе-

спечения качества реализации основных

образовательных программи достижения

оптимальных учебных результатов.

В ходе опроса педагоговв рамках

М ониторин гаэ кономи ки образования,

проводимого НИУ ВШЭ (2020/21 учебный

год) определены дефициты конкретных
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на вы ков педагогов, связанныхс циф-

ровой трансформацией образования.

Недостаточную готовность для работыв

дистанционном режимеи в электронной

среде отмечают 39,9% респондентов.

Каждый пятый участник опроса ощущает

нехватку навыковв области компьютерных

и информационных технологий примени-

тельнок работес цифровым поколением

обучающихся.

Б. В.Авво, Е. Н. Агаповым, И. Г. Бай-

ковым [1], Ю. В. Ворониной [3], Л. Г. Пак

[11] определены области профессиональ-

ных затруднений педагоговв условиях

стремительно развивающейся цифровой

составляющей системы образова ния:

мировоззренческо-смысловые дефициты

(недостаточное осмысление значимости

использования возможностей цифровиза-

ции образованияи собственного измене-

ния, личностной «подстройки» под «циф-

ру», «ломания» шаблонови стереотипов

сформированного опыта преподаванияи

традиционного взаимодействия); когнитив-

ные дефициты (недостаточный диапазон

знаний нормативно-правовыхдокументов,

определяющих организацию деятельно-

стив рамках цифровой трансформации

системы образования; разрозиенн ые

представленияо модификации структуры

и содержания новой системы цифрового

образования); дефицитып рактической

области педагогического труда (недоста-

точ ный оп ыт использования цифровых

технологийи ресурсовв преподавании;

фрагментарность продуктивных навыков

работыв новой развивающейся цифровой

среде).

Воз ни ка ющиеп рофессиональные

дефицитыв области недостаточной ос-

ведомл енности педагогов в создании,

изменениии управлении цифровыми ре-

сурсами, смешение ценностей реального

мира образованияв сторону виртуального

(инаоборот), фрагментарность сформиро-

ванных умений использования цифровых

технологий при решении педагогических

задач обусловливают снижение продуктов-

ности осуществления педагогической дея-
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тельностии качества получаемых учебных

результатовв новых условиях реализации

целесообразных цифровых нововведений

в образовательном процессе.

Следует отметить, что зачастую также

возникают рискогенные ситуации, связан-

ные с тем, что педагоги выступают взрос-

лымилюдьми, обладающими темилииным

опытом осуществления преподаванияи

обучения и,в этой связи, противостоящие

внедрению новых цифровых технологий

в образовательную практику, не замоти-

вированные на собственную цифровую

переподготовку, повышение квалификации

и получение новых цифровых навыковс

позиции «укоренения» традиционного уста-

новившегося стабильного функционала,

стереотипного стиля работы.

На основе вышеизложенногов педаго-

гической наукеи практике актуализируется

проблема разработки андрагогических

направлений сопровождения педагоговв

условиях цифровой трансформации об-

разования, определяющих пути своевре-

менной минимизации профессиональных

затруднений, рискогенных ситуаций и

п рофессиональных дефицитов педаго-

гических работниковв сфере цифрового

личностно-средового взаимодействия на

основе мотивирования их на постоянное

профессиональное самообразование,

саморазвитие, самосовершенствование

в ускоряющемся ритме использования

цифровых образовательных технологийи

ресурсов.

Сопровождение педагоговв условиях

цифровой трансформации образования мы

рассматриваем как «вид педагогической

фасилицирующий деятельности, удовлет-

воряющий индивидуальные потребности

и запросы каждого педагога в поискеи

реализации новых цифровых решенийв

образовании, минимизирующий профес-

сиональные дефицитыв области развития

у педагогов «Soft skills» (мягких навыков),

«Hard skills» (жестких навыков)и «Digital

skills» (цифровых навыков), способствую-

щий профессиональному ростуи выстраи-

ванию профессиональной карьеры» [7, с. 36].
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Методологическим базисом разработки

андрагогических направлений сопрово-

ждения педагоговв условиях цифровой

трансформации образования выступают:

концептуальные идеи методического со-

провождения педагогических работников

в условиях цифровизации образования

(И.П.Пастухова, Н. В. Тарасова, С. Г. Чиг-

рина [16]); анализ современного состо-

яния цифровых компетенций педагогов

(Е. Ю. И гнатьева, О. Н . Шилова [8]);

положения об актуальныхп роблемах

и рисках цифровизации образования

(П.И.Гаирбекова [4], Н. Б. Стрекалова [15]);

научные идеи развития дидактикии обнов-

ления технологийв условиях информатиза-

ции образования (А.Р. Зенков [6], Т. В. Ни-

кулина, Е. Б. Стариченко [10], И. В. Роберт

[13]); положенияо цифровой трансформа-

ции педагоговв цифровой информацион-

нойсреде (Л.Э.Гейцман, И.С. Стеблецова

[14]); концептуальные основы реализации

профессиональной позиции современного

педагогав ходе цифровой трансформации

образования (Г. Б. Брагиров, Е.А. Гараева,

В. В. Неволина [9]); андрагогические ас-

пекты повышения квалификации педаго-

гов Б. В. Авво, Е. Н. Агапов, И. Г. Байкова,

Л. А. Баталоваи др. [1]); методика андра-

гогического сопровождения образователь-

ной деятельности (М. С. Бриткевич [2],

С. А. Пилюгина [12]).

В исследовании обоснованы андрагоги-

ческие направления сопровождения педа-

гоговв условиях цифровой трансформации

образования:

1. Своевременная минимизация риско-

генных ситуаций (цифровая дезадаптация,

фрагментарная первичная профессиона-

лизация, непродуктивная коммуникация

(молодые педагоги), болезненная смена

традиционного формата деятельности

на цифровой, изменение ментальности,

стереотипногои устоявшего восприятия об-

разовательного процесса, сниженная моти-

вацияк профессиональномуи личностному

саморазвитию в трансформированной

цифровой системе (опытные педагогиче-

ские кадры), возникающие приреализации

8 п. v. nia:, н. х. ипеіицЕпх, *.

педагогами ведущих трудовых функцийи

действий вследствие опосредованности

использования цифровых технологий и

реализации цифрового инструментария.

Данное направление задает ориентиры

сопровождающей деятельности на:

организацию пролонгированной диа-

гностики профессионально-личностных

затруднений педагогов (выраженности того

или иного профессионального качества

или умения, самодиагностики собственных

дефицитовв педагогическом труде, анали-

за элементов профессио-и акмеограммы

специалистов), возникающих при цифро-

вом личностно-средовом взаимодействии,

созданиии применении образовательного

контентас помощью цифровыхтехнологий;

х использование совместного поиска

способов преодоления выявленных риско-

генных ситуаций, связанныхс «издержка-

ми профессии»в аспекте сознательной

активностик самостоятельной редукции

проблем «оцифровки» образования, пони-

мания назревшей необходимости принятия

на себя ответственности за корректировку

и локализацию стереотипов, непродуктив-

ных личностных установок, традиционных

шаблонов реализации трудового функцио-

нала внеосновных трендов цифровизации,

п репятствующих постижению новогов

области педагогического труда;

х создание благоприятной атмосферы

и психологически-безопасного климатав

образовательной организации на основе

взаимного уважения, безусловного при-

нятия самобытности каждого педагогав

применении цифровых инструментовв

системе образования (нестремясь переде-

лывать его, учитывая права на свободное

проявление индивидуальности), конструи-

рования ситуаций успеха, организации

коллективной/ индивидуальной работы

на базе «облачных» сервисов, техноло-

гий электронногои гибридного обучения,

предоставляющих возможность достичь

значимых результатовв разнообразных

сферах образовательной практики;

х разработкуи внедрение системы

индивидуальногои группового консуль-
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тирования педагогов для формирования

адекватной самооценкии подготовкик про-

дуктивному выполнению новых типов де-

ятельностив электронной информацион-

но-образовательной среде; проведение

тренингов по личностному предупрежде-

нию возникновения профессиональной

деформации педагогических работниковв

рамкахлокализации тревожностии страха

перед новыми требованиямик внедрению

цифровизациив образовании; реализа-

ции коучингов интегрированной помощив

совершенствовании профессионального

уровня специалистов при освоении обнов-

ленной методики преподаванияс основами

цифровой дидактикии цифровой аксиоло-

гии; осуществление профессионально-ак-

тивизирующих интенсивов выстраивания

траектории карьерного ростав условиях

ди намич но развивающейся цифровой

среды.

2. Создание определенных условий

для удовлетворения образовательных

запросови потребностей педагоговв осоз-

нанном повышении собственной цифровой

грамотности, обусловливающих изменение

формата ихпреподаванияс продуктивным

использованием возможностей интерфе-

ренции цифровойи доцифровой инфор-

мационно-образовательных сред.

Данное направление определяет целе-

вые ориентиры, отражающие:

формирование педагогических смыс-

лов (реализации обновленного цифрового

профессионально-ролевого функционала

специалистов, непрерывного самообра-

зованияв области цифрового формата,

целесообразного применения педагогами

цифровых сервисови ресурсовв образова-

тельной деятельностис учетом специфики

образовательной организации, уникально-

стии приоритета интересов контингента

обучающихсяи собственных профессио-

нально-личностных качеств;

использование потенциала фа-

силитационной деятельности (полной,

дозированной, консультирующей, поддер-

живающей, мотивируюшейи ориентирую-

щей помощи) для: адресного восполнения
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«западающих» аспектов сформирован-

ности и нформационной rpaмотности

педагоговв аспекте комбинирования ин-

дивидуальной/ коллективной работы по

подбору адекватных цифровых технологий

в качестве инструментов оптимизации

образовательного процесса; организации

профессионального консалтингас учетом

выстраивания индивидуальной траектории

профессионального роста педагогических

работников при грамотном переносе содер-

жания традиционного обученияв условия

дистанционного обучения; определения

перспектив профессионального будущего

в условиях цифровой трансформации

образования (повышение квалификации,

профессиональная переподготовка, вну-

трифирменное обучение, стажировка);

х осуществление научно-методиче-

ской поддержки педагоговв условиях циф-

ровых образовательных трансформаций

(методические службы, наставничество,

мастер-классы, вебинары, конференции

и т. д.) для расширения знаний о:формах

представления мультимедийного контента

(графические схемы, инфографика, интел-

лект-карты)в электронной информацион-

но-образовательной среде; ведении элек-

тронного документооборота; разработке

новых рабочих образовательных программ

и авторских дидактических материаловс

применением технологий цифровизации;

методиках создания онлайн-оцениванияи

получения обратной связи; работес «об-

лачными»и wеЬ-технологиями, цифровы-

ми платформами; основах компьютерного

программирования; проведении компью-

терных экспериментовс виртуальными

моделямии т. д.

3. Помощьв осознаниии оценке пе-

дагогами собственного накопленного про-

фессиональногоопытаи передового опыта

педагогического сообществав области

организации смешанного обучения, вы-

страивания персонифицированныхобразо-

вательных траекторий, самообразования.

Данное направление отражает целевые

ориентиры, обозначающие:

х использованиеи интерпретацию

9
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имеющегося положительного опыта (рас-

крывая позиции «Я-реальное», «Я-идеа-

л ьное», «Я -зеркальное» в цифровом

мире) как основы реконструирования

когнитивных конструктов широкого вне-

дрения цифровых инструментов учебной

деятельности, уникального источника

удовлетворения насущных образователь-

ных потребностей гибридного мира, базиса

дальнейшего профессионального развития

при применении обновленных технологи-

ческих инструментови практически нео-

граниченных информационных ресурсов

в преподаваниии обучении;

диссеминацию передовогоин но-

вационного опыта работыв электронной

информационно-образовательной среде

для критического осмысленияи анализа

специалистами продуктивной деятельно-

сти педагогического сообществаи взятия

на «вооружение» ведущих нововведений

использования возможностей цифровиза-

ции образования для совершенствования

педагогической деятельности;

х развитиеу педагогов умений само-

стоятельного поиска практического приме-

нения накопленных знанийв изменяющихся

условиях цифровой реальности, связанных

с насыщением образовательной органи-

зациейи ее среды обновленной инфор-

мационной образовательной продукцией,

цифровыми средствамии технологиями;

осуществление рефлексивной прак-

тики (самонаблюдение, самоанализ, само-

оценка)в цифровой среде, проявляемой

в виде разных уровней осознания соб-

ственной «самости» цифровых педагогов

с учетом ориентировкив потоке цифровой

информации, контроля за распределением

своих ресурсов (временных, энергетиче-

ских, технологических), ревизии набора

используемых цифровых инструментов для

достижения новых качественных результа-

тов образования.

4.Содействиев освоении педагогами

новых цифровых способов образова-

тельных взаимодействий, соответству-

ющих «цифровому» времени (онлайн-и

офлайн-форматы)и особенностям но-

10 d.Г. II4li, Н.L Иlі4НИЩЕlіА, *.

вого цифрового поколения обучающихся

(многозадачность, клиповость мышления,

поведенческие паттерны, образ жизни

в смешении виртуальногои реального

пространств, цифровое мировоззрение

и т. д.).

В рамках данного направления значи-

мым выступает:

выстраивание позитивных паритет-

ных отношений, новых форм командного

взаимодействияв смешанных онлайн-и

офлайн-форматах (смеханизмами мягкой

кон куренции,п родуктивной кооперации,

аутентичного взаимообученияи взаимоо-

ценивания) для целенаправленного взаи-

мообменаи взаимообогащения знаниями,

смыслами, опытом, ценностями между

субъектами образования;

х переосмысление продуктивных/ де-

структивных стратегий профессиональной

коммуникациии поведенияв электронной

информационно-образовательной среде

присмешанном обучении (blended learning),

осуществлении сетевого взаимодействия

педагоговв условиях единого цифрового

пространствас целью определения потен-

циальных возможностейи жизненных пер-

спектив каждого изучастников реальногои

виртуального взаимодействия, расширения

области педагогического сотрудничествав

ходе применения, адаптациии разработки

информационных ресурсов для преподава-

ния, налаживания моментальной конструк-

тивной обратной связи;

расширение представленийо пси-

хологических особенностяхи поведенче-

ских паттернах, интересахи потребностях

представителей современного цифрового

поколения обучающихся (многомерности

и нелинейности восприятия ими мира,

переключении вниманияи объеме памяти,

когнитивной гибкости мозга, деструктивных

установкахи рисках манипуляции созна-

нием, уверенностив своей уникальности

и т. д.) для оптимального построения рабо-

тыс поколением Z;

поддержка педагогов при освое-

нии ими нового функционально-ролевого

репертуара при организации цифровых

А.Iï0ЧEMAC0liA. Андрагогтегхие направления...



ком муникаций с разн ыми участииками

образовательного процесса (организатор

проектного обучения, тьютор, проводник по

цифровому миру, игромастер, модератор

образовательного процесса, координатор

образовательной онлайн-платформы,

фасилитатор коммуникациив онлайн-сооб-

ществах, проектировщик индивидуальных

образовательных маршрутов, созидатель

образовательного контентаи т. д.) на осно-

ве требованийи норм цифрового этикета.

5. Создание возможностей для ком-

плементарного развития цифровых (Digital

skills), профессиональных («Hard skills»)

и универсальных («Soft skills») на вы ков

педагогов, в комплексе обеспечивающих

быстрое освоение новых возможностей

цифровых образовательных трансфор-

маций, совершенствование содержания

педагогической деятельности в видоиз-

мененном реально-смешанном формате.

Данное направление отражает ориен-

тиры, определяющие:

х формирование критического мыш-

ления, креативности, коммуникативности,

умений кооперироваться (модель 4K),в со-

вокупности способствующихвыстраиванию

продуктивных стратегий достижения целей

преподавания в электронной информа-

ционно-образовательной среде, нахожде-

нию путейи способов решенияи миними-

зации сложных педагогических ситуацийв

цифровой среде;

— выработку индивидуальной страте-

гии профессионального ростав условиях

цифровых образовательных трансфор-

маций (спозициио владения самыми

современными информационными техно-

логиями, трансляции ши рокой эрудиции

и глобального мышления, стремленияк

духовному, профессиональному, обще-

культурному совершенству, наращивания

социальных, интеллектуальныхи волевых

компетенций, лидерстваи новаторства)

на основе информационной преобразова-

тельной активности, популяризирующей

общечеловеческие, общенациональныеи

региональные ценностис позиции крити-

ческой оценки получаемой информации
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на предмет ее достоверностии педагоги-

ческой целесообразности;

мобильное обучение педагогов

новым дидактическим технологиямс реа-

лизацией различных цифровых новаций,

основам профессионального самообра-

зованияс помощью вебинарови массо-

вых открытых онлайн-курсов (с учетом

разнородности уровня адаптации, стажа

работы, навыков мультизадачной, ком-

плекснойи креативной работы, гендерных

и возрастных особенностей педагогических

работников).

6. Активизация субъектной позиции

педагоговв рамках оптимального решения

задач цифровой трансформации образова-

нияс позиции непрерывной работы над со-

бой, организационного самоуправленияи

профессиональногосамосовершенствова-

ния, определения сферы ответственности

во взаимосвязанном процессе созидания

педагогическими работниками самих себя

и обучающихсяс учетом возможностей

использования цифровых девайсовв ре-

шении педагогических задач.

Данное направление ориентирует на:

педагогическое поощрение цифро-

вых инициатив, мотиваций достижений

педагоговв профессиональной цифровой

среде, реализации намеченных планов

собственного творческого самовыражения

в образовательном процессес выходом за

рамки ограничивающих шаблонов тради-

ционной дидактики;

х повышение мотивации педагогиче-

ских работниковк саморефлексии, само-

стоятельному целеполаганию, усилению

самоорганизационных начал как базиса

осознанного регулирования своего поведе-

ния через самообразование, контроль хода

и результатов собственной деятельности

в цифровой образовательной реальности,

о цен ки качествап ринятых peшeний и

выполненных задач, качества активного

продвижения полученных результатов

деятельностии закрепления позитивного

цифрового следа;

х активное вхождение педагоговв

сетевые профессиональныесообществаи

ll
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позиционирования себяв них; развитие на-

стойчивостив достижении педагогической

целив цифровой среде; формирование

готовности осуществлять презентацию

своих результатови достиженийв сфере

использования цифровых технологийи

конструирования обновленного педагоги-

ческого дизайна.

Таким образом, вопросы обоснования

андрагогических направлений сопровожде-

ния педагоговв условиях цифровой транс-

формации образования находятсяв центре

внимания психолого-педагогической науки,

что отвечает, как стратегическим императи-

вам образовательной политики Российской

Федерации, таки актуальным практическим

запро сам педагогических работников,

демонстрирующих недостаточную готов-

ностьк работес цифровыми ресурсамии

технологиями, фрагментарностьтиражиро-

ванияи распространения некачественного

цифрового контентав образовательной

практике.

Обоснование андрагогических направ-

лений сопровождения педагоговв условиях

цифровой трансформации образования

отражает следующие идейные приоритеты

нашей работы [7; 11; 17]:

х удовлетворение потребности пе-

дагоговв знаниевой осведомленности

о педагогико-дидактических цифровых

основаниях обеспечения эффективно-

гообучения (почему, для чего, зачемв

аспекте педагогического прогнозирования

включения цифровых технологийв обра-

зовательную деятельность; что «Я могу»в

области информационно-коммуникативных

технологийи цифровых ресурсов; какова

роль педагогав условиях цифровизации

образования);

— развитие положительной профессио-

нальной «Я-концепции» педагогических

работниковв условиях цифровизации

(демонстрирующий автономность; п ро-

являющий ответственность; осознающий

возрастающую самоуправляемость при

решении педагогических задачв нарастаю-

щем информационном потоке; способный

осуществлять самоанализв ситуациях

выбора девайсови цифровых техноло-

12 4.F. ІІЧі, Н.А. НЬЯlИЩЕflА, *.
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деятельностьв цифровой среде, которая

предполагает адекватное целеполагание,

планирование, п роектированиев ком-

плементарности онлайн-и офлайн-видов

деятельности, ресурсное обеспечение,

верификация результата);

х обогащение витагенногои профес-

сионального опыта педагоговв построении

цифрового образовательного процесса (ак-

туализация способностик созиданию, са-

моосуществлениюв индустрии цифровых

образовательных технологий; апробация

обновленного трудового функционалав си-

туации неопределенностии избыточности

потоков информации; готовность оценить

и осмысленно принимать цифровизацию

образования как инновацию, которая от-

крывает новые возможности повышения

эффективностии качества образования но-

вого цифрового поколения обучающихся);

актуализация ценностно-смыслово-

гомеханизма самокоординациив аспекте

применения цифровых инструментовс уче-

том направления педагогического трудаи

специфики предмета (разрешение противо-

речия между имеющимся профессиональ-

но-личностным потенциалом педагогови

недостаточным использованием запуска

механизмов их цифрового саморазвития,

са моорганизации, самоменеджмента,

самопрезентации, самоимиджирования,

повышения педагогического мастерства

в предметной области цифровизации об-

разования);

х формирование мотивации непре-

рывного обученияв смешанном формате

(совместное консультационно-направляю-

щее формирование целей использования

«цифры»в п реподаваниии обучении;

истинная ценность новой ответственности

за принимаемые решенияв цифровой сре-

де; устремленностьк акмев профессии

посредством реализации обновленного

функционала цифровых педагогов; мо-

билизация индивидуальных, личностных

и профессиональных ресурсов для овла-

дения новыми цифровым технологиями;

материальноеи моральное стимулиро-

вание).
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0êpa3oBaтeльньix np0şecC: M€To ix т€XH0d0PtłlI

Aннoтaq я:B pa oñ cTaTi•e pacкpьiTьi пopxopьi к QopмиpoBa ию paзBиTию epи oгo пpOcTpaнcTBa

o6гqeгo o6paвoвaнияB POccиñcкoñ ‹t›epepaitии, oпpepeляeMьie aпpaBлeнияMи CTpaTeгии «IJ,иQpoBaя

Tpa cQopмaitия o6paзoBa ия» Tpe6oвa ияMи o6HoBлeн i›ix EГOC o6гąeгo o6paзoвaния и coșepжa иeM

‹f›OOП. ПpepeTaBлe ьicopepжaTeльньie и инcTpyMe Taль bieaeпeкTbI и TeгpaitииB элeкTpo yioxнQop-

Maqиoн o-o6paвoвaTeлi› yio cpepy coBpeMeн oñ шкOлbi cepBиCOB «fiH6лиoTeкa qиQ]3OBOгO o6paвoBaTeль oгo

кoнTeнTa» «LțиQJ3OBOíİ IIOMOIïȚ iix yчe икa», «IJ,иQpoBoe пopTQOлиo yчe икa» « иQ OBOİÌ HOMOIH,HHK

popиTeлeñ», «IJ,иQ{IOBOİi HOMOIIȚ iix yuiiTeля» и cиcTeMbi yпpaBлe яB o6paaoBaTeль oñ opгaнизac; и.

0603 aчe ьiopиeнTиȚ)bI ,d,OCT жe ия «ъt Q[ìOBOñ opeлocTи» cпeq aлlïCTOB OTpacлii O6paoOBiìHия xaк ycлo-

BI4ii эQQeкTiïBHOгo иcпONb3OBčtHxo pecypcubIX Tì iiHcTpyMe TaHbHhIX BO8MOж ocTeñ элeкTpO нoñ инi]зopмa-

q o o-o6paзoBaTeльнoñ cpepbi o6гąeгo o6paвoBa øB COoTBeTcTBøøc EГOC.

Annotation: This article reveals the approaches to the formation and development of the unified space

of general education in the Russian Federation; these approaches are determined by the directions of the

strategy «Digital transformation of education», the requirements of the updated Federal State Educational

Standards and the content of the Federal Basic Educational Programs. The content and instrumental aspects

of integration of the services «Library of the digital educational content», «Digital student assistant»,

«Digital student portfolio», ‹. Digital parent assistant», «Digital teacher assistant» into the electronic

informatioпal and educational environment ofa moderп school and control systems in educational institutions

are presented in the article. The guidelines for achieving «digital maturity» of specialists in the education

sector are outlined as conditions for the effective use of resource and instrumental capabilities of the

electronic informational and educational environment of general education in accordance with the Federal

State Educational Standard.

Eлючeøьie cлoøa: eôuiioe npocmpaнcmøo oöpezo o6paзoøaiiuя, o6iioøлeiiiibte Øeõepaлblibte odpaзoøanieлbiibte

cmauõapmbt oöpezo oöpaзoøaiiuя, Øeôepaлblibte ociioøiibte o6peo6paooøameлbнbte npozpannbt, ąuØpOøaя

mpaiicØopnaąuя o6paзoøaнuя, ąuØpoøaя зpeлocmb ompacлu odpaзoøaiiuя

Keywords: theunified space of general education, updated Federal !State Educational lstandards of general

education, Federal Basic Educational Programs, digital transformation of education, digital maturity of

education sector

ди Hoe п pocTpaH cTBO o6щero o6pa-

зoBaHия Ha TeppиTopии Poccийcкoй

Фeдepaции — эTo цeлeBoй opиeHTиp

rocyдapcTBeHHoй nonиTlñKиB cфepe oбpaзo-

BaHия, HaпpaBлeHHbiй Ha peшeHиe 3aдaчи

ycToйчиBoro paзBиTИR ЭKOHOMИKld Pг Ha

BьicoкoTexHoлorичecкoй OCHoBe.

ЦeHHoCTHbie ycTaHoBкии coдepжaHиe

eдиHoro oбpa3oBaTeлbHoroп pocTpaHcTBa

Kaк oдHoro иscTpaTerичecкиx HaциoHanbHblX

npиopиTeToB rocyдapcTBeHHoй nporpaMMbl

P4›«Pa3BиTиe oбpasoBaHия»,£țO 2030 roдa,

cпocoбCTB ющиx paзBиTию чeлoBeчecкoro

пoTeHциaлa PM, o6ecпeчиBaюT coздaHиe

BOЗMOжHocTeй ,ąm пoлyчeHия кaчecTBeH-

Horo oбщero oбpasoBaHия He3aBиcиMO OT

MecTa пpoжиBaHия peбeHKa, «B TOM чиcлe

Hиa:er‹›p‹›jrx‹›e ‹i6paзoBa xe 3, 2023

зa cчeT BHeдpeHияB oбpaзoBaTeльHьix opra-

Hизaцияx, peaлизyющиx o6paзoBaTeлbHbie

пporpaMMbi HaчanbHoro, ocHOBHoroи cpeд-

Hero oбщero oбpa3oBaHия, coBpeMeHHoйи

6eзoпacHoй цифpoBoй oбpaзoBaTeлbHOŃ

cpeдьi» [1;11 ;12;13].

П pи эTOM пOдxoдьiB o6лacTи фopMи-

poBaHияи paзBиTия eдиHoro 6eзoпacHoro

пpocTpaHcTBa oбщero oбpasoBaHияB POc-

cийCKOй Фeдepaции onpeдeгieHbi ycTaHoBкa-

Mи CTpaTerии «ЦифpoBaя TpaHcфopMaция

oбpasoBaHия»и coдepжaHиeM oбHoBлeHHьix

eroc oбщero o6paзoBaHия [4].

O6oзHaчeHHbie cMbiCЛOBbie ycTaHoBки

B oõлacTn ØopMnpoBaHиøи pasBnTnø epn-

Horo npocTpaHcTBa oõ ero oõpaзoBaHия

aкTyannзnpyюT HeoбxopnMOCTb BBepeHиø
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единых подходов на территории Россий-

ской Федерации нетолько целевого, содер-

жательногои организационного аспектов

в условиях перехода на федеральные ос-

новные общеобразовательные программы,

нои производственно-технологическогов

отрасли «Образование»в свете установок

стратегических направленийв области

цифровой трансформации образования,

ориентированных на достижение «циф-

ровой зрелости» отрасли образования [4].

Установка достижения цифровой зре-

лости отдельных сфер экономики стра-

ны определена Указом президента РФ

№ 474 от 21.07.2020 «О национальных

целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года». При этомв рамках

национальной цели «Цифровая трансфор-

мация» необходимо до 2030 года достичь

«цифровой зрелости» ключевых отраслей

экономикии социальной сферы,в том

числе образования [14].

Содержание понятия «цифровая зре-

лость»в настоящей статье представлено

как результат производственно-техноло-

гических процессовв сфере общего об-

разования, направленных на достижение

задан ных параметров, вы раженныхв

показателях: «уровень развития инфор-

мационно-телекоммуникационной инфра-

структуры образовательныхорганизаций»,

«уровень цифровых компетенций субъек-

тов сферы образования», «уровень доступ-

ности образовательных услуги цифровых

сервисов» [4;14].

Подтверждение факта достижения не-

обходимогои высокого уровней внедрения

цифровых технологийв образовательный

процесс должно выражатьсяв повышении

качества образования, эффективности

функционирования электронной инфор-

мационно-образовательной среды обще-

образовательной организации, укреплении

традиционной системы образования за

счети нтеграции цифровых образователь-

ных технологий,а такжедостижении задан-

ного уровня цифровой грамотности всеми

участниками образовательного процесса.

Едиными подходами для преодоления

вызововв системе общего образования,

16

связанныхс цифровизацией,в настоящее

время являются: перевод направлений

деятельности системы образования в

электронный види вывод их на Единый

портал государственных услуг, совершен-

ствование функциональных возможно-

стей цифровых инструментови сервисов

и эффективное их использование для

обеспечения равных условийи возмож-

ностейв образовательных организациях

получения качественного образования,

повышение квалификации педагогических

работниковв области сквозных технологий

(искусственного интеллекта, технологии

больших данных).

При этом основной проблемой, которая

затрудняет формированиеи развитие еди-

ной безопасной цифровой образователь-

ной среды общего образования, способ-

ствующей повышению результативности

обученияи укреплению качества отече-

ственного образования, является слабая

скорость процессовв области преодоления

обозначенных вызовов, стоящих перед си-

стемой образованияв условиях цифровой

трансформации.

Основные причины обозначенной проб-

лемы состоятв том, что нередко функ-

циональные возможности электронной

информационно-образовательной среды

общеобразовательной организации исполь-

зуются неэффективно, чтов свою очередь,

связанос дефицитами цифровых компетен-

ций субъектов сферы образования.

В этой связи в условияхв ведения

обновленных ФГОСи перехода на ФООП

нафоне непрерывной цифровой транс-

формации образования на первый план

выходят задачи по сокращению разрыва

между ресурснымии инструментальными

возможностями электронной информа-

ционно-образовательной средыв системе

общего образованияи уровнем «цифровой

зрелости» специалиста сферы образова-

ния [5; 6; 7; 8; 9].

Основная цель нашего исследования

— определить условия (опорные точки)

п роцессови нтеграции в электронную

информационно-образовательную среду

возможностей ключевых цифровых cep-

э. Е. ЕОИМОЕА, С. Ю. CTEIJAHOEA. Элевтровнал...



висов, способствующих развитию единого

образовательного пространства основного

общего образованияв условиях перехода

на обновленные ФГОС HOO, ООО и COO и

введения ФООП, укрепление которых будет

способствовать эффективности цифровой

трансформациив общем образовании,а

значити повышению качества образования.

Новизна исследования состоитв том,

что посредством корреляционногоанализа

эффективности субъектно-объектных свя-

зей между субъектами цифровой образо-

вательной средыи инструментальнымии

методическими возможностями современ-

ных платформенных решений определены

стратегические подходыв вопросах дости-

жения «цифровой зрелости» специалистов

основного общего образования.

Цифровая трансформация — одна изна-

циональных целей развития РФ на период

до 2030 года, предусмотренных Указом

президента России Владимира Путина.

При этом именно кадровый pecypc какваж-

ная составляющая цифровой экосистемы

современной школы определяет эффек-

тивность процессов цифровой трансфор-

мациив системе общего образованияв

условиях их ускорения [14].

Н а достижение «цифровой зрело-

сти» отрасли образования ориентирован

процесси нтеграциив электронную ин-

формационно-образовательную среду

шести разработок Стратегии «Цифровая

трансформация образования»: сервисов

«Библиотека цифрового образовательного

контента», «Цифровой помощник ученика»,

«Цифровое портфолио ученика», «Циф-

ровой помощник родителей», «Цифровой

помощник учителя»и системы управления

в образовательной организации. Согласно

планам Министерства просвещения России

почти все школы странык 2024 году будут

использоватьв образовательном процессе

цифровые технологии (таблица 1)[4].

Перечень разработок Стратегии «Цифровая трансформация образования»

Наименование сервиса:

Сервис «Библиотека циф-

рового образовательного

контента»

Сервис для школьников

«Цифровой помощник уче-

ника»

Сервис для школьников

«Цифровое портфолио

ученика»

Сервис «Цифровой помощ-

никродителей»

Сервис «Цифровой помощ-

никучителя»

Система управленияв обра-

зовательной организации

сервис, позволяющий использовать современный верифицированный цифровой

образовательный контент, реализовывать образовательные программы углублен-

ного уровня, выстраивать индивидуальные образовательные траектории,а также

повышать уровень профессиональной компетентности педагогических работников

сервис, позволяющийс учетом подборки верифицированного цифрового образо-

вательного контента выстраивать индивидуальный план обученияв соответствии

с интересамии способностями обучающегося,а также управлять образователь-

ной траекториейв соответствиис уровнем подготовкии интересами

сервис, предоставляющий обучающимся возможность управления образователь-

ной траекторией, академическимии личностными достижениями, предоставляю-

щий возможность сформировать пакет документов для их подачи на обучение по

программам среднего профессионального или высшего образования.

Формирование цифрового портфолио ученика будет осуществлятьсяс согласия

родителей (законных представителей) обучающихся

проактивный сервис, создающий комплексные возможности для организации

образовательной деятельности обучающегося

сервис, автоматизирующий проверку домашних заданийи планирование образо-

вательных программс привлечением экспертных систем искусственного интел-

лекта, упрощающийи помогающий сформировать эффективную систему выявле-

ния, развитияи поддержки талантову детей, снизить административную нагрузку

на педагогических работников

созданиеи внедрение системы управленияв образовательной организации

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023
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Целевое назначение сервиса:

Таблица1
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Сервис «Библиотека цифрового об-

разовательного контента» представлен

на ФГИС «Моя школа» (https://myschooI.

edu.ru/) — образовательной платформой

дляучеников, родителейи учителей, созда-

ной Министерством просвещения России

для реализации образовательных про-

грамм всех уровней общего образования.

Библиотека содержит широкий перечень

электронных образовательных материалов

с 1-го по 11-й классы по всем темам школь-

ной программы (интерактивные уроки,

виртуальные лаборатории, интерактивные

тренажеры, карты, видеоролики, инфогра-

фики, подкасты, кроссвордыи др.), исполь-

зование которых возможно независимо от

изучаемой «линейки» учебникови является

бесплатным для пользователей (педагогов,

обучающихсяи их родителей).

Образовательныйи воспитательный

контент подготовлен Академией Минпро-

свещения России, экспертами цифровой

платформы «Российская электронная

ш кола», Министерством культуры РФ,

Институтом развития интернета, Россий-

ской академией образования. Все мате-

риалы Библиотеки п рошли экспертизу

содержанияи соответствия требованиям

информационной безопасностив ведущих

экспертных организациях, в частности:

ФГБНУ «ФИПИ», ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования PAO», ФГБОУ

библиотека содержит широкий

перечень электронных образо-

вательных материаловс 1-ro по

11-й классы по всем темам школь-

ной программы, использование

которых возможно независимо от

изучаемой «линейки» учебников и

является бесплатным для пользо-

вателей.

ВО «Российский государ-

ственный педагогический

университет имени А. И.

Герцена»и AO «Лабора-

тория Касперского».

Сер ви сы «Ци ф ро-

вой помощник ученика»,

« Цифровой помощник

родителей» и «Цифро-

ВОЙ ПOMOLIJ,HИK ЧИТ£ЭЛЯ»

п редставлен ы совре-

менными информационными системами

(ФГИС «Моя школа», ИС «Цифровые по-

мощники», ИС «Цифровой психолог»), где

для всех субъектов цифровой экосистемы

современной школы предоставлен доступ

не толькок учебным материалам, нои к

цифровым сервисам, ориентированным на

оказание помощи конкретным категориям

пользователей:

учителям —в оптимизации таких ру-

тинных процессов, какподготовкак урокам,

поиск материалов, составлениии проверке

домашнего задания;

х ученикам —в проверке своих знаний

и определении пробелов, выборе необхо-

димого типа цифрового образовательного

контента для изучения дополнительного

материалаи (или) устранения пробеловв

знаниях, отработки изучаемого материала

на тренажерах, информированиио pe-

льтатаха а учебной деятельностив режиме

настоящего времени;

родителям —в обеспечения ребенка

бесплатными качественнымии проверен-

ными учебными материалами, получении

оперативной информациио выявленных

пробеловв знаниях ребенкаи возможно-

стях своевременного их устранения.

Процесс развития единого цифрового

образовательного пространства общего

образования подразумевает интеграцию

в цифровую экосистему современной

школы нетолько возможности ФГИС «Моя

школа», где помимо соответствующего

требованиям обновленных ФГОС HOO,

ООО, COO и содержанию ФООП образо-

вательногои воспитательного контента

также можно использовать возможности

цифровой платформы «Электронный днев-

ник» — расписание уроков, домашние за-

дания, оценкии журнал, которая имеет

возможностьи нтеграциис региональными

электронными журналамии дневниками,и

платформы «Сферум», гдеесть необходи-

мые для коммуникации участников обра-

зовательной среды возможности — чаты,

видеозвонкии конференции.

При этомв условиях перехода на об-

новленные ФГОС общего образованияв

качестве компонентов единого цифрового

образовательного пространства доступны

и используются педагогическими работни-

ками общеобразовательных организаций

цифровыеи нструментыи электронные

образовательные ресурсы портала «Еди-

э. Е. ЕОИМОЕА, С. Ю. CTElI4II0EA. Электронная...



ное содержание общего образования»,а

именно:

«Конструктор рабочих программ»

(https://ed soo.ru/koп struktor-rabochih -

programm/) — сервис, предназначенный

для создания программ по обязательным

учебн ы м п редметам в соответствии с

содержанием федеральных основных

общеобразовательных программ (далее —

ФООП)и федеральных рабочих программ

(далее — ФРП), позволяющий педагогу

оптимизировать рутинные процессы при

работес документами;

«Ви ртуальные лабораторныеи

п рактические работы на углубленном

уровне основного общего образованияи

среднего общего образования» (https://

content.edsoo.ru/Iab/) и «Методические

кейсы для начального общего образова-

ния и основного общего образования»,

ориентированные на сложные вопросы

преподавания учебных предметов (https://

content.edsoo.ru/case/), позволяют сделать

урокдинамичными эффективным, способ-

ствуют повышению мотивации школьника

к учебному предмету;

«Методические кейсы: формиро-

вание гражданско-патриотических ценно-

стей» (https://content.edsoo.ru/case/) ориен-

тированы на формирование гражданской

позициии укрепление патриотизма детей

и молодежив рамках образовательной

деятельности по конкретному учебному

предмету.

Электронные образовательные ресур-

сы (аудиоучебникии курсы видеоуроков,

учебно-методические комплексы, тестыи

тренажерыс автоматической проверкой,

рабочие тетради, банки заданий), включен-

ныев федеральный перечень электронных

образовательных ресурсов, допущенныхк

использованию при реализации образова-

тельных программ общего образованияв

соответствиис содержанием ФРП, также

являются составляющей ресурсно-инстру-

ментальных возможностей электронной

и нформационно-образовательной среды

общего образования [10].
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Образоваіеаьныи npoqecc: методыа техноаогап

Реализация п poгpaм м начального

общего, основного общегои среднего об-

щего образованияв соответствиис ФООП

и ФРПс применением инструментальных

и методических возможностей единой

электроннойи нформационно-образова-

тельной среды должна

осуществляться не толь-

ков соответствиис Гигие-

ническими нормативами

и Санитарно-эпидемио-

логическими требования-

ми, нои с учетом законо-

Условия исnowьаования элек-

тронной информационно-образо-

вательной среды должны обеспе-

чивать безопасность хранения

информации обучастниках обра-

зовательных отношений.

дательства Российской

Федерациив области информационной

безопасности. Условия использования

электронной и нформационно-образо-

вательной среды должны обеспечивать

безопасность хранения информации об

участниках образовательных отношений,

безопасность цифровых образовательных

ресурсов, используемых общеобразова-

тельной организацией [3; 15].

П ри реализации основных общеоб-

разовательных программс применением

электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий, предусма-

тривающих обработку персональных дан-

ных обучающихся, организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность,

должна использовать государственные

информационные системы, создаваемые,

модернизируемые и эксплуатируем ые

для реализации указанных образователь-

ных п рограмм (Федеральный закон от

29.12.2012N 273-ФЗ «Об образованиив

Российской Федерации», статья 16) [15].

В связис необходимостьюобеспечения

современнойи безопасной образователь-

ной среды осуществляется перевод на-

правлений деятельности системы общего

образованияв электронный види вывод

их на Единый портал государственных

услуг, где обеспечение равного доступа

для педагогов, ученикови родителейк ка-

чественному образовательному контентуи

цифровым сервисам по всей территории РФ

осуществляется посредством единой точки

входав единое цифровое образовательное

пространство — ФГИС «Моя школа» [1; 16].
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Таблица2

Внедрение ФГИС «Моя школа» уже ГБОУ ДПО «Нижегородский институт раз-

реализованов 38 759 учебных заведениях вития образования» на 23 октября 2023 го-

во всех 89 субъектах РФ.В Нижегородской да) процесси нтеграции возможностей

области (поданным мониторинга центра ФГИС «Моя школа» представлен следую-

цифровой трансформации образования щими показателями (таблица 2).

Интеграция возможностей ФГИС «Моя школа•›в Нижегородской области

Показатель Доля отобщего количествав регионе

Общеобразовательные организации

подключенныек цифровой платформе 96 % отобщего количества школ

активно применяющие возможности платформы 46 % отобщего количества школ, подключенныхк платформе

Педагогические работники

зарегистрированные на цифровой платформе 83% отобщего количества педагогических работников

активно применяющие возможности платформы 52

c

%

» ii 6 e ) i”x на

и e

a

c ap дагогических работников, заре-

зарегистрированные на цифровой платформе

x

6 его оличества обучающихся общеобразователь-

активно применяющие возможности платформы 2

%п ат% ,i
количества обучающихся, зарегистрированных

Родители обучающихся

зарегистрированные на цифровой платформе 5л5

еи)

6 б

а” о о ,'п варенн

еле

2ла

фo

ме

х представи-

активно применяющие возможности платформь

ле

)о6 6 е

, а егас%и еваї

и

н а '

а)

:

х

т % ме

авите-

Результаты корреляционного анализа доступак качественному образовательно-

данныхо количестве субъектов, заре- му контентуи цифровым сервисам ФГИС

гистрированныхв ФГИС «Моя школа»и «Моя школа».

активности использования методического Необходимо также обратить внимание

и инструментальногосодержания платфор- на то, что из всех возможностей ФГИС

мы позволяют сделать выводо том, что «Моя школа», представленных широким

несмотря на значительный показательдоли разнообразием цифрового образователь-

общеобразовательных организаций, под- ного контента, возможностями социальных

ключенныхк цифровой платформе (96% от сервисови инструментов, ориентирован-

общего количества школв регионе), доля ных на устранение избыточной докумен-

педагогов от общего количества прошед- тарной нагрузки, педагоги предпочитают

ших процедуру регистрации на платформе, использоватьв основном цифровой обра-

которые активно применяют возможности зовательный контенти его интерактивные

платформы, составляет только 52 %. Это возможности. Несомненно, этообусловле-

объясняет низкие количественные пока- но стремлением педагогов оптимизировать

затели зарегистрированныхк платформе процессы подготовкик уроками проверки

обучающихсяи их родителей,а также их домашнего задания, но инструменты для

активность использования возможности работыс данными, процесс генерации

2(1 й.h.dEGEйIH, Т.И. It41lilHИIH, Э.Е. ЕОИМОЕА, С.Ю. CTElI4II0EA. Электронная...



которых происходит непрерывно по мере

использования электронных образователь-

ных ресурсов, остаются мало востребован-

Н Ы МИ , ХОТЯ МОГ Т СЛ ЖИТb ПОЛЕ)ЗНЫ М И Н-

струментомв вопросах обеспечения объек-

тивности педагогического оценивания.

В соответствии со статьей 10 части

8 Федерального закона от 27.07.2006

№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологияхи о защите информации»

об ограничения применения иностранных

мессенджеров сегодня актуализированы

вопросыв области определения эффектив-

ных подходов для перевода инструментов

коммуникациив образовательной средес

альтернативных мессенджеров (Telegram,

WhatsApp, Viberи др.) на платформу «Сфе-

рум»и ВК-мессенджер (далее — BKM) [3].

Система управленияв образова-

тельной организации. Согласно целевым

показателям Стратегии «Цифровая транс-

формация образования» доля электронной

документациив новой системе управления

школой на основе технологии больших

данных должна составить 90 % ужек 2024

году. В частности,с целью оптимизации

документарной нагрузкив общеобразова-

тельной организации для управленческих

команд на портале «Единое содержание

общего образования» доступен для ис-

пользования сервис «Конструктор учеб-

ных планов» (https://edsoo.ru/konstruktor-

uchebnyh-pIanov/), который обновленв

соответствиис ФООП [4; 11; 12; 13].

В условиях изменения сред органи-

зации образовательной деятельности,

способов коммуникации и,что особенно

важно, интеграции современных информа-

ционных системв единое образовательное

пространство, происходит не только рас-

ширение структуры объектов управленче-

ской деятельности, нои трансформация

функционала руководителя общеобразо-

вательной организации.В этой связи поня-

тие «цифровая зрелость» руководителя

общеобразовательной организации нахо-

дитсяв рамке понимания структуры дан-

ных какобъектов управления, знания орга-

низационно-правовыхоснов использования
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данныхи информационно-технологиче-

ской инфраструктуры источников данных;

знания меторологиии технологий анализа

дан ных, умения проектировать ynрав-

ленческие решения на основе данныхи

управлять изменениямив оЬразоватегіьном

учреждении на основе

принципов доказательно-

гоуправления развитием

образования [2].

Для реагіизации за-

дач управления образо-

вательной организаци-

ей теперь используют-

ся следующиеи нфор-

Процессы взаимодеііствия регио-

нальных и федеральных систем и

использовапие единых классифи-

каторов,р

форматов взаимодеііствия обуслав-

ливают использование технологиіі

управления на основе данныхв

общем образовании.

ма цио нн ые си сте м ы:

«Система управленияв образовательной

организации», ГИС « Реестры участни-

ков образовательных отношений», АИС

«Платформа больших данных». Процессы

взаимодействия региональныхи феде-

ральных системи использование единых

классификаторов, реестров, справочников

и форматов взаимодействия обуславлива-

ют использование технологий управления

на основе данныхв общем образовании [4].

В 2022—2023 годах кафедрой инфор-

матикии информационных технологий

ГБОУ ДПО НИРО было реализовано

скрытое обследование профессиональных

дефицитов педагогических работников

и управленческих кадров общеобразо-

вательных организаций Нижегородской

области, участников проектно-инициатив-

ных групп стажерских площадок кафедры

и обучавшихся по дополнительным про-

фессиональным программам по вопросам

реализации требований обновленных

ФГОС HOO, ФГОС ООО, ФГОС COO и

применения современных ИКТи цифровых

технологийв условиях цифровой образова-

тельной среды (всего 1838 респондентов)

Анализ результатов обследования поз-

волил определить три основных условия

(опорные точки), ориентированных на ско-

рейшеедостижение «цифровой зрелости»

специалиста сферы общего образования:

х совершенствованиеп рофессио-

нальных компетенцийв области управ-
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ления собственной эффективностью про-

сgессиональной деятельности на основе

данных об образовании,а значити ка-

чеством образовательных результатов

обучающихся;

х реализация обsективности оиени-

вания возможностей цифрового образова-

тельного pecypca или сервисас учетом его

использования для эффективного решения

конкретных задачв образовательной дея-

тельности;

х соблюдение требованийв области

информационной безопасности при ис-

пользовании цифровых платформенныхи

сервисных решений.

Достижение «цифровой зрелости»

специалистов отрасли образования яв-

ляется важным условием эффективного

использования ресурсныхи инструмен-

тальных возможностей электронной ин-

сgормаqпонно-образовательной срерь oб-

щero образованияв соответствиис ФГОС.

При этом успешное решение задачи

по функционированиюи развитию элек-

тронной информационно-образовательной

среды общеобразовательной организации

в соответствии с обновленными ФГОС

может быть подтверждено следующими

показателями:

х создание современнойи безопасной

оЬразоватегіьной средеі;

предоставление равного доступак

Список литературы

качественному образовательномуконтенту

и цифровым сервисам по всей территории

РФ для всех обучающихся;

создание возможностей для вовле-

чения родителейв процесс образования

детей;

х совершенствование цифровой гра-

мотности всех субъектов образовательной

среды [1,16].

В процессе формированияи развития

единого пространства общего образования

в условиях цифровой трансформации об-

разованияи в соответствиис установками

обновленных ФГОС общего образования

необходимо выработатьи распространить

новые модели работы образовательных

организаций, основой которых являет-

ся синтез новых высокорезультативных

педагогических практикв цифровой об-

разовательной среде; н епpep ывного

профессионального развития педагогов;

новых цифровых инструментов, цифровых

образовательных материалови сервисов;

организационных и инфраструктурных

условий для осуществления необходимых

преобразованийв системе общего обра-

зования. При этом ключевым фактором,

определяю щи м успешность реш ения

поставленных задач, является достиже-

ние «цифровой зрелости» специалистов

системы общего образования.
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оявившисьв методологии препода-

вания Гарвардской школы бизнесав

20-х годах 20 века [4; 5; 7], кейс-тех-

нология заняла прочные позициив арсе-

нале интерактивных методов обучения

при преподавании как управленческих,

таки других дисциплин. Под кейсом

М. С. Сми рнова предлагает понимать

учебную конкретную проблемную ситуа-

цию, «которая анализируется на основе

исследования предоставленной инфор-

мации» [14, с. 68]. В процессе работыс

кейсом обучающимся требуется выпол-

нить анализ охарактеризованнойв нем

проблемной ситуации, сформулировать

альтернативные решения для выхода

из нееи принять определенное реше-

ниев итоге коллективного обсуждения.

Термин «кейс-технология», как отмечает

М. С. Смирнова, «отражает процессуаль-

ный, деятельностный подход» при исполь-

зовании кейсовв педагогической практике

[14, с. 68].

Оп ыт применения кейсов при пре-

подавании управленческих дисциплин

обобщенв работах И.В.Гладких, А. Л. За-

мулина, С. А. Старова [5], В. Б. Зотова

и К. О. Тереховой [7], п ри преподава-

нии экономических дисциплин — в ста-

тьях 3. Х. Абакаевой, Г. Н. Есентаевой,

Г. М . Конаковой [1], М . Г. Рожковой,

П. С. Шляховой [12], в технических на-

правлениях подготовкив магистратуре

в работе А. Г. Логачевой, И. И. Головановой

[9], в естественнонаучном образовании

в работах М. С. Смирновойи Е.Ф. Ко-

зиной [14;15]. Закономерно встает вопрос

о том, существуют ли специфические осо-

бенности применения кейс-технологиив

различных областях знаний, или правила

созданияи использования кейсов универ-

сальны для всех дисциплин.
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Целью статьи стало обобщение резуль-

татов теоретических исследованийи опыта

применения кейс-технологий для выявле-

ния универсальныхи специфических прин-

ципов ее эффективного использования при

преподавании управленческихдисциплин

в современных условиях развития систе-

мы образованияс учетом требований ее

цифровой трансформации.

Задачами исследований являлись:

вы явление проблем, возникающих при

использовании кейс-технологии, опре-

деление путей их решения; разработка

алгоритма организации групповой работы

обучающихсяс кейсами.

При написании статьи использовался

опыт применения кейс-технологийв учеб-

ном процессе подготовки менеджеров,

накопленный в Новочеркасском инже-

нерно-мелиоративном институте (НИМИ)

с 1995 года.В частности, кейсы активно

при меняютсяп ри преподавании таких

управленческих дисциплин, как «Менед-

жмент», «Стратегический менеджмент»,

«Управление проектами», «Стратегиче-

скоеи проектное управление», «Систем-

ный анализи оптимизация решений».

Сл едует отметить бол ьш ой и нте-

pec, п роявляемый исследователямик

применению кейс-технологиив учебном

процессе. Из последних публикаций, по-

священных данной теме, можно выделить

статьи 3. Х. Абакаевой, Г. Н. Есентаевой,

Г. М. Конаковой [1], А. С. Абилдиной [2],

Е. Е. Андреевой [3], А. С. Бахтиной [4],

И. В. Гладких, А. Л. Замулина, С.А.Старова

[5], С. П. Елшанского, О. С. Ефимовой [6],

В. Б. Зотова, К. О. Тереховой [7], А. Г. Ло-

гачевой, И. И. Головановой [9], С. В. Мусий-

чук [10], В. Ш. Расумова [11], М. С. Смир-

новой [14; 15]. Путем обобщения подходов
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Схема1

По содер-

жаниюи

принципам

работы

Традицион-

ное

Живые

к классификации кейсов, изложенныхв интерпретация классификации кейсов,

работах [5; 6; 7], построена графическая представленная на схеме 1.

Много- Средние

субъектные
Полнофор-

матные

Видео-

кейсы

Все виды кейсов, представленные на

схеме 1, могут успешно использоваться при

подготовке управленческих кадров.

Традиционные учебные кейсы, ос-

нованные на рассмотрения реальных

ситуаций, имевших местов бизнесе, эф-

фективно применяются при проведении

лекционныхи практических занятий. С

«живыми кейсами», предполагающими

поиск выхода из существующей проблем-

ной ситуации конкретной организациив

режиме реального времени [5], будущие

менеджеры могут работать во время произ-

водственных практик, получая возможность

для сбора дополнительной информациии

взаимодействияс сотрудниками организа-

ции-объекта исследования.

Существеннымо rpaничением для

применения автоматизированных кейсов

при преподавании управленческих дис-

циплин является то, что они имеют либо

определенный набор верных ответов, либо

единственное правильное решение. Сле-

довательно, автоматизированные кейсы

По

субъекту

Классификация кейсов

По разме-

руи вре-
мени вы-

полнения

Личност- Микро

ные
мини

Кейсы

По пред-
ставлению

В зависи-

МОСТИ ОТ

контента

Печатные Тематиче-

Мультиме-
Ские

дийные Интеграль-

ные (обоб-

щающие

Междисци-

плинарные

По степени

автоматизации

Неавтоматизи-

рованные

Автоматизиро-

ванные

могут быть использованы при принятии

управленческих решенийв ситуацияхс

высокой степенью определенности, при

возможности применения формализован-

ных методов принятия решений.

Преимуществами применения кейс-тех-

нологиив обучении, отмеченными многими

авторами, являются развитие самостоя-

тельного критического мышления обуча-

ющихся [10], достижение оптимального

сочетания возможностей для усвоения

теоретических положенийи приобретения

практических навыков [2]. Особую ценность

в педагогическом планеп редставляет

развитиес помощью кейс-технологииу

обучающихся «навыков применения теоре-

тических знанийв реальных, жизненных си-

туациях» [8, с. 125]. Кроме того, командная

работа по решению кейсов способствует

развитию коммуникативных компетенций

обучающихся, их самостоятельности, ор-

ганизаторскихи лидерских способностей,

навыков презентациии самопрезентации

[11].
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В то же время, И. В. Гладких, А. Л. За-

мулин, С. А. Старов [5], В. Б. Зотов, К. О.

Терехова [5] отмечают наличие ряда про-

блем, связанныхс применением кейс-ме-

тода. Для диагностирования наиболее рас-

пространенных проблем, которые испыты-

вают обучающиеся при работес кейсами,

а также для выявления их отношенияк

данному методу обучения, нами было

проведено анкетирование 45 студентов 2—

4-х курсов бакалавриата факультета

бизнесаи социальных технологий Ново-

черкасского инженерно-мелиоративного

института им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО

Донской ГАУ (далее НИМИ Донской ГАУ),

обучающихся по направлениям подго-

товки 38.03.01 «Экономика»и 38.03.02

«Менеджмент»в очнойи очно-заочной

форме (56% отконтингента обучающихся

в 2022—2023 учебном году).

Аналогичные исследования ранее

проводили И. В. Гладких, А. Л. Замулин

и С. А. Старов, опрашиваяв 2016—2017

году студентов и слушателей Высшей

школы менеджмента Санкт-Петербургско-

го государственного университета (далее

СПбГУ) [5]. Отвечая на вопросо степени

привлекательности кейс-метода, большин-

ство опрошенных (42%) поставили его на

второе место, отдав первенство деловым

играм. Однако 29 % из общего числа

опрошенных студентов охарактеризовали

кейс-метод какнаиболее привлекательный

для них метод обучения. Мнения относи-

тельно времени, выделяемого на решения

кейса, разделились следующим образом:

большинство опрошенных (58%) готовы

работатьс интересными кейсами любых

форматов, остальные предпочитают ре-

шать кейсы, рассчитанные на одно ауди-

торное занятие.

Среди проблем,с которыми сталкива-

лись студенты, работаяс кейсами, боль-

шинство опрошенных (60%) указывают

на то,чтоим было недостаточно времени,

выделенного на работус кейсом. Решение

этой проблемы требует от преподавателя
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при подготовке кейса адекватной оценки

затрат времени оЬучаощихся на его вы-

полнение. При этом заранее может быть

выполнен хронометраж работыс кейсом

экспериментальной группы. Кроме того,у

обучающихся необходимо развивать на-

выки тайм-менеджмента.

А. Г. Л о гач е в а и

И. И. Голованова пред-

гагают п ри pacnреде-

лении ролейв команде

предусматривать роль

хронометриста, который

«следит за временем»

Среди факторов, способствующих

максимальному «вов лечению»

в обсуждение (решение) кеііса,

обучающиеся на первое место

поставили умение преподавате-

ля вызвать интерес к материалу

кеііеа и организовать обсуждение.

при решении кейса [9].

Кроме дефицита времени при решении

кейса,у студентов выявлены проблемы

с пониманием целей работыс кейсами

(у11% опрошенных)и недостаточностью

информации, представленнойв кейсах для

принятия решений (13% опрошенных).

Результаты контент-анализа характери-

стик кейсов,с которыми не нравится рабо-

тать обучающимся СПбГУ, опубликованные

в работе И. В. Гладких, А. Л. Замулина,

С. А. Старова «Нужны ли современным

студентам традиционные бизнес-кейсы?»

[5, с. 229—300], практически совпалис

мнением студентов НИМИ Донской ГАУ.

Обучающихся неувлекает решение кейсов

с размытой концепцией, перегруженных

лишней информацией,а также, если не

понятны цели или поставлены узкие рамки

при выполнении задания. При этом 14 %

студентов отметили, что их отталкивает

отсутствие реалистичности при формули-

ровке кейсов.

Среди факторов, способствующих мак-

симальному «вовлечению»в обсуждение

(решение) кейса, обучающиеся на первое

место поставили умение преподавателя

вызвать интереск материалу кейсаи орга-

низовать обсуждение (58% опрошенных),

а на второе место — хорошую визуали-

зацию кейса (42% опрошенных).В связи

с этим, можно сделать выводо высокой

оценке обучающимися роли преподава-

27
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теляв их мотивации на работус кейсом. обучающих кейсов: структура кейсаи его

Данный фактор может быть утрачен при автоматизация» [6].

расширении практики использования ав- Обобщение результатов самоанализа

томатизированных кейсов, решаемых без обучающихся по степени их подготовлен-

участия преподавателя,о которых идет ностик исполнению роли руководителя ко-

речьв статье С. П. Елшанскогои О.С.Ефи- манды приработес кейсом представлены

мовой «Технология автоматизированных в таблице.

Результаты самоанализа обучающихся по степени их подготовленности

к выполнению роли руководителя группы при решении кейсов

Формулировка

вопроса анкеты

Какими навыками, на Ваш взгляд,

должен обладать лидер команды

студентов?

Готовы ли Вы выступитьв роли

лидера при решении кейса

группой?

Каких навыков или качеств

для руководства командой при

решении кейса Вам не хватает?

(открытый вопрос)

Варианты ответов (расположеныв порядке

частоты их выбора отвечающими)

Иметь организаторские способности

Уметь правильно распределить ролив команде

Уметь завоевать авторитетв группе

Уметь проявлять требовательность

Самообладание

Скорее да,чем нет

Да

Пока нет

Процент опрошенных,

выбравших данный вариант

71

58

29

29

16

42

29

29

Организаторских способностей, опыта работы лидером команды, умения

проявлять требовательность, организованности, дисциплинированности, тер-

пения, теоретических знанийв определенной области деятельности

Из таблицы видно, что лидер команды тают себя пока не готовымик выполнению

студентов должен обладать организатор- обязанностей руководителя студенческой

скими способностями (по мнению 71% команды. Среди недостающих им навыков

участников опроса)и умением правильно большинство респондентов перечисляют

распределить ролив команде (помненИЮ навыки организаторскойи руководящей
58% отвечавших). Студенты явно недоо-

ценивают важность таких характеристик

лидера, как требовательность (только

29 % опрошенных выбрали это качество)

и самообладание (его выбрали лишь 16%

участников опроса).

Анализируяи нформацию таблицы, Ки управления командой.

можно отметить: большинство обучающих- Структуризация типичных проблем,

cqс разной степенью уверенностив своих возникающих при использовании кейс-тех-

силах готовы взять на себя роль лидера. нологии, осуществлена путем построения

В то же время, 29 % опрошенных cчи- дерева проблем, изображенного на схеме 2.

деятельности.В связис этим при решении

кейсов по управленческим дисциплинам

необходимо обеспечить сменяемость ли-

деров студенческих групп для того, чтоЬеі

все обучаtощиеся могли приобрести навы-
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Дерево типичных проблем при применении кейс-технологии

Недостижимость

целей обучения

Отсутствиеу обу- Незаинтересованность

чающихся знанийи обучающихся

навыков, требуемых

для решения кейса

Низкое качество Неэффективная Низкое

преподавания организация рабо- качество

изучаемых дис- ты обучающихся кейсов

цИПлИН с кейсами

Незаинтере- Отсутствиеу Отсутствиеу

сованность преподавателей преподавателей

преподавате- навыков разра- времени на раз-
лей ботки кейсов работку кейсов

Отсутствиеу учебных заведений финансовых средств для создания

материально-технической базы, необходимой для разработкии исполь-

зования кейсовс применением современных технологий, на мотивацию

преподавателейи на приобретение готовых кейсов

Под эффективностью кейс-метода при

формулировании результирующей пробле-

мы на схеме2 понимается соотношение

между дополнительными результатами

обучения, достигаемымис использованием

кейс-технологии,и затратами на ее приме-

нение.В качестве дополнительных резуль-

татов от применения кейс-технологии могут

рассматриваться, например, повышение

уровня овладения компетенциями, опре-

делеинымив основной профессиональ-

ной образовательной программе высшего

образования, по которой осуществляется

подготовка обучающихся, включая навы-

ки системногои критического мышления,

командной работыи лидерства, рост успе-

ваемости при использовании кейс-техно-

логиив учебном процессе по сравнениюс
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Недостаточная эффективность

использования кейс-метода

Высокие затраты

на разработку кейса

Высокая Дорогостоя-

трудоем- щее про-

кость граммное

обеспече-

ниеи тех-

нические

средства

Отсутствие

необходимого

материаль-

но-технического

и программного

обеспечения

результатами обучения, достигаемыми без

применения кейсов.

Анализ дерева проблем (схема 2) по-

зволяет установить, что основной корневой

проблемой для большинства «рядовых»

учебных заведений, ведущих свою дегі-

тельностьв режиме постоянной экономии,

являетсгі отсутствие средств какна созда-

ние необходимых условий для разработки

качественных кейсов собственными сила-

ми, таки для приобретения современных

видеокейсов или мультимедийных кейсов,

созданных другими организациями. Для

решения данной проблемы необходим

централизован ный подход, нап ример,

проведение всероссийскихи региональ-

ных конкурсов разработчиков кейсовс

призовым фондом, грантовая поддержка

кейс-лабораторпйи др.Решение pгipa пpo-

29

Схема2

Расходы,

связанные

с получением

инфор-

мации
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блем, отраженных насхеме 2,предложено

в работе В. Б. Зотоваи К. О. Тереховой

«Кейс-технологиив образовании по на-

правлению обучения "Государственноеи

муниципальное управление"» [7].

При создании управленческих кейсов

существенной проблемой является поиск

актуальной информации. Большинство

представителей бизнеса, включая потен-

циальных работодателейи представителей

организаций — мест производственной

практики — п редпочитают говоритьо

сильных сторонах своих предприятий,

скрывая отпостороннего глаза существую-

щие проблемы.В связис этим при разра-

ботке кейсов необходимо использовать

разнообразные источники информации.

Например, для объективной оценки финан-

сового состояния описываемыхв кейсах

организаций могут быть использованы дан-

ные сайтов audit-it.ru, e-ecoIog.ruи других

электронных ресурсов, размещающихв

открытом доступе информацию, достаточ-

ную для выявления финансовых проблем

конкретного предприятия.

Рассматривая возможности примене-

ния кейс-технологии, следует выделить

принципы, позволяющие добиться мак-

симально эффективного использования

ее преимуществв п реподавательской

деятельности. Данные принципы следует

разделить на две крупные труппы: универ-

сальные, которые применимы припрепода-

вании любыхдисциплин,и специфические

принципы использования кейс-технологии

при преподавании управленческих дисци-

плин.В группу специфических принципов

включаются принципы, сформулированные

с учетом особых требованийк форми-

рованию компетенций обучающихся при

освоении ими управленческих дисциплин.

В частности, изучая управленческиедисцип-

лины, обучающиеся разных направлений

подготовкии специальностейдолжны овла-

деть универсальными компетенциями (УК),

которые содержатся во всех ФГОС ВО (3++)

одного уровня образованияи предполага-

ющими развитие способностейк принятию

правильных решений (компетенции группы

«Системноеи критическое мышление»),

лидерских качестви навыков управления

командой (компетенции группы «Командная

работаи лидерство»), управления проек-

тами (компетенции группы «Разработка

и реализация проектов»). Обучающиеся

укрупненной группы направлений подго-

товки 38.00.00 «Экономикаи управление»

при изучении управленческих дисциплин

дополнительнок универсальным компе-

тенциям должны освоить общепрофессио-

нальные компетенции (OПK)и профессио-

нальные компетенции (ПK), связанные со

способностями разрабатывать обосно-

ванные организационно-управленческие

решенияв будущей профессиональной

деятельностии управлять их реализацией.

К универсальным принципам эффек-

тивн огоп риме нения кей с-техн оло гии,

следует отнести:

х принцип входного контроля для

оценки степени подготовленности обуча-

ющихсяк работес кейсом;

х принцип реалистичности информа-

ции кейса (для разработки управленческих

кейсов использование реальных материа-

лов из практики управления отечественны-

ми и зарубежными организациями);

принцип проблематичности, пред-

полагающий наличиев описании ситуации

проблемы, требующей принятия решения;

принципи нформационной рацио-

нальности;

принцип целевой определенности;

принцип рациональной организации

деятельности обучающихся, предполага-

ющий возможность распределения задач

между участниками командыи планиро-

вание последовательности их действийс

учетом результатов хронометража работы

экспериментальной группы;

принцип обеспечения наглядностии

визуализации кейсови результатов работы

(использование презентаций, цветовых

решенийи др.).

Специфические принципы использо-

вания кейс-технологии при преподавании

управленческих дисциплин включаютв

себя:

х принцип множественности критериев

при поиске управленческих решений (эко-
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номическая целесообразность, социальная

ответственность, экологическая безопас-

ность, технологическая новизнаи др.)

при нцип многовариантности при

поиске правильного решения, допусти-

мость альтернативных верных ответов

(например, альтернативных стратегий,

обеспечивающих успешное достижение

поставленной цели);

привлечение обучающихсяв каче-

стве руководителей команди модераторов

при организации дискуссиив целях разви-

тия управленческих навыков;

сменяемость обучающихся, выпол-

няющих роль руководителя при решении

разных кейсов для предоставления воз-

можности всем студентам получить навыки

управления командой;

х формирование «смешанных» команд

для решения кейсов, включающих обучаю-

щихся разных направлений подготовки для

решения разноплановых управленческих

проблем. Например,в одну такую команду

могут быть включены обучающиеся по

направлениям подготовки «Экономика»

(для проведения расчетов экономических

показателей), «Менеджмент» (для приня-

тия управленческих решений), «Бизнес-ин-

форматика» (для информационного обе-

спечения поиска, принятияи реализации

разрабатываемых решений);

х использование кейс-технологии

в сочетаниис другими интерактивными

методами (деловыми играми, тренингами,

мастер-классами) для достижения макси-

мальной эффективности;

х принцип усложнения содержания

кейсов при переходес одного уровня обу-

чения на другой. Этот принцип обуслов-

лен повышением требованийк развитию

управленческих навыков выпускников

магистратуры по сравнениюс выпускни-

ками бакалавриата. Например,в ФГОС ВО

(3++) бакалавриата направления 38.03.02

«Менеджмент»и других направлений под-

готовки компетенция УК-3, входящаяв ка-

тегорию «Командная работаи лидерство»,

предполагает наличиеу выпускников спо-

собностей осуществлять командное взаи-

модействиеи реализовывать свою рольв

команде.В ФГОС ВО (3++) магистратуры
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как направления 38.04.02 «Менеджмент»,

таки других направлений, требования

повышаются,и компетенция УК-3 ставит

перед обучающимися задачу овладеть спо-

собностями управлять работой командыи

разрабатывать командную стратегию.

А. С. Бахтинав статье «П роблема

использования кейс-стади в образова-

тельномп роцессе» [4] излагает идеюо

закономерности повышения степени эф-

фективности применения кейс-технологии

при развитии компетенции обучающихся.

При этом максимальной эффективности от

использования кейс-стади, по ее мнению,

следует ожидатьв магистратуре,а мини-

мальной — при работес кейсами студентов

1—2-x курсов бакалавриата (из-за недоста-

точного развитияу них коммуникативной

ком петенции, недостаточность знаний

предметной области, отсутствия сформи-

рованной профессиональной позиции).

На наш взгляд, прямую зависимость

между степенью развития коммуникатив-

ных, профессиональныхкомпетенций обу-

чающихсяи эффективностью применения

кейс-технологии следует учитывать при

разработке содержания кейсови органи-

зации работыс ними обучающихся разных

курсови уровней образования.

Однакоданная зависимость не должна

препятствовать использованию кейс-мето-

да при преподавании управленческихдис-

циплин на начальных курсах бакалавриата.

Разумеется, решение «живых кейсов»

доступно старшекурсникам бакалавриа-

таи магистрантам. Для первокурсников

бакалавриата могут быть предложены

упрощенные «мини-кейсы», работаяс ко-

торыми онимогут освоить кейс-технологию

и получить необходимые навыкив области

коммуникациии командной деятельности

для решения более сложных кейсов на

старших курсах.

Последовательность работы обучаю-

щихсяс кейсами излагается многими авто-

рами: А. С. Абилдиной [2], А. Г. Логачевой,

И. И. Головановой [9], П. В. Ивановыми

другими [16]. Нами был разработан ал-

горитм групповой работыс кейсом при

преподавании управленческихдисциплин,

который представлен на схеме 3.
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Схема3

Алгоритм групповой работыс хейсом прп препо,gавании

управтіенческих дисциплин

Теоретическая подготовкаи знакомство студентовс содержанием кейса

Достаточная

подготовленность

студентов

Формирование малых групп

Выбор модератораи руководителей малых групп

Определение обсуждаемых вопросов (решаемых задач)и их
распределение между группами

Анализ ситуациии решение поставленных задачв группах

Принятие группой решения (выбор стратегии, цели, проектаи т. д.)

Выступление руководителей малых групп

Коллективное обсуждение предложенных решений под руководством

модератора при контроле со стороны преподавателя

Противоречия

не выявлены

Предварительное обсуждение кейса

Оценка преподавателем
степени освоения студентами материала

и подготовленностик работе

с кейсомв малых группах

Выявление противоречий

в принятых решениях

Подведение итогови формулирование выводов

Оценка преподавателем работы каждой группы

Недостаточная

подготовленность

студентов

Противоречия

выявлены
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Реалии современной образовательной

деятельности, требующие от педагога

расширения практики использования циф-

ровых технологий, нашли выражениеи в

развитии кейс-метода, обогащая егосодер-

жательнои расширяя границы групповой

работы над кейсом. Авторы публикаций

[1; 3; 6; 9; 10; 13] предлагают различные

вариа нты ис пол ьзования эле ме чтов

электронного обучения при созданиии

решении современных кейсов, начиная от

автоматизациии визуализации отдельных

стадий работыс кейсами,и заканчивая

полностью автоматизированными кейсами.

Для осуществления педагогического кон-

троляи самооценки работы обучающихсяс

кейсом могут применяться Google-формы,

Forms, Moodleи другие инструменты для

электронного тестирования.

Таким образом, не смотря на наличие

ряда проблем, кейс-технология является

востребованным педагогическим инстру-

ментом при преподавании управленческих

дисциплини получает новые перспективы

развитияв связис расширением практики

использования современных цифровыхтех-

нологийв образовательной деятельности.

Обобщая материал данной статьи,

можно сделать ряд выводов:

1. Для повышения эффективности

работы обучающихсяс кейсами целесо-

образно использовать универсальные

п рин ципы, включаяп ринцип входного

контроля подготовленности обучающихся

к работес кейсом, принцип рациональной

организации деятельности обучающихся,
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Образовательный процесс: методыи технологии

принцип обеспечения наглядности кейсов

и результатов работы.

2.При использовании кейсовв процес-

се изучения управленческих дисциплин

необходимо учитывать специфические

принципы: множественности критериеви

многовариантности при поиске управлен-

ческих решений, привлечения поочередно

всех обучающихся для управления рабо-

той по решению кейсов, использование

кейс-технологиив сочетаниис другими

интерактивными методами, принцип услож-

нения содержания кейсов при переходес

одного уровня обучения на другой.

3.Наличие прямой зависимости между

степенью развития коммуникативных, про-

фессиональных компетенций обучающихся

и эффективностью применения кейс-тех-

нологии требует дифференцированного

подходак разработке содержания кейсов

и организации работыс ними обучающихся

разных уровней образованияи курсов.

4. Алгоритм работыс кейсами при

преподавании управленческих дисциплин

должен предусматриватьвходной контроль

степени освоения материалаи подготов-

ленности обучающихся к выполнению

заданий кейса,а также возможность пе-

ресмотраи корректировки принимаемых

решений по результатам их коллективного

обсуждения.

5. Средства цифровых технологий

существенно повышают эффективность

работы обучающихсяс кейсоми обеспе-

чивают качественный педагогический кон-

троль результатов обучения.
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рамках Государственной программы

Российcкoй Федерации «Развитие

образования» на 2018—2025 годы

предполагается реализация проекта «Вузы

как центры пространства создания нова-

ций» [4]. Данная программа ставит перед

собой следующие цели: высокое качество,

доступность образования, п рименение

дистанционных технологий. Чтобы вуз

оставался конкурентоспособной обра-

зовательной организацией необходимо

организовыватьи реализовывать процесс

обучения студентовс использованием как

современных информационных техноло-

гий, так и с использованием современных

форм организации самого образователь-

ного процесса [7].

Цифровые технологии часто путаютс

информационными, нонасамом деле одно

является частью другого.К информацион-

ным относят все технологии, связанныес

обменом информацией, дажес помощью

аналоговых устройств [12; 13]. Внедрение

цифровых образовательныхтехнологий не

предполагает полной отмены традицион-

ных занятийв высшихучебных заведениях.

Цифровые образовательные технологии

как дополнительные ресурсы позволяют

проводить смешанный формат обучения,

что повышает эффективность преподава-

ния, развиваету студентов чувство ответ-

ственности, самодисциплину [3; 12].

П од ци фро в ы м об раз ова тел ьн ы м

ресурсом понимается информационный

источник, содержащий графическую, тек-

стовую, цифровую, речевую, музыкальную,

видео-, фото-и другую информацию,

направленный на реализацию целейи за-

дач современного образования.В одном

цифровом образовательном pecypce могут

быть выделены информационные источ-

ники, инструменты созданияи обработки

и нформации, управляющие элементы,

а также элементы контроля.

Цифровые образовательные ресурсы

ПОЗВОЛЯЮТ:

х организовать разнообразные формы

деятельности обучающихся по самостоя-

тельному извлечению и п редставлению

знаний;

х применять весь спектр возможно-

стей современных информационныхи те-

лекоммуникационных технологийв про-

цессе выполнения разнообразных видов

учебной деятельности;

объективно диагностироватьи оце-

нивать интеллектуальные возможности

обучающихся,а также уровень их знаний

и уровень подготовкик конкретному заня-

тию по дисциплинам общеобразователь-

ной подготовки;

управлять учебной деятельностью

обучающихся адекватно интеллектуаль-

ному уровню конкретного обучающегося,

уровню егознаний, особенностям егомо-

тивациис учетом реализуемых методови

используемых средств обучения;

создавать условия для осущест-

вления индивидуальной самостоятельной

учебной деятельности обучающихся;

х формировать навыки самообучения,

саморазвития, самосовершенствования,

самообразования, самореализации.

Цифровые образовательные ресур-

сы могут быть использованыв обучении

студеитов л юбойп рофессиональной

деятельности:в медицинских, аграрных,

педагогическихи других вузах. Это обес-

печивается вариативностью содержания

и форм заданий, разработанных цифро-

вых образовательных ресурсов,а также

предлагаемыхв них форматах работы

обучающихся, тестов, консультаций [11,

с. 88—89].

В образовательном процессе исполь-

зуются гаджетыи программы для дистан-

ционного обучения, подготовкии выполне-

ния домашних заданий, составления пре-

зентаций, решению творческих задач. Вир-

туальнаяи дополненная реальность помо-

гают лучше воспринимать материали де-

лают обучение более интерактивным [13].

На рисунке1 обозначены основные виды

цифровых образовательных ресурсов.
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f. Классификация цифровых

образовательных ресурсов

Авторы О. И.Кузьмина, Ш. Н. Галимов

отмечают, что большинство студентов

вузов различной специализации (педа-

гогических, медицинских, биологических

факультетов) демонстрируют довольно по-

верхностный подходк изучению дисципли-

ны «Биологическая химия», что можетбыть

обусловлено механическим запоминанием

учебного материала. Следовательно, необ-

ходимы разработка альтернативныхтехно-

логий для обучения студентов дисциплине

«Биологическая химия» [6].

Новшества, которые призваны повы-

сить качество подготовки, заключаютсяв

обязательном использованиив учебном

процессе нестандартных форм обучения,

которые способствуют формированию

общекультурныхи профессиональных ком-

петенций обучающихся. Компетентностный

подходи практическая ориентированность

высшего профессионального образования

во многом основываются на использовании

онлайн-методови технологийв обучении

[8]. Для разрешения комплексной зада-

чи — внедрение цифровых технологий

и оптимизации усвоенияи проверки знаний

студентовв условиях недостатка учеб-

ного времени — требуется соединениев

учебном процессе специально-научных

и методических знаний [6]и дополнитель-

ных технологий. Одними изтаких дополни-

тельных технологий могут быть цифровые

образовательные технологии.
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Цифровые образовательные техно-

логии — это инновационный способ орга-

низации учебного процесса, основанный

на использовании электронных систем,

обеспечивающих наглядность. Целью при-

менения цифровых технологий являет-

ся повышение качества, эффективности

учебного процесса,а также успешной со-

циализации студентов [2].

Рассмотрим опыт применения следую-

щих цифровых образовательных техноло-

гий, которые используются для обучения

студентов 2-гои 3-го курсов фармацевти-

ческого факультетав рамках дисциплины

«Биологическая химия»в Новосибирском

государственном медицинском университе-

те:квизов, созданных на платформе pruff.

me, мессенджера WhatsApp, e-mail, Skype,

Zoom, гугл-диска, презентации PowerPoint,

тематических учебных видеофильмов.

П р и ме н е н и е о н л а й н -с е р -

в и с а «Р г u ff m е». Pruffme.com (https://

pruffme.com/) — это онлайн-сервис для

совместной работыи обученияв режиме

реального времени. Сервис предлагаемых

современных инструментов достаточно

разнообразен: видеоконференцсвязи (ве-

бинары, видеоконференции, квизы, тесты

и др.), совместная работа (интерактивные

доски) [15]. Платформа pruff.me имеет бес-

платныйи платный доступ использования.

Бесплатный доступ не позволяет охва-

тывать большое количество слушателей,

а платный доступ позволяет вести вебина-

ры для аудитории до 100 человек.

Благодаря руководству НГМУ, опла-

чивающему доступк данной платформе,

преподаватели НГМУ имеют возможность

использовать платформу pruff.meв образо-

вательном процессе. На платформе pruff.

me можно проводить вебинары, онлайн-те-

стирование, квизы. Квиз (сангл. Quiz) — это

небольшой по объему онлайн-опрос (тест/

викторина), в конце которого показыва-

ется определенный результат [14]. Квизы

позволяют провести тест, после которого

все участники — преподаватель (модера-

тор)и студенты, смогут увидеть рейтинг

з›
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ответовв баллах сразуже после окончания

тестирования.В рамкахдисциплины «Био-

логическая химия» квизы используются:

1 — для проверки присутствия студентов

и усвоения ими лекционного материалав

последние минуты позавершению лекции.

Поскольку при создании квиза можно ва-

рьировать настройки — например, после

ответа студентом на каждый из вопросов,

студент может увидеть правильный ответ.

Цель такого теста — не оценивание, а

помощь студентув самопроверке усвоен-

ных знаний. Количество неверных ответов

на определенный вопрос может служить

сигналомо том, что на данный фрагмент

материала нужно заострить внимание во

время практических занятийи разобрать

на конкретных примерах. На завершающей

лекциис помощью квиза можно быстро

оценить «сухой» остаток знаний;2 — для

экспресс-проверки знанийи выставлению

оценок за занятие;3 — как одна из до-

полнительных форм проверки знаний во

время проведения коллоквиумови зачетов;

4— для быстрого опроса мнения студентов.

На рисунке2 приведен скриншот ссылки на

тематический тест-квиз, созданныйв си-

стеме Pruffmeи отправленный студентамв

общую группув мессенджер WhatsApp. Для

составления квиза необходимо составлять

тестовые вопросы закрытого типас един-

ственным правильным ответом среди не-

скольких предложенных вариантов ответа.

Рисунок 2.Ссылка натематический

тест-квиз, созданныйв онлайн-

сервисе Pruffme

П р и ме н е н и е ме с с е н д же р а

W h а tsА р р.Данный мессенджер удобен

в создании групп «Лекции», «Практические

занятия». Такпе групповые объединения

студентовс преподавателем позволяют

быстро оповещать всех студентов важной

организаторской информацией,а также

позволяют студентам задать свой вопрос

и получить на него ответ от преподава-

теля, не откладывая вопрос на долгое

время. Удобно дублировать домашнее

заданиев группуи удобно проводить за-

пись студентов, пропустивших занятия по

неуважительной причине, для проведения

дополнительных занятий. Студенты запи-

сывают свою фамилию, имя, тему отраба-

тываемого занятияв специальную группу

в мессенджере. Такой список позволяет

легко заполнить журнал дополнительных

занятийв письменном виде. Для быстрого

доступа на тест-квиз преподавателю доста-

точно один раз направить онлайн-ссылку

в группу студентови все студенты одновре-

менно могут начать онлайн-экспресс-тести-

рованиев формате квиза. Для организации

научной работы состудентами мессенджер

позволяет общатьсяв отдельной группе.

В текущем году созданная группав WhatsApp

«Авиценна — 2023» позволила помогать

двум студентамв процессе подготовкик

конференции «Авиценна — 2023», органи-

зованной Новосибирском государственным

медицинским университетом. Такая закры-

тая группа помогла студентам при подаче

тезисови в подготовкек выступлению на

научно-практической конференциис до-

кладами. Еще десять студентов участвова-

лис публикацией тезисов, электронными

докладамив виде презентаций, устными

докладамив дистанционной конферен-

ции «Химияв современной фармации: от

молекулык лекарству. Фундаментальные

и прикладные аспекты — 2023», органи-

зованной Оренбургским государственным

медицинским университетом.

Если бы небыло возможности быстрого

общенияв WhatsApp, то научить двенад-

цать студентов писать тезисыи составлять

электронныеи устные доклады не пред-

ставилось бы возможным, ведь научная

студенческая деятельность — это работа

студентови преподавателейв рамках вне-

аудиторной работы. Так какв медицинских
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вузах занятия заканчиваются чаще всего

вечером, то работа над тезисамии элек-

тронными докладами проводиласьв вечер-

ние часы, удобные для студентов. Резуль-

тат подготовкик конференции не заставил

себя ждать— первое место заэлектронный

доклади второе место за устный доклад

(участиев дистанционной конференции),

один диплом за третье призовое место

(участиев очной конференции).

Студенты отмечают, что доступность

общенияс преподавателем на расстоя-

нии во внеучебное время очень ценнаи

комфортна. Система «лайков»в мессен-

джере позволяет дать быструю реакцию на

обратную связь студентов, требующей не

информационного,а эмоционального отве-

та, поскольку данный аспект также важен

с психолого-педагогической точки зрения.

П р и ме н е н и е е - m а iI , S k у р е ,

Z о о m. Электронная почта использовалась

для сбораи направления окончательных

вариантов тезисов, электронных докла-

дов и заявок от студентов для участия

в конференции «Химияв современной

фармации: от молекулык лекарству. Фун-

даментальныеи прикладные аспекты».

Участники конференции «Авиценна —

2023» самостоятельно отправляли тезисы

в оргкомитет, что способствовало развитию

их ответственностии опыту общенияс

оргкомитетом в дистанционной форме.

Конференциив Skype, Zoom позволили

в позднее время, удобное для студентов,

проводить репетиции устных докладов.

П р и ме н е н и е гу гл -д и с к а и

п р е з е н т а ц и и Р о w е г Р о i n t. Гугл-диск

удобен для размещения ссылок на пре-

зентации лекций,а также дополнительных

материалов для подготовки студентовк

экзамену по дисциплине «Биологическая

химия».В рамках научной работы студенты

размещали тесты-опросникии рассылали

студентам гугл-ссылки для сбора инфор-

мации.В программе PowerPoint удобно

разрабатывать презентации лекций, рас-

пределяя материалс помощью анимацион-

ных настроек для лучшего восприятия.
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S mart-диаграммы в дан нойп рограмме

очень удобны, простыи помогают быстро

оформить схемы различных типов.

И с п о л ь з о в а н и е т е ма т и ч е с ки х

у ч е б н ых в и д е о ф и л ь мо в. Использо-

вание учебного фильма назанятияхв вузе

способствует повышению уровня познава-

тельной мотивации, степени активности

студентовв учебном процессе. Информа-

тивность фильмов побуждают студентов

к поиску дополнительной учебной инфор-

мации, приобретению новых специальных

знанийи умений. Несомненным достоин-

ством учебного кино каксредства обучения

в вузе являются егопедагогические возмож-

ностив формирования общепрофессио-

нальныхи профессиональных компетен-

ций, которые могут быть полезны нетолько

в профессионально деятельности, нои за

пределами профессиональной сферы [9,

10]. Так, например, при изучении биохими-

ческих превращений при переваривании

белков, жиров, углеводовв нормеи при

патологии просмотр фильмао процессах

пищеварения способствует не только раз-

витию общеобразовательной компетенции

OПK-2 «Способность применять знания

о морфофункциональных особенностях,

физиологическихсостоянияхи патологиче-

ских процессахв организме человека для

решения профессиональных задач», нои

помогает применить знания для понимания

работы своего организмаи уметь интер-

претировать нарушения переваривания

пищии вносить корректировкив питании.

Фильм об интерпретации биохимических

показателях сыворотки крови (https:II

www.youtube.com/watch?v=iVa5F8ZSda4)

наглядно показывает значение биохими-

ческих показателейв клинической лабора-

торной диагностике. Фильм «Серповидно-

клеточная анемия» (https://yandex.ru/video/

preview/7175187679747877472)динамично

демонстрирует механизм закупорки капил-

ляров при данной патологии эритроцитов.

О п р о с у д о в л е т в о р е н н о с т и

с т уде н то в п р и ме н е н и е м ц и ф р о -

в ы х т е х н о л о г и й в п р о ц е с с е о б у -

ч е н и я б и о х и м и и (рисунок 3) показал

39
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неоднозначное, нов целом, положительное

отношение студентов 2-го курсак приме-

нению цифровых технологий (рисунок 4)

и различное отношение опрошенных сту-

дентовк определенным видам цифровых

технологий (диаграмма).

Рисунок 4.Результаты опроса

удовлетворенности студентов 2-го курса

применением цифровых технологий

120%

ioo% 91%

80
О
/О

55%
60%

36%

Рисунок 3.Ссылка наопрос студентов

На гистограмме «Удовлетворенность

студентов 2-го курса применением разных

видов цифровых технологийв процессе

обучения биохимии» (диаграмма) пред-

ставлены результаты опроса студентовс

помощью анкетирования.В анкете нужно

было оценить разные виды цифровых

технологий по пятибалльной системе,

где5 баллов — очень нравится, удобно;

4 балла — устраивает;3 балла — нормаль-

ное отношение;2 балла — не устраивает;

1 балл — не нравится, неудобно.

73%

40% 27%

20% 9% н 9%

100%

ЧатWhatsApp Квизы на ТематическиеП резентации

платформе учебные PowerPoint

pruffme видеофильмы

■5 баллов Гч4 балла •.3 балла 2 балла ■1 балл

Диаграіvіма. Результаты опроса удовлетворенности студентов 2-го курса

применением разных видов цифровых технологийв процессе обучения биохимии

§(J А.Е.3Yh0PA, h. Б.СТАР llIH, Т. Н. (PllHEliEЦkШ. Опыт применения срејгтв цифровых...



Опрос показал, что все 100 % опро-

шенных студентов абсолютно довольны

применением презентаций на лекциях

и практических занятиях,к другим же ви-

дам цифровых технологий неоднозначное

мнение. По отношениюк чату WhatsApp

(возможность задать вопрос дистанционно

в любое время, общая информацияв груп-

пе) 90 % опрошенных поставили5 баллов

и9 % —4 балла. Почти такое же отношению

к применение тематических учебных видео-

фильмов. Самое неоднозначное мнение

по применению квизовв системе pruffme:

36 % и 55 % опрошенных довольны (5

и 4 балла соответственно)и 27% — по-

ставили3 балла (нормальное отношение);

0 % —2 и 1 балл— нетнедовольных студен-

тов, которые были бы против квизов. Нужно

отметить, что восприятие новых необыч-

ных средств образовательных технологий

первоначально всегда неоднозначно,а по

мере частого использования отношение об-

учающихся, какправило, меняется. Напри-

мер, презентации PowerPoint используют-

ся преподавателями практически на всех

дисциплинах, студенты привыклик вос-

приятию информациис помощью данной

цифровой технологии, чтои отразилось на

гистограмме опроса — 100% опрошенных

поставили5 баллов. Квизы на платформе

pruffme пока непривычны для студентов 2-го

курса, они пользовались ими только на дис-

циплине «Биологическая химия». Студенты

3-го курса пользовались квизами чаще и,

возможно поэтому, общее впечатление об

использовании цифровых технологий (ри-

сунок 5)заметно отличается от общего впе-

чатления студентов 2-го курса (рисунок 4).

В результате ком плексного опpoca

студентов можно отметить общее положи-

тельное отношениек опыту применения

цифровых технологийв учебном процессе.

На основании преподавательского опыта

работыс описанными выше средствами

цифровых образовательных технологий

(квизы на платформе pruff.me, мессенджер

WhatsApp, e-mail, Skype, Zoom, гугл-диск,

п резентации PowerPoint, тематические
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учебные видеофильмы) хочется отметить:

1 — легкость, доступностьи быстроту ра-

ботыс этими инструментами;2 — квизы

на платформе pruff.me способствуют не

только автоматической проверке усвоен-

ных студентами знанийи получения об-

ратной связи от студентов, но и общей

оптимизации процесса обучения студентов;

тестыв электронной форме экономически

менее затратные, чем в бумажном виде;

3 — мессенджер WhatsApp, e-mail, Skype,

Zoom, гугл-диск обеспечивают доступность

консультации преподавателя по интересую-

щим студенческим вопросамв любе время

суток; обеспечивают результативность

подготовкик научным конференциям, со-

блюдениедедлайнов приподачи тезисов на

конференции;4 — презентации PowerPoint,

тематические учебные видеофильмы по-

зволяют разумно сочетать традиционный

педагогический подходк обучениюи муль-

тимедийные технологии при объяснении

теоретического материала. Использование

мультимедийных презентаций позволяет

детально разобрать структуру наиболее

значим ых субстратов метаболических

процессов [5]. В оз накомительном плана О е О а е

пзучаются оЬsемные структурнеіе фор-

мулеі сгіожных бпомогіекугі — витаминов,

коферментов, нуt‹лепновых кислот,и пре-

подаватегіь не тратит лекцпонное время на

их написание мегіом на доске.

Рисунок 5.Результаты опроса

удовлетворенности студентов 3-го курса

применением разных видов цифровых

технологийв процессе обучения биохимии
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Таким образом, технология обучения

предполагает систематизацию всех ком-

понентов учебного процесса (целей, со-

держанияи методов обученияи контроля,

организационных форм обучения, средств

обучения, самихобучающихсяи преподава-

теля, результата обучения) [11, с. 93],а так-

же подбордополнительныхсредств эффек-

тивныхтехнологий, позволяющих нетолько

выполнять требования образовательной
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9кзуыизация развития цифровой культуры
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Аннотация: ІЈ,ифроззая трансформацияв сфере образоззания открывает мир возможностей, зз корне ме-

няет способ восприятия, мышления и общения, способствует установлению новых практик при зззаи-

модействии субъектов. ІЈ,елью статьи является изучение сущности цифровой культуры и обоснование

педагогического инструментария ееформированияв образовательной деятельности студентов вуза.

Основными методами исследования являлись: анализ научной литературы, анкетирование, тестиро-

вание, опрос. Нроверенное исследование показало, что полученный опыт, осмысленныіі и осознанный

обучающимся, становится ключом к успешному решению проблемы развития цифровой культуры

студентозз. Сделан ззыззодо том, что цифровая культура будущего учителя, обеспечивая его конку-

рентные преимущества, требует пересмотра методов обучения и преподавания, пересмотра ролей всех

заинтересованных сторон, участвующихв образовательном процессе.

Aппotation: Digital transformation in the field of education opeпs upа world of opportunitieв, it radically

changes the way of perceptioп, thinking and communication, promotes the establiвhment of new practices
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in the interaction of subjects. The purpose of the article is to study the essence of digital

culture and substantiate the pedagogical tools of its formation in the educational activities

of univerзity studentь. The main research methodь were: analysiв of ьcientific literature,

questionnaire, testing, survey. The conducted research has shown that the experience gained,

meaningful and realized by the student, becomes thekey tosuccessfully solving the problem

of developing students’ digital culture. It isconcluded that the digital culture of the future

teacher providing itscompetitive advantages requiresа revision of teaching and teaching

methods,а revision of the roles of all stakeholders involved in the educational process.

Ключевые слова: qифровизация оdразования, цифрО8ОR КЦЈІЬтура будущего учителя,

KoMnoiieнmbt цифровой КyJIbITt pbt, цифрОвЬtе ОбразователЬнЬtе технологии

Keywords: digitalization о[ education, digital

digital culture, digital educational teclinologies

кTyanbHOGTb

роВои

сТВаМи:

цифроВая кулЬТура яВляеТся успо-

ВиеМ беЗопасНого разВиTИR гіИЧНОСТИ В

цифроВой образоВаТелЬНОй средеи cno-

собсТВуеТ социализации, Киберсоциализа-

ции и саМореализации лИЧНОСТИ;

обеспечеНиеМ КачесТВа педагогиче-

ского процессаи образоВаТепЬНЬіХ ycnyr;

х цифроВая купЬТура сТудеНТоВ — KOM-

noHeHT икобщекульТурНой коМпеТеНТНОСТlЈ

череЗ призМу цифроВого кульТурНого поТре-

блеНия, деяТельНОСТи обучающихСя ВНе

образоваТелЬНого учреждеНия.

Ряд учеН biXсчиTaeT, чТО иифроВой

подхОдВ ВЬісшеМ образоВаНии ЯВляеТся

aKTyaлbHblM, ХОТЯи иМееТ ограНичеНия КаК

С ТОЧКи зреНия педагогичесКой праКТиКи, Так

И С ТОЧКи зреНия благополучия сТудеНТоВ.

При эТОМ цифроВая КулЬТура субъеКТоВ Об-

разоВаНия, безуслоВНО, ВЬісТупаеТ осТрой

пробпеМой.

ЦегіЬю сТаТЬи ЯВляеТся изучеНие сущ-

НОСТИ цифроВой кульТурыи обОСНоВаНие

педагогичесКого иНсТруМеНТария ее фор-

МироВаНияВ образоВаТелЬНОй деяТелЬНО-

СТи сТудеНТоВ ВуЗа.

В НасТоящее ВреМяВ СВязис цифро-

аой ТраНсфорМацией образоваНия Науч-

44

npoбneMbi разВиТНЯ циф-

К льТуры будущего учиТеля оп-

следующиМИ ОбСТояТель-

culture о[а future teacher, components о[

Hoe сообщесТВо Все чаще обращаеТсяк

исследоВаНию ши poKoro Kpyra проблеМ,

касающихся разВиТИR цифроВой кульТуры

обучающихся [1; 2; 4; 5; 8].

В соВреМеННой ВузоВской пракТике по-

НяТие цифроВой KynbTypbi оТождесТВпяеТся

с элекТроННОй кулЬТурой [7].В эТоМ НапраВ-

леНии исследоВаТели А. Bhih, Р. Johnson,

М. Randles [12] ОТождесТВлRlОТ цифроВую

кулЬТурус НоВЬіМи Медиа. ОНи оТМечаюТ,

ЧТО СпосОбНОСТЬ идеНТифицироВаТЬ, уМе-

Ние искаТЬ, НаходиТЬ, криТичесКи аНагіи-

зироВаТь иНфорМацию, обрабаТЬіВаТЬ ее,

ПОЗВОлиТ сТудеНТу разВиТЬ иНфорМациоН-

Н lOи цифроВую кульТуру.

ТерМиН «цифроВая КулЬТура» КоНцеп-

ТуализироВал Manovich [15] как НеоТъеМ-

пеМую часТЬ ТрадицИОННОй KyгibTypbi, со-

сТаВляющей профессиоНальНую кульТуру

л ИЧ НОСТи сТудеHTa, п роя Вля ю щуюсяВ

цеННоСТНОМ ОТНошеНииК иНфорМациии

обеспечиВающей услоВия дf\Я СаМоорга-

Низации, саМореалиЗацииВ п роекТНОЙ,

ТВорчески-созидаТелЬНОй, рефлеКсиВНО-

оцеНочНОй деяТельНОСТИ.

СледоВаТельНО, цифроВая КульТура

ОТНОСиТся Не ТолькоК цеННоСТяМ, Мугіь-

Ти МодагіЬНОй коММуНиКации, цифроВой

обрабоТке иНфорМации, НОи к ToMy, каК

люди общаюТсяВ эТОМ общесТВе. ЭТОТ

ТерМиНВ НаучНой лиТераТуре часТо исполь-

Ii. Н. ME3llH0Ji. Авто,азизаіцііі pil3BllTHя цііф[l0Вl1Їі UЗbT)]lЫ РТ)ДРІН0В...



зовался движениями, которые отстаивали

различные проблемы — от практического

хакерстваи цифровых технологий до неза-

висимой музыкии солидарной экономики

[2; 5; 6].

Цифровая культура, по мнениюМ.Ю. За-

хароваи соавторов, — готовностьи спо-

собность осуществлять инновационную

деятельностьв постоянно обновляющейся

профессиональной среде, отражающей

систему ценностей, установок, норми пра-

вил поведенияв процессе социального

взаимодействия [5].

Н. Н. Белоусова рассматривает цифро-

вую культурус точки зрения приобщения

индивидак культурным ценностям, ценно-

стям информациии цифровой среды путем

вовлечения учащегосяв различные виды

деятельности. Усваивая ценности социо-

культурной, цифровой средыи превращая

ихв ценностные ориентации, мотивацион-

ные силы своего поведения, человек ста-

новится активным субъектом творческой

деятельности. Культурные изменения,

которые обеспечивает информатизация,

влияют на нашужизнь постольку, поскольку

они создаюти воссоздают пространства

человеческого взаимодействияи произ-

водства культуры [1].

Цифровая культура будущего педа-

гога может выражаться как совокупность

технико-процессуальных, когнитивныхи

социально-эмоциональныхнавыков, необ-

ходимых для жизни, обученияи работыв

цифровом обществе [10; 11].

Цифровая культура, по мнению ряда

зарубежных исследователей, — это, прежде

всего, понимание современных информа-

ционно-коммуникационных технологий,

их функцийи надлежащее использование

их на работе илив повседневной жизни

[14; 15]. Цифровая культура относитсяк

знаниям, убеждениями практике людей,

взаимодействующихв цифровых сетях,

которые могут воссоздавать культуры

материального мира или создавать новые

направления культурной мыслии практики,

присущие цифровым сетям [13; 16].
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Ряд ученых рассматривает формирова-

ние цифровой культуры студента какнепре-

рывный процесс количественныхи каче-

ственных изменений во всех компонентах

(мотивационно—ценностном, личностном,

и нформационно-содержательном, дея-

тельностно-рефлексив-

ном)с использованием

современных цифровых

технологийв социокуль-

турной среде [3; 6; 9; 17].

Однако цифровиза-

ция навязывает повтор-

ное открытие параметров

понимания по отноше-

ІЈ,ифровая культура относится к

знаниям, убеждениям и практи-

ке люqеіі, взаимо,gействующихв

цифровых сетях, которые могут

воссоздавать культуры материаль-

ного мира или создавать новые

направления культурной мысли

и практики, присущие цифровым

сетям.

нию к культуре, изменяя

концепции реальногои виртуального, что-

бы прояснить понимание того, что все ре-

альности передаются символами, каждая

реальность воспринимается виртуаль-

но. Таким образом, мы сталкиваемсяс

постоянными конфликтами между молодой

цифровой культурой, которая стремится

использоватьи исследовать потенциал

цифровых технологий,и аналогичной

школьной культурой, которая боится по-

следствий распространения этих техноло-

гийв школе [4].

Перечисленные выше характеристи-

ки исследуемого понятия позволяют нам

рассматривать цифровую культуру буду-

щего учителя как совокупность цифровой

грамотности, мировоззрения, отношений;

владение определенными компетенциями,

связаннымис определением потребностей

в обучении, доступомк информациив

цифровой среде, использованием инстру-

ментов информационно коммуникативных

технологий.

Наше исследование проводилось на

базе Елецкого государственного универ-

ситета имени И. А. Бунинав 2020/2021 и

2021/2022 учебных годах. Общая числен-

ность испытуемых составила 125 студен-

тов 1-гои 2-го курсов института математи-
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ки, естествознанияи техники, получающих

образование по направлениям подготовки:

44.03.05 «Педагогическое образование»

(сдвумя профилями подготовки)в про-

цессе преподавания педагогических дис-

циплин.

В исследовании был использован на-

бор методов, адекватных целями задачам:

анализ, синтез, изучение педагогической,

психологической, научно-методической

литературы по вопросам исследования,

моделирование обучения.В ходе иссле-

дования студентам былип редложены

обучающие задания.

1. Разработайте мультимедийное со-

провождение одного урока, удовлетворяю-

щее принципу полимодальности.

2. Подготовьте мини-сообщенияс муль-

ти медий ной поддержкой для семина-

ра по теме: «Использование ресурсов

ЅТА-студиии исследовательских кейсов

во внеурочной деятельности младших

Ш КОЛ ЬНИ KOB».

3. Выполните сравнительный анализ

принципов цифровой дидактикии обще-

дидактических принципов. Какие из них

модернизируютсятолько на уровне форму-

лировки,а какие на уровне содержатель-

ного дополнения. Ответ визуализируйте.

4. Подготовьте проект на тему: «Педа-

благодаря самостоятельноіі под-

готовке по изучаемым темам и

заданиям, была повышепа позна-

вательная активность студента,

способствующая формированию

необходимых компонентов циф-

ровой культуры обучающегося.

ных образовательных программ.

Практиковались такие методы каккла-

стер, инсерт, синквейн, диалоговые техно-

логии, групповая дискуссия, самостоятель-

ная работас обучающими программамии

проектированием учебного процессас их

использованием.

гогическое проектирова-

ние (дизайн)в сетевых

технологиях обучения».

Обучающимся также

п редлагались следую-

щие задания: анализ за-

нятий, составление тре-

хуровневых задач, раз-

работка индивидуаль-

В ходе выполнения обучающимися за-

даний нами были отмечены такие преиму-

щества, как вовлечение студентовв кон-

тент, обучение на равных, взаимодействие,

диалогс однокурсникамии преподавате-

лЯмИ.

Благодаря самостоятельной подготовке

по изучаемым темами заданиям, была

повыше на познавательная активность

студента, способствующаяформированию

необходимых компонентов цифровой куль-

туры обучающегося.

Значительную рольв формирования

цифровой культуры студентов играет са-

мостоятельная работа, при выполнении

которой студентам были предложены сле-

дующие задания:

напишите эссео том, какие пред-

ложения вы бы внесли относительно

организации дистанционного обученияв

нашей стране;

х сформулируйтеи обоснуйте свои

предложения, основываясь на вашем те-

кущем опыте;

х разработайте интеллект-карту ак-

туальности цифровизации образования

каксистемы для университета;

х основываясь надидактических свой-

ствахи функциях интернета, составьте

список дидактических свойстви функций

телевиденияи звукозаписи;

х создайте педагогический кластер по

теме «Инновационные образовательные

технологии»;

х разработайте критерии оценки со-

циально значимых проектов;

х сформулируйте свое видение воз-

можности организации той или иной мо-

делио дистанционном обучениив вашем

учебном заведении.

В ходе нашего исследования для выяв-

ления отношения студентовк цифровой

трансформации образования мы провели

анкетирование, результаты которого пред-

ставленыв диаграмме1

li. Н. МЕЗИН0lі. Авто,азизацвЯ развитіія qяфровоя культурыг еІН0В...
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К недостаткам использования цифровых образовательных технологий обучающиеся

относят (диаграмма 2):

1) недостаточную цифровую компетентность педагогов (88 %);

2) увеличение нагрузки на педагогическое сообщество преподавателейи обучаю-

щихся, связанное какс расширением информационного потока, таки переориентацией

дидактического материалаи методов, приемов, способов егопредоставления (64%);

3) несовершенство предоставления цифровой подачи учебного материала при он-

лайн-обучении (50%);

4) недостаточный цифровой доступк информациии образовательным услугам (48%);

5) снижение коммуникативного общения «глазав глаза», так называемого «живого»

общения субъектов образовательного процесса (40%);

6) незнание коммуникативного поведения при сетевом образовательном взаимо-

действии (30%).

Диаграмма2

Недостатки использования цифровых образоватегіьных технологий
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Как мы видим, самый большой про-

цент респондентов (88'/o) отмечает недо-

статочную подготовленность педагогов

к организации образовательного процесса

в условиях егоцифровизации.

Анализ результатов проведенного ис-

следования показывает, что достижения

в области цифровых технологий повлияли

на многие аспекты жизни общества. Полу-

ченные результаты говорято том, что бу-

дущие педагоги осознают свое влияние на
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развитие цифровой культуры школьников.

Наблюдается также повышение интереса

студентовк цифровой культуре, появление

осознанного стремленияк ее развитию.

В процессе развития формирования

цифровой культуры будущего педагога необ-

ходимо учитывать не только особенности

их будущей профессиональной сферы, но

и актуальность цифровых технологий, норм

и правил поведения — в цифровом простран-

стве нет глобально стабильных компонентов.
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условиях реализации Национального

проекта «Образование» возрастает

актуальность «проектированияи по-

строения модели научно-методического со-

провождения развития педагога будущего,

максимально учитывающего особенности

региона, объективныеи субъективные

потребности педагогических работников

в повышении квалификации» [1].

Ряд ученыхи практиков подчеркивают

низкую согласованность работы учите-

лей-предметникови методической службы

на уровне образовательной организации

и муниципального образования, чтов усло-

виях цифровизации системы образования

затрудняет формирование компетенций пе-

дагоговв области методики преподавания

предметов. Частов муниципалитетахотсут-

ствуют информационно-методические цен-

тры,а у специалистов органов самоуправ-

ления субъекта РФ недостаточно конкре-

тизирован функционал, связанныйс науч-

но-методической поддержкой педагогов.

Возникает противоречие между по-

требностью современной системы об-

разованияв высококвалифицированных

педагогических кадрах, владеющих мето-

дикой преподавания учебных предметов

и недостаточной организацией научно-ме-

тодического сопровождения профессио-

нальной деятельности работников системы

образования.

Разрешением данного противоречия

на уровне региона, на наш взгляд, станет

создание на базе педагогического универ-

ситета образовательной экосистемы как

единого образовательного пространства

для развития педагога будущего.

Отметим, чтов современной педаго-

гической науке феномен образовательной

экосистемы приобретает сегодня особое

значение. Ученые заявляюто новом трен-

де, который распространяется на все сфе-

ры общества,в том числеи на образова-

ние, — тренд на экосистемный подход [2;

5; 8; 11; 12; 14]. Так, анализируя перспек-

тивные тенденции развития образова-

нияв ближайшем будущем, П. О. Лукша

и егоколлеги указывают на необходимость

изучения «возможностей экосистемного

подходав контексте новой управленческой

парадигмы, предполагающейобъективный

переходк образовательным экосистемамв

условиях неопределенностии сверхслож-

ности изменений» [8].

Характеризуя п реимущества обра-

зовательной экосистемы, А. Г. Изотова,

Е. С. Гаврилюк, подчеркивают ее синерге-

тический эффект, возникающий благодаря

организации взаимовыгодного взаимо-

действияс представителями как внутри

образовательной системы (обучающиеся,

студенты, преподавателии т. д.), так и с

вне ш ни ми партнерами, провайдерами

образования [5].

Анализ научной литературы позволяет

увидеть разнообразие современных под-

ходовк трактовке содержания понятия
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«образовательная экосистема», которую х образовательная экосистема рас-

понимают как: сматривает широкие возможности какфор-

т динамично развивающуюсяи вза- мального, таки неформального обучения

имосвязанную сеть образовательных в самых различных областях, руководст-

пространств, состоящую из индивидуаль- вуясь принципом «непрерывности образо-

ных и институциональных поставщиков вания на протяжении всей человеческой

образования, которые предлагают разноо- жизни»;

бразные учебные материалы для учащихся в условиях внедре-

в течение всего образовательного цикла [5]; ния концепции цифрового

сетьи сообщества учащихсяи про- человека, координацияв

вайдеров образования, постоянно развива- образовательной экоси-

ющихсяи эволюционирующих [6]; стеме осуществляется по-

л сеть образовательных пространств, средством общемировой

в которых провайдеры образованияс по- цифровой сетии др. [3].

мощью различных учебных ресурсов opгa- В работе А.В. Уткина,

Обраsоватеоьнао оиосистема по-

авоиоет решать широ+tиіі круг

задач благодарю интеграции ин-

формационных, маzериально-zех-

нических, кадровых и иных ресур-

сов различпых поqразgелений, от-

geuoв, структур, обраооватеиьных

и иных органиоаи,иіі.

низуют обучениев течение всей жизни [7]; К. В. Шевченко выделены

х целостную открытую систему, на- ключевые признаки образовательной эко-

правленную на формирование мировоз- системы:

зрения обучающихся [10]; 1 ) разнообразие участников (напри-

х открытоеи развивающееся сообще- мер, вузов, школ, детских садови т. д.),

ство различных поставщиков образования, объединенных сетевым взаимодействием;

которые способны удовлетворять различ- 2) человекоцентрированностьв проти-

ные потребности обучающихсяв конкрет- вовес ориентации на показатели эффек-

ном контексте, в определенный период тивности, не связанныес удовлетворением

их жизни, на конкретной территории или базовых потребностей участников;

онлайн [14]и др. 3) децентрализованное управление

Образовательная экосистема позволя- в отличии от инициированной «сверху»

ет решать широкий круг задач благодаря иерархической структуры;

интеграции информационных, материаль- 4) сотрудничествои синергияв про-

но-технических, кадровыхи иных ресурсов тивовес ассоциациис низким уровнем

различных подразделений, отделов, струк- сотрудничества, гдеучастники не получают

тур, образовательныхи иных организаций. вы год от кооперации;

Поскольку четкого наполнения данного 5) интегрирующие решенияв отличие

понятияк настоящему времени не сложи- от партнерства, где пользователи не имеет

лось, сделаем лишь некий абрис образо- доступак ресурсам разных участников;

вательной экосистемы: 6) максимальная реализация каждого

х построенная по принципу биоло- и эффективность всей системы благодаря

гической экосистемы, как совокупности кооперации какнекое противопоставление

совместно обитающих организмови усло- союзу безобщей цели;

вий их существования, образовательная 7) разнообразие финансовыхи других

экосистема привязанак цели выживания ресурсовв отличие от объединения при

и процветания отдельной единицы экоси- поддержке одного спонсора [12].

стемыв условиях изменяющегося рынка; Говоряо системе дополнительного

в отличие от государственной об- профессионального образования, направ-

разовательной системы, образовательная ленного на совершенствование имеющих-

экосистема имеет сетевую структурус сяи формирование новых компетенций

распределенным управлением, включаяи педагоговв области методик преподавания

механизмы самоуправления; предметов, научно-исследовательской
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и инновационной деятельности, возникает

необходимость ее преобразования на ос-

нове экосистемного подхода.

Н а основании работ А. В. Уткина,

К.В.Шевченко «экосистемный подход» как

основа научно-методическойи практиче-

ской деятельностив сфере образования,

позволяет использовать всю совокупность

элементов образовательной системыи

элементов окружающей среды,с которыми

они взаимодействуют,а также сетевые вза-

имосвязи между ними» для формирования

компетенций различных субъектов образо-

вательного процесса [12, с. 179].

По мнению Л.Г. Каранатовой, А. Ю. Ку-

лева, «экосистема допогінитегіьногопро-

фессионального образования представ-

ляет собой сетевое сообщество заинтере-

сованных участников, ориентированное

на формированиеи развитие профессио-

нальныхи управленческих компетенций

слушателей на основе применения прак-

тико-и проектно-ориентированных инно-

вационных образовательных технологий

и методик, современного оборудования,

программного обеспечения, высокопро-

фессионального состава преподавателей

(модераторов, менторов), находящихся

в постоянной взаимосвязи, ориентирован-

ное на открытость, саморазвитие на основе

непрерывных обновлений» [6, с. 123].

Примером создания

Н римеро м создания подобпой

экосистемыв будущем может вы-

ступить «Центр научной и методи-

чесиоіі иоииаборации работников

сферы обраоованио», рааработан-

иый в формате проектав VлГIIV

им. Н. Н. Ульянова.

подобной экосистем ы

экосистемного механизма формирования

дуальной исследовательско-методической

компетенции работников сферы образо-

вания посредством коллаборациии мно-

гоканального повышения квалификации»

[5]. Проблема дуальности компетенций

(взначении «дуальный» — двойственный)

в образовательных экосистемах актуа-

лизируется при объединении требований

к работе учителяи его способностей в

условиях усложнения профессиональной

педагогической деятельности.В контексте

нашего исследования образовательная

экосистема направлена на формирование

у педагога дуальной исследовательско-ме-

тодической компетенции какинтегрирован-

ной компетенции, объединяющейв себе

компоненты методическогои исследова-

тельского характера.

Проект направлен на реализацию мо-

дели непрерывного образования (lifelong

learning), функционирование на террито-

рии Ульяновской области комплексного

механизма научно-методической поддерж-

ки педагогических работниковс целью

приобретения компетенций нового типа

и наращивания личностного потенциала

педагога, его профессиональных ресурсов

в условиях трансформации образования

и социальной турбулентности.В перспек-

тиве он позволит интегрироватьв единую

образовательнуюэкосистему всенеобхо-

димые дляэтого структуры:

а) внутренние (подразделения уии-
в будущем может выСТ - верситета — «экосистема внутри» [8]):

пить «Центр научнОйИ Центр непрерывного повышения профес-

методической коллабо- сионального мастерства педагогических

рации работников сферы работников (ЦНППМ), педагогический

образования» (далее — технопарк «Кванториум», Центр сопрово-

НМЦ), разработанный ждения молодых педагогов, технопарк уии-

в фо рмате п роекта в версальных педагогических компетенций

УлГПУ им.И.Н.Ульянова. Такой центр, и другие подразделения вуза;

по нашему мнению, представляет собой б) внешние (социальных партнеров

пространство организации совместной дея- — «экосистема снаружи» [8]): региональ-

тельности различных подразделений уии- ный Фонд развитияи нформационных

верситета,в котором они интегрируют свои технологий Ульяновской области, Институт

научныеи методические ресурсы для обе- развития образования, организации до-

спечения непрерывного образования педа- полнительногои высшего педагогического

гогов. Целью проекта является «создание образования России;

§) Л. II. lIIYfiT0bA, G. 11. Д41ІИЛ0Е. ІЈентр научнойи методтегкой кoляаборарии работнивіів...



в) потенциальньіе (созданныев рам-

кахпроекта подразделения вуза): Ульянов-

ский региональный центр компетенцийв

области цифровизации образования, ака-

демия методического коворкинга педаго-

гов, Центр коллаборации молодых специа-

листови реверсивного наставничества.

В этом качестве Центр научнойи мето-

дической коллаборации работников сферы

образования будет представлять собой

инновационный компонент единого обра-

зовательного пространства университета,

ориентированный на создание образова-

тельной экосистемыс целью обеспечения

непрерывного развития педагога.

Деятельность НМЦ сориентирована на

разгіичные категории педагогическихра-

ботников (руководители образовательных

организацийи педагоги,в том числе, моло-

дые, наставники, методистыи педагоги-ис-

следователи). Задачами центра является

организация деятельности по направле-

ниям реализации методических инициатив

разпичньіх подразделений университета,”

организация научных исследований по ме-

тодике преподавания школьных дисциплин

и развития цифровизациив образовании;

развитие компетенций педагоговв области

методик преподавания учебных предметов

посредством разработкии реализации

дополнительных профессиональных про-

грамми т. д.

В функционал сотрудников центра

входит:

х разработка дополнительныхпрофес-

сиональных программс использованием

цифровых технологий; нормативной базы,

сопровождающей развитие цифровизации

образованияи методического мастерства

педагогов на основе объединения ресурсов

образовательных организаций высшегои

общего образования; образовательного

контентаи видеоконтента;

организацияи проведение обучения

с использованием онлайн-курсов по про-

граммам повышения квалификации для

педагогических работников, управленцев,

студентов педагогического университета;
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образовательных курсовв области мето-

дики преподавания школьных дисциплин

с п рименением цифровых технологий

(онлайн-обучение, виртуальные лабора-

тории, ЗD-моделирование, виртуальнаяи

дополненная реальность);

х создание педагоги-

ческого тренажера наос-

нове виртуальной реаль-

ностии написание сцена-

риев поведения учителя

с последующим егообу-

чениеми корректировкой

поведения;

Деятельность HMIJ, сориентиро-

вана на различные категории пе-

дагогических работников (руко-

водители образовательных орга-

низаций и педагоги,в том числе,

молодые, наставники, методисты

и пе,gагоги-иесле,gователи).

консультированиеи экспертизав

сфере цифровизации образования, ме-

тодик преподаванияв системе общегои

дополнительного образования;

х методическая поддержкаи тьютор-

ское сопровождение онлайн-обучения;

мониторинг развития цифровизации

в образовательныхорганизациях Ульянов-

ской областии др.

Предполагается, что созданный на базе

УлГПУ им.И.Н.Ульянова научно-методи-

ческий центри реализованныев рамках

его деятельности методические инициа-

тивы, станут частьюформирующейсясети

центров, созданныхв Российской Федера-

ции для достижения целевых показателей

национального проекта «Образование».

Для обеспечения работы центра будут

привлечены социальные партнеры: регио-

нальный Фонд развития информацион-

ных технологий Ульяновской области,а

также Институт развития образования,

Центры непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических

работников, организации дополнительного

и высшего педагогического образования

России.

Реализация проекта будет происхо-

дить по нескольким направлениям дея-

тельности, среди которых, прежде всего,

предполагается разработка норматив-

ных, правовыхи локапьных документов,

обеспечивающих создание на базе уни-

верситета научно-методического центра
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и совместное использование ресурсов

образовательных организаций, реализую-

щих программы общегои дополнительного

профессионального образования.

Проект предполагает проведение се-

рии научных исследований по методике

преподавания школьных дисциплин, вклю-

чающей:

х сравнительное исследование мето-

дик преподавания школьных дисциплин

в системе образования Россиии зарубеж-

ных стран;

исследование возможностей цифро-

визациив преподавании предметов есте-

ственнонаучногои гуманитарного циклов;

исследование эффективности при-

менения методики формирования финан-

совой культурыи экономической грамот-

ности обучающихся общеобразовательной

организации;

х изучение возможностей использо-

вания методики формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся

посредством решения учебных задач на

уроках предметов гуманитарногои есте-

ственнонаучного цикла;

психолого-педагогический анализ

п реподавания общеобразовательных

дисциплинв практике отечественного об-

разования.

В результате проведенных исследований

будет разработан диаг-

Не менее важным направлением

работы центра станет аналив и

систем атизаци я эффективных

педагогических практик длs по-

следующей трансляции пe,gaгoгaм.

ностический инструмен-

тарий для изучения циф-

ровизации образованияи

методической компетент-

ности педагогов, создана

база данных современ-

ных методик преподаванияс использова-

нием цифровых технологий, разработан

комплект программ дополнительного про-

фессионального образования.

Н е ме н ее важнымн аправле ние м

работы центра станет анализи систеіvіа-

тизация эффективньіх педагогических

практик для последующей трансляции

педагогам. Он включаетв себя:

х анализ методик преподавания дис-

циплинв общеобразовательныхорганиза-

циях Россиии зарубежных стран;

анализ практики технологийв об-

ласти использования дополнительнойи

виртуальной реальностейв российскоми

зарубежном образовании;

х анализ мирового опыта наставниче-

ствав образовании.

Результатом проведенной работыв

данном направлении станет: «цифровой

банк методического контента педагогов;

банк эффективных методики инновацион-

ных технологий преподавания в систе-

ме общего образования; методические

рекомендациии пособия для педагогов,

реализующих инновационные методики

и технологии преподавания» [9].

Еще одним направлением деятельно-

сти центра является разработка мето-

дических инициатив.К их числу отнесем:

1. Создание Ульяновского региональ-

ного центра компетенцийв области циф-

ровизации образованияс использованием

педагогического тренажера на основе

виртуальной реальности.В условиях цен-

тра предполагается повышение квалифи-

кации педагоговв направлениях создания

цифрового образовательного контента,

использования дополненнойи виртуальной

реальностив образовательном процессе,

разработки онлайн курсов.

2. Создание Академии методического

коворкинга педагогов, направленной на

развитие исследовательско-методической

компетенции учителейв области школьных

дисциплини реализацию научно-методиче-

ской поддержки педагогов специалистами

органов управления образованием.

3. Создание Центра коллаборации

молодых специалистови реверсивного

наставничества. Центр сосредотачивается

на создании условий для онлайни офлайн

сотрудничества, обмена информацией,

ресурсами, опытом посредством обучения

и совместной проектной деятельности

с целью формированияи развития дуаль-

ной исследовательско-методической ком-
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петенции молодых педагогови наставников

разных поколений [9].

Важным направлением деятельности

Центра является сопровождениеи кон-

сультирование коллектива разработчиков

методических инициатив. Это предполагает

определение поля проблемных вопросов

для оказания помощи разработчикам ини-

циатив; уточнение пула внешнихи внутрен-

них консультантов; организациюи проведе-

ние серии круглых столов, проблемныхи

консультативныхсессийс разработчиками

ини циатив; создание площадки-витрины

передовых инновационных IT-решенийв

сфере образования от фирм-разработчи-

ков(«Учи.ру», «Яндекс-Учебник», «Skyeng»

и др.)и т. д.

На этапе апробациии внедрения мето-

дических инициатив требуется сопровож-

дение посредством: определения целейи

направлений деятельности НМЦ в русле

реализации методических инициатив, уточ-

нение основных исполнителейи зон ответ-

ственности; определения задач, связанных

с привлечением материально-технических,

кадровых, интеллектуальных, информа-

ционных ресурсов для их реализации; опре-

деления круга образовательных организа-

ций-партнеров для апробациии внедрения

методических инициатив; планирования

и коррекции процессаи результатов реа-

лизации методических инициатив; актуали-

зации внешнего социального партнерства

для реализации методических инициатив;

определения проблематикии перспектив

дальнейших исследований, необходимых

для организации стабильнойи эффектив-

ной деятельности центра.

Отметим, что каждая методическая

инициатива сопровождается организацией

межрегионального сетевого сотрудниче-

ствас Центрами непрерывного повышения

профессионального мастерства педагоги-

ческих работников субъектов Российской

Федерации.

Следующий этап логично потребует

масштабирования методических ини-

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023

Обраsоваіеаьныи процесс: методыи техноаогап

циатив путем организации обучающих

мероприятий (семинаров, практикумов,

вебинарови т. п.) на региональныхи ме-

жрегиональных площадках.

Предполагается проведение следую-

щих масштабных мероприятий: Bcepoc-

сийской научно-практи-

чес кой кон фе рен ции

«Роль университета как

научно-методического

центра сопровождения

педагогов: достижения

Важным направлением деятельно-

сти ІЈ,ентра sвлsетее сопровожде-

ние и консультирование коллек-

тива разработчиков методических

инициатив.

и перспективы реализации методических

инициатив»; Форума молодых педагогов

«Шагв профессию»; Межрегиональных

научно-методических семинаров «Син-

тез-технология наставничества: интегра-

ция традиционнойи реверсивной моде-

ли», «Современные технологии развития

методической компетентности педагогов»,

«Рефлексивно-оценивающие технологии

как средство развития методической ком-

петентности педагогов начальной школы»;

вебинаров «Цифровизация как pecypc

повышения методического мастерства

современного педагoгa», «Цифровые

ресурсыв управлении развитием образо-

вания»; семинаров-практикумов на базе

образовательных организаций-партнеров

по вопросам реализации методических

инициатив центра; творческих встреч пе-

дагоговс методистами ведущих российских

изданий, авторами учебников; конкурсов

методических разработок (молодых педа-

гогов «Персональный успех», педагогов

начальной школы «Академический успех»,

педагогов-психологов образовательных

организацийи т. д.).

Итогом мероприятий станет пополне-

ние «цифрового банка методического

контента педагогов, банкаэффективных

методики инновационных технологий

преподавания» [9].

Нам представляется, что результаты

научно-исследовательских работ, получен-

ные в рамках реализации проекта, могут

быть использованыв обучении студентов

по специагіьностям педагогического
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профиля. Заявленные темы исследований

найдут свое отражениев содержании прог-

рамм подготовки бакалаврови магистров

по специальностям педагогического профи-

ля;темахдля подготовки выпускных квали-

фикационных работ студентов; заданиях

для прохождения педагогической практики

на базе образовательных организаций;

проблематике студенческих научно-прак-

тических конференцийи т. д.

Помимо прочего, реализация проекта

делает возможным использование ре-

зультатов исследованийи в обучении лиц

непедагогическихспециагіьностей,к при-

меру, отдельных компонентов программ

в качестве учебных модулей программ

профессиональной переподготовки, ревер-

сивного наставничествав деятельности

необразовательных организацийи т. д.

В рамках проекта планируется вне-

дрениев практику общего образования

отдельных субъектов РФ результатов

научных исследованийи разработок.К их

числу отнесем:

х методику подготовки педагоговк

обучению детей-мигрантов (инофонов)

русскому языку;

методику подготовки педагоговк

формированию финансовой культурыи

экономической грамотности обучающихся;

методику органи-

Помимо прочег о, реализация

проекта делает возможным ис-

пользование результатов иссле-

дований ив обучении лиц непе-

дагогических специалі›ностей.

зациии проведения ко-

воркингов молодых педа-

гогови наставников;

методику создания

и совершенствования об-

разовательного контента

в системе общего образования (цифрови-

зация деятельности педагога)и др.

Раскрывая широкие возможности дан-

ного проекта, нельзя не сказать об опреде-

ленныхрисках при егореализациии путях

преодоления.

1. Устойчивая привычка педагоговк

конкурентной модели мышленияи деятель-

ности. Пути преодоления данного риска: оз-

накомление педагоговс преимуществами

коллаборации, сетевого взаимодействия

и работойв экосистемах разного типаи

уровня.

2. Сопротивление педагогов внедре-

ниюв образовательнуюдеятельность циф-

ровых средств, диджиталофобии разного

генеза. Пути преодоления данного риска:

ознакомление педагоговс новейшими от-

крытиямив области науки исследований

мозга, позитивными практикам использо-

вания цифровизации.

3. Узкая специализация и направ-

ленность программ высшегои дополни-

тельного педагогического образования.

Пути его преодоления — интегративный

подходк формированию дуальной иссле-

довательско-методической компетентности

педагогов.

4. Приверженность педагогов работать

на основе контекстных навыков профессио-

нальной деятельности. Пути преодоления

рисков: демонстрация преимуществ осво-

ения кроссконтекстных (работав команде,

системное мышление)и экзистенциальных

(работав условиях неопределенности,

жизнестойкость, стрессоустойчивость,

эм патичность, ориентация на развитие

и др.) навыков.

5. Сокращение финансирования не по-

зволит создать необходимые технико-тех-

нологические условия для реализации

проекта. Пути преодоления: привлечение

дополнительных внебюджетных средств,

поиск механизмов софинансирования,

привлечение общественныхи бизнес-ор-

ганизацийк реализации проекта, исполь-

зование проектного метода управления

мероприятиями НМЦ.

Реализация проекта будет способство-

вать важнейши м социально-экономиче-

ским эффектам, таким как: снижение пока-

зателей текучести педагогических кадров

в регионе; обновление кадрового состава

педагогических коллективовв регионах

за счет привлеченияи удержанияв орга-

низациях молодых педагогов; готовность

учителяк формированиюу подрастающего
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поколения компетенцийи «навыков для

сложного общества», обеспечивающихсо-

циальную успешность человекав условиях

цифровой экономики; развитие социально-

го капитала региона благодаря созданию

образовательной экосистемы какединого

образовательного пространства.

Научно-методический центр станет

высокотехнологичной межрегионагіьной

пгіощадкой для разработки онлайн курсов,

цифрового образовательного контента, до-

полнительных образовательных программ

для профессионального развития педаго-

гов, организации научных исследований бу-

дущих педагогов (бакалавры, магистранты,

аспиранты), обучения, проведения сетевых

мероприятий, развития профессиональных

компетенций.

В заключении отметим, что открытый

на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Улья-

нова» научно-методический центри его
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методические инициативы станут частью

формирующейся сети центров, созданных

в РФ для достижения целевых показателей

национального проекта «Образование».

Он будет оказывать образовательные

услуги широкого спектра: по разработ-

ке дополнительных профессиональных

программ с использованием цифровых

технологий; нормативной базы, сопрово-

ждающей развитие цифровизации обра-

зования на основе объединения ресурсов

образовательных организаций высшего,

дополнительногои общего образования;

образовательного контентаи видеокон-

тента; организациии проведению обуче-

нияс использованием онлайн курсов по

программам повышения квалификации;

консультированиюи экспертизев сфере

цифровизации образования, методик

преподаванияв системе общегои допол-

нительного образования.
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В 2023 году в изратеаьском центре учебноіі и учебно-мето,4ическоіі литературы

Нижегородского ипститута развития образования

готовится к выходув свет издание:

Г ришин,В.В.Наследие отечествепных мыслителей:с древнейших времеп до XIX века (В контексте рос-

сийской культуры): учебно-методическое пособие, 2023. — 168 с.

В учебно-методическом пособии раскрывается содержание основных идей русских мыслителей и государ-

ственных деятелей, их отношение к человеку и обществу; миссия русского народа и его моральные ценности,

прогностические взгляды на судьбу России. Взгляды мыслителеіі рассматриваются ив контексте современной

культуре, их актуализациив искусстве, литературе, кинематографе.К наследию относятся и моральные цен-

ности русского народа, его духовная и материальная культура, требующие более подробного изучепия. Помимо

теоретического материала, представлены планы и содержание уроков,а также дидактический материалв виде

иллюстраций. Издание адресовано учителям и преподавателям истории и обществознания общеобразователь-

ных организаций, ведущим элективный курс и преподавание истории на углубленпом уровне,а также всем

интересующимся отечественноіі историеіів рамках концепции образования взрослых.
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organizational and вtructural, instrumental and operational, substantial, technological,

reflective and evaluative. Variable components ofthemodel aretheforms, types and kinds

of support for family education. The article presents the results of ап expert evaluation of

the model, it is concluded that the leading condition for the effectivenesв of the model is

reliance оп family traditions and values.

Ключевые слова: вариативная модель, семейнoe воспитание, семейньtе mpa0uquu и

ценности, еоциальио-педагогическое сопровождение семейного воспитания

Keywords: oariable model, family education, [amilyt raditions and nofues, social and

pedagogical support о[ [atnily education

оссийская Федерация возводитв ранг

основных национальных приоритетов

и конституционныхценностей государ-

ственную гарантию помощи, поддержкии

сопровождения семьи, детства, института

родительства. Запрос на актуализацию

воспитательного pecypca семьи определяет

необходимость поиска оптимальных форм

поддержкии сопровождения семейного

воспитания, адекватных приоритетам со-

циальной политики, ориентированных на

активную субъектную позицию семьи во

всех сферах организации ее жизнедея-

тельности.

Результаты анализа современных ис-

следований свидетельствуюто том, чтов

отечественной психолого-педагогической

науке заметно повысился интереск пробле-

ме сопровождения семейного воспитания

детей. Важно отметить возрождение ин-

тересак классическому наследию отече-

ственной психолого-педагогической науки

(Л.С. Выготский [7], П. Ф. Каптерев [9], А. С.

Макаренко [9]и др.)в вопросах семейного

воспитанияи просвещения родителей. В

целом ряде диссертаций [1; 10; 11], коллек-

тивных монографий [6: 11; 21; 24], научных

статей (Р. А. Алиханова [3], Г. Ф. Биктагиро-

ва [4], Т. А. Бугакова [5], И. Ф. Дементьева

[8], В. И. Слободчиков [22]и др.) убедитель-

но обосновано, что основу сопровождения

семейного воспитания составляет система

устойчивых представленийи межличност-

ных отношений, объединяющих педагогови

родителейв уникальную «общность» (тер-

gJ И.А. йbIIï0flЗ,L А. ЧЗЇЇЕР.

мин В. И. Слободчикова) — социально-пе-

дагогическое партнерство. Исследователи

Т. К. Ростовская, А. М. Егорычев, С. Б. Гу-

ляев предлагают рассматривать русскую

семью какосновной социальный инсти-

тут, выступающий хранителем, носителем

и выразителем образцов отечественной

культуры [20]. Но п ри этом, по мне ни ю

В. И. Слбодчикова: «Полное обособление

семьи от образовательных учреждений

уже привелок замене общественного

воспитания приватно-семейным,с одной

стороны,и формально-государственным—

с другой» [22].

Авторы статьи внесли свой вкладв ис-

следование обозначенной проблемы — раз-

работали вариативную модель социаль-

но-педагогического сопровождения родите-

лей в воспитании детейс учетом ценност-

ного профиляи традиций конкретной семьи

(И.А.Лыкова, А.А.Майер) [13; 14; 15; 21; 22].

Соцпальло-леdаэоэпческое солро-

во›кдение сеыейлоэо воспитания опре-

деляется авторами статьи как взаимодей-

ствие педагога (специалиста)с родителями

(или их законны ми п редставителями),

направленное на актуализацию воспита-

тельного потенциала семьии создание

условий, повышающих эффективность ее

воспитательной функции.

В процессе исследования разработана

и апробирована вариативная модель со-

циально-педагогического сопровождения

семейного воспитания детей от рождения

до зрелого возраста на основе семейных
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традицийи ценностей. Авторы исходили

изтого, что научное моделирование — это

процесс изучения реального мира посред-

ством разработкии анализа научных моде-

лей. При этом модель (фр. modèle, от лат.

modulus — мера, аналог, образец) пони-

маетсяв науке каксистема, исследование

которой служит средством для получения

информациио другой системе; представ-

ление некоторого реального процесса,

устройства или концепции (А.И. Уемов

[23]).В контексте проблемы исследования

модель позиционируется как специально

созданная знаково-символическая систе-

ма, в которой отображены сущностные

свойства реальной воспитательной систе-

мы семьи, что позволяет получить новую

информациюо традициях семейного вос-

питанияв изменяющихся условиях, отсюда

вариативный характер модели.

Вариативнаямодель социально-пе-

Вариативная модель социально-педагогического сопровождения семейного воспитания

с опорой на семейные традициии ценности

Цель: проектированиеи организация социально-педагогического сопровождения семейного воспитания на

основе семейных традицийи ценностей

1. Изучение традиций

и ценностей семьи

І. Концептуально-целевой модуль: иельи задачи

II. Организационно-структурный модуль:

формы, типы, виды сопровождения семейного воспитания

Формы сопровождения Типы сопровождения Виды сопровождения

(Ф 1---4) (Т 1—6) (В1—6)

1 Индивидуальные 1. Возрождение традиции 1. Консультирование

2.Дифференцированные (под- 2. Сохранение традиции 2.Обеспечение

групповые) 3.Стабилизация традиции 3.Помощь

3.Коллективные (групповые) 4.Укрепление традиции 4.Поддержка

4.Массовые (вмасштабах этно- 5. Расширение/обогащение традиции 5.Просвещение

са/нации, населенного пункта, 6. Диссеминация традиции: изучение 6.Образование

субъекта РФ) и распространение опыта семейного

воспитания

III. Инструментально-операциональный модуль

Диагностический комплекс: анкетирование (опрос), включенное наблюдение, интервьюирование, педагогическая

экспедиция, дневниковый методи др.
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дагогпческоео солровожdелпя семей-

лоеовослмталмяс олоройнасемейные

традиции (таблица 1)позволяет отразить

структуруи организацию изучаемого про-

цессас учетом вариативных (переменных)

факторов, обеспечивающих адресность,

гибкостьи оперативность сопровождения

родителейв воспитании ребенка (детей).

В представленной вариативной модели

такими переменными факторами высту-

пают характеристики социально-педагоги-

ческого сопровождения, определяющие его

формы(маркер Ф),типы(маркер Т)и виды

маркер В).Центральным компонентом,

определяющим содержание социально-пе-

дагогического сопровождения, являются

семейные традициии ценности. Сочетание

различных форм (Ф 1---—4), типов (Т 1—6)

и видов (В 1—6) сопровождения обеспечи-

вает вариативность технологий сопрово-

ждения семейного воспитания (таблица 1).

Задачи

2.Создание варианта 3.Реализация

сопровождения сопровождения

4. Анализ результатов

сопровождения

Таблица1
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Продолжение табл.

IV. Содержательный модуль: типология

традиций семейного воспитания

Витальные традиции: здорового образа жизни,

обеспеченияи сохранения безопасности

Экологические традиции

Образовательныеи познавательные традиции

Трудовыеи профессиональные традиции

Социально-коммуникативные традиции: обще-

ниев семьеи других социальных группах

Культурные, досуговые,

художественно-эстетические традиции

Гражданско-патриотические, национальные

традиции

Духовно-нравственные традиции

VI.Рефлексивно-оиеночный модуль

Результат: повышение эффективности семейного воспитания на основе возрождения, сохранения,

стабилизации, укрепления, расширения, диссеминации традиций семейного воспитания

Вариативная модель, представленная

в таблице 1, включает шесть модулей:

концептуально-целевой (I), организацион-

но-структурный (II), инструментально-опе-

рациональный (III), содержательный (IV),

технологический (V), рефлексивно-оце-

ночный (VI).

Концептуально-целевой моdуль (I)

определяет стратегию фундаментального

исследования (цельи задачи).

Opr а ни за циолло-структурльгй

ыоdуль (II) определяет формы (Ф), типы

(Т)и виды (В)социально-педагогического

сопровожденияв их вариативности.

Различное сочетание факторов вариа-

тивности позволяет реализовывать модель

адресно, гибкои оперативнов зависимо-

сти от форм сопровождения (фактор Ф),

типов сопровождения (фактор Т)н видов

сопровождения (фактор В).

V.Технологический модуль: технологии

социально-педагогического сопровождения

семьив воспитании детей

«Здоровые привычки — с пеленок»

«Мир безопасности»

«Сундучок семейных игр»

«Эколого-эстетическое воспитаниев семье»

«Удивительные прогулки»

«Энциклопедия почемучек»

«Открываем мир вместе»

«Трудимся вместе»

«Домашняя мастерская»

«Азбука счастливой семьи»

«Как найти дорогу Добра»

«Уклад семьи: мягкая среда домашнего воспи-

тания»

«Кукла Пеленашка»

«Древо семьи, Древо рода»

«Мамино чтение»

«Народный календарь»,

«Азбука юного россиянина»

«Вместе встретим Рождество»

«День семьи, любвии верности»

Фактор «Ф»содержит4 варианта вы-

бора, представлен разнообразными фор-

мами сопровождения семейного воспита-

ния по направленностии охвату родителей.

Это предполагает выбор индивидуальных,

дифференцированных (подгрупповых),

коллективных (групповых) или массовых

(вмасштабах этноса/нации, населенного

пункта, субъекта РФ) форм адресного со-

провождения семейного воспитания.

Фактор «Т»содержит6 вариантов

выбора, дифференцируетсопровождение

семейного воспитания по типу сопровож-

дения. Это позволяет гибко избирать за-

дачи взаимодействияс семьей по поводу

возрождения, сохранения, стабилизации,

укрепления, расширения/обогащенияи

диссеминации традиций семейного вос-

питания.
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Фактор «В» содержит6 вариантов

выбора, дифференцирует сопровождение

семейного воспитания по содержаниюи

характеру сопровождения, что позволяет

оперативно взаимодействоватьс семьей.

В рамках НИР сопровождение трактуется

как обобщающее понятие, которое носит

вариативный характери может раскры-

ваться как: 1) консультирование, 2) обес-

печение, 3) помощь, 4) поддержка, 5)

просвещение, 6) образование. Эти шесть

вариантов определяют вариативные на-

правления сопровождения семьи.

Сочетание различных факторов позво-

ляет максимально удовлетворить запросы

семьис учетом традиций семейного вос-

питанияи избрать адекватные указанным

характеристикам виды сопровождения.

Илструмелтальло-олерацмолаль-

льіймоdуль(III) представляетинструмента-

рий для определения варианта сопровожде-

нияи учетауказанныхв модуле II «Организа-

ционно-структурный модуль».Диагно-

стический ком плекс, включающий такие

методы, каканкетирование (опрос), наблю-

дение, интервьюирование, педагогическая

экспедиция, дневниковый метод, направ-

лен на выявление запроса конкретной

семьи на социальное-сопровождениес

учетом традиций семейного воспитания.

Соdержательлый моdуль (IV) опи-

сывает типологию традиций семейного

воспитанияи служит ориентиром для ана-

литическойи прогностической деятель-

ности специалистовв процессе сопрово-

ждения семьи.Внимание специалистов

сопровождения связано со всем спектром

традиций семейного воспитания, включа-

ющих витальные (здоровый образ жизни,

обеспечениеи сохранение безопасно-

сти), экологические, образовательныеи

познавательные, трудовыеи профессио-

нал ьные, социально-коммуникативные

(общениеи деятельностьв семьеи дру-

гих социальных группах), культурныеи

досуговые, художественно-эстетические,

гражданско-патриотическиеи националь-

ные, духовно-нравственные традиции.
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Образовательный процесс: методыи технологии

Техлолоеzzчеслпй моdула (V)отражает

взаимосвязь между типами традиций

семейного воспитанияи вариативными

технологиями соqпально-педагогического

сопровож,рения, разработаннымив рамках

НИР и представленнымив разделе 8.

Технология представ-

ляет собой совокупность Таким образом, учет фаитороа

форм, методови средств, позволяет ретатъ следующие

используемых специали- *• ДgЧИ: 1) изучение традил,ий

сто м для op гани за ции и Јјенностей семъи; 2) создание

со qnaльно-педагогиче- варианта сопровождения; 3) реа-

ского сопрово›і‹,рения ce- тизация сопровождения; 4)анализ

мейного воспитания. Для результатов сопровождения.

удобства использования

технологийв проекте они представленыв

форме паспорта, отражаощего техноло-

гический цикл сопровожденияс использо-

ванием конкретной технологии. Паспорт

позволяет специфицировать технологию

с учетом выделенных с§акторов вариатив-

ности — форм сопровождения (фактор Ф),

типов сопровож,gения (с§актор Т)и видов

сопровождения (фактор В).

Таким образом, учетфакторов позволяет

решать поставленныев рамках социаль-

но-педагогического сопровож,gения зарачи:

1)изучение традицийи ценностей семьи; 2)

создание варианта сопрово›хqения; 3) ре-

ализация сопровождения; 4) анализ ре-

зультатов сопрово›хqения.

Реz/элехсzzвг‹о-оzјег‹очльтймоdутгь (VI)

направлен на анагіпзи оценку промежуточ-

ных и итоговых результатов сопровожде-

ния. Задача спеqпалиста — с использова-

нием диагностического комплекса (моруль

III модели) оценить степень повышения

эффективности семейного воспитания

с учетом задач сопровождения семьи:

возрож,рения, сохранения, стабилизации,

укрепгіения, расширения или диссемина-

ции традиций семейного воспитания.

В целях проверка эсgфективности ва-

риативной модели проведены ее вну-

тренняяи внешняя экспертизас учетом

выявленных достоинстви недостатков

современной практика социально-педа-

гогического сопровождения семейного

воспитания. Во внутренней экспертизе

приняли участие 10 экспертов научно-

бО
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Таблица2

исследовательского коллектива ФГБНУ

«ИИДСВ» (участники проекта НИР «Фор-

мирование ценностных ориентаций детей

посредством реализации программ воспи-

танияв образовательных организациях»).

Во внешней экспертизе приняли участие

10 экспертов — участники инновационных

площадок ФГБНУ «ИИДСВ» (заместители

директора по научно-исследовательской

работе образовательных организаций,

специалисты — социальные педагоги, пе-

дагоги-психологи).

Задачи экспертизы:

1) Оценить потенциал представленной

вариативной модели по 10-ти балльной

шкале, где0 баллов — низкий потенциал,

10 баллов — высокий потенциал. Шкала

для оценочных суждений представлена

5 уровнями: 0—3 балла недопустимый уро-

вень, 4—5 баллов — критический уровень,

6—8 баллов — допустимый уровень, 9—10

баллов — оптимальный уровень.

Экспертные оценки потенциала вариативной модели

Параметры экспертной оценки

1 Ресурсное обеспечение вариативной модели

(финансирование, оборудование)

2 Кадровое обеспечение вариативной модели (наличие

специалистов, подготовка, команда специалистов)

Универсальность модели (применимость на практике

в разных условиях)

4 Технологическое обеспечение модели

5 Результативность модели

Итоговый средний балл

По итогам экспертной оценки погіуче-

ны сгіедующие результаты:

1) потенциал вариативной модели

оценивается экспертами на уровне 8—8,7

Ьаллов, что соответствует допустимомуи

оптимальному уровням;

2) оценка практиков (представителей

инновационных площадок)в отдельных

позициях ниже, посколькув комментариях

2) Определитьи указать преимуще-

ства реализации представленной модели

в п рактике социально-педагогического

сопровожденияс учетом конкретной си-

туации (образовательной организации,

специалистов).

3) Определитьи указать риски реали-

зации представленной моделив практике

социально-педагогического сопровожде-

нияс учетом конкретной ситуации (обра-

зовательной организации, специалистов).

Количественные результаты исследо-

вания обобщалисьв форме суммирования

экспертных оценоки определения среднего

балла оценочных суждений экспертов.

Качественные результаты фиксировались

путем подсчета частоты ответов относи-

тельно преимуществи рисков экспертируе-

мой модели. По итогам экспертных оценок

получены результаты, представленныев

таблице2 (средний балл).

Результаты внутренней Результаты внешней

экспертизы экспертизы

7,5

9

9

10

8,7

7

7

8

9

9

8

эксперты указали на необходимость под-

готовительной работы, реализации науч-

но-методического обеспеченияи дополни-

тельной подготовки специалистовк работе

в рамках предлагаемой модели. Эксперты

указали на необходимость дополнительной

работы по подготовке этапа внедрения

вариативной модели социально-педа-

гогического con ровождения семейного
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воспитания,в том числе, путем разработ-

ки программ повышения квалификации

специалистов системы образования. Таким

образом,в процессе исследования выяв-

лены преимуществаи риски вариативной

модели социально-педагогического сопро-

вождения семейного воспитания.

В процессе теоретико-эксперименталь-

ного исследования разработанаи методом

экспертной оценкип роанализирована

вариативная модель социально-педагоги-

ческого сопровождения семейного воспи-

тания. При этом социально-педагогическое

сопровождение семейного воспитания

позиционируется как взаимодействие пе-

дагога (специалиста)с родителями (или

их законными представителями), направ-

ленное на актуализацию воспитательного

потенциала семьии создание условий,
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социально-педагогического сопровожде-

ния семейного воспитанияс опорой на

семейные традиции позволяет не только

отразить структуруи организацию изучае-

мого процесса, нои учесть существенные

факторы, обеспечивающие адресность,

гибкостьи оперативность сопровождения

родителейв воспитании детей.В разрабо-

танной модели факторами вариативности

выступают характеристики социально-пе-

дагогического сопровождения, определяю-

щие егоформы, типыи виды. Центральным

компонентом, определяющим содержание

и эффективность социально-педагогиче-

ского сопровождения, являются семейные

традициии ценности.
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A iioтaция: CTaTья HOCBящe a «MyзeйнoMy TeкcTy» xax pиpaкTичecкoMy MaTepиaлy ma зa яTияx

pyccкoгo язi>iкa xax OcTpaн oгO.B иccлepoBaнии, пpepпpиHяToM aBTopaMи, «Myзeй ьiйTeкcT»

paccMaTpиBaeTcя xax пepaгoгичecкoe пpocTpa cTBO, пpepcTaBляющee co6oй edutainment - MeTop, кOTO-

Ț)i›iй coep яeT o6paзoBa e и paзBлeчe e.Oco6oe BниMa иeB cTaTьe ypeлeнo иcпoльsOBílH ю MeTopa

poпoл eннoй peaль OCTиB o6yчe pyccкoMy язi›iкy кaк нOCT})a нoмy ma пp Mepe aциo aлiнOгo

peг o aльнoгo кoмпoнe Ta.IJ,eлъ' cTaTøH — BIIHBHTs ,O,iipitKTичecкий пoTe цiiaл мyзeй ьixcañTOB( «My-

зeйiioгo TeкcTa» ), WTO IIO3BOJIiiT 6oлee глy6oкo OcBOHTø peanut HOBOй coциoкyлiTyp oй cpepьi, aкTiiBH-

з poBaTь пoвнaBaTeлi› yю и ccлe,goBaTeлbcкyю ,qeяTeлbнOCTh, знaчиTeльнo pacшиpHTh BO3MOmHOCTH

Qopм poBa я пpopyкT BHOй peчry и ocTpa ьixcType ToBB пpaкTríкe пpeпopaBa иH PI£И.

Annotation: The article is devoted to the «museum text» asa didactic material on the classes of Russian

asa foreign language. In the study undertaken by the authors the «museum text» is considered asa

pedagogical space which isedutainment,a method that combines education and entertainment. Particular

attention is paid to the use of the augmented reality method inteaching Russian asa foreign language

on the example of the national regional component. The purpose of the article is to identify the didactic

potential of museum sites («museum text») which will allow one to more deeply master the realities of

the new sociocultural environment, intensify cognitive and research activities and significantly expand

the possibilities of forming productive speech among foreign students in the practice of teaching Russian

asa foreign language.
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сов ре ме н ных условиях изуч ение

русского языка как иностранного по-

лучило новые возможности за счет

он лайн -технологий, которые создают

комфортные условия для расширения

учебного пространства: различные типы

интернет-ресурсов, электронных словарей

и библиотек, баз данных, дистанционных

курсов [1]. Известно, что достаточно часто

студенты-иностранцы, пребывающиев чу-

жую страну на обучение, испытывают так

называемый «культурный шок» при встре-

че с новым городом, новыми условиями

общежития, взаимодействиемс новыми

социокультурными обстоятельствами.В со-

циальнойи культурной адаптации ино-

фонам поможет т. н. «музейный текст»,

культурноеи педагогическое простран-

ство, соединяющеев себе технологию

edutainment (education+ entertainment, т. е.

образование + развлечение) как новый

способ обмена знаниямии информацией.

Ценность подхода, комбинирующего раз-

влечениеи обучение, состоитв том, что он

способен формировать позитивные эмо-

ции, положительное отношениек учебе, как

внутреннюю, таки внешнюю мотивацию.

Такие музеи как Государствен ная

Третьяковская галерея, Государственный

музей искусства народов Востокав Москве,

Государственный Эрмитажи Государствен-

ный Русский музейв Санкт-Петербурге,

Усадьба Рукавишниковыхв Нижнем Нов-

Эра «музеев-склщов» завершает-

ся, ей на смену приходит эра

музеев — центров обучения через

развлечение. Современный музеіі

— территория новых знанийв

легком формате — интересное,

наполненное пространство, до-

ступное из любой точки города,

страны, мира.
зволит более глубоко

освоить реалии новой

социокультурной среды, активизировать

познавательнуюи исследовательскую

деятельность, значительно расширить

возможности формирования продуктивной

речиу иностранных студентовв практике

преподавания РКИ.

городе, Нижегородский

Кремльи др.обладают

сайтами, позволяющими

проводить виртуагіьные

экскурсии. Целью статьи

я вляется выя вить ди -

дактический потенциал

музейных сайтов («му-

зейного текста»), что по-

Актуальность определяется исследова-

нием «использования метода дополненной

реальности» [AR]в обучении русскому язы-

кукакиностранному, дающего возможность

добавленияк реальным учебным материа-

лам новых объектов, часто графических

или мультимедийных», что позволяет со-

здать условия «для эмоциональной или

визуальной поддержки» обучающегося,

для получения «вспомогательной инфор-

мации» [8].

Объектом нашего исследования являет-

ся дидактический потенциал музейных

пространств [7]и текстов на занятиях РКИ,

способствующий формированиюи со-

вершенствованию культуроведческой,

лингвострановедческойи коммуникатив-

но-речевых компетенцийу иностранных

студентов. Предметом исследования стали

музейный контенти городское простран-

ство Нижнего Новгорода как потенциаль-

ный дидактический материал на занятиях

в иностранной аудитории.

Педагогический процесс, построенный

на основе включения технологии дополнен-

ной реальности, основывается прежде всего

на принципах наглядностии доступности [3],

так как виртуальная образовательная среда

дает возможность структурировать процесс

взаимодействия преподавателяи обучаю-

щегося, находящихся далеко друг от друга.

Работас «музейным текстом» соеди-

няетв себе возможности офлайни он-

лайн-образования, восполняет лакуны

непосредственного взаимодействияс му-

зейными объектами,а также направлена на

получение дополнительных компетенций

в профессиональной деятельности (напи-

сание «музейных» текстов, пресс-релизов,

текстов для экскурсий, создание реклам-

ных текстов).

Эра «музеев-складов» завершается, ей

на смену приходит эра музеев — центров

обучения через развлечение. Современ-

ный музей — территория новых знаний

в легком формате — интересное, напол-

ненное пространство, доступное излюбой

точки города, страны, мира.
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Развиваются новые формы музейных

активностейи их списокс каждым днем

становится все ши ре. Различные ма-

стер-классы, лекции, экскурсиив виртуаль-

ном формате, квестыи квизы — лишь

некоторые из новых форматов мероприя-

тий, популярных сегодня.В музеи теперь

приходят не только потому, что это красиво

и престижно,а потому чтоэтомодно, трен-

довои действительно интересно.

Многие из ведущих музеев обладают

сайтами, позволяющими проводить вир-

туальные экскурсии. Такими же возмож-

ностямис недавних пор располагаюти

некоторые уникальные музеи.

Включение «музейного текста»в учеб-

ный процесс отвечает принципу связи

обученияс жизнью: знакомясьс сайтами

различных музееви их виртуальными

экспозициями,и ностранные студенты,

изучающие русский язык, совершенствуют

навыки всех видов речевой деятельности,

а главное,у них есть возможность посе-

тить любой музей любой точки мира, не

покидая города,в котором они проходят

обучение. Такую возможность, например,

предоставляет проект GoogleArts& Culture,

внедренныйв практику работы «Русского

музея»и позволивший осуществлять вир-

туальные прогулки по егозалам, осваивать,

рассматривать, изучать шедевры мирового

искусства [6].

Большинство музеев предлагает услу-

ги аудиогида. Для студентов такой опыт

является прологомк выполнению индиви-

дуальных заданийи практике аудирования

одновременно [9]. Конечно, преподаватель

должен провести подготовительную рабо-

ту — ознакомиться со специальной лек-

сикой, используемойв записи аудиогида.

Виртуальная образовательная среда

дает множество возможностей для изуче-

ния русского языка [2]: широко используют-

ся QR-коды, которые можно применять

«вместе со ссылками на источникив пре-

зентации, книгии учебники, наносить на

реальные объектыв аудиториях (напри-

мер, на постеры или доску).В них можно

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023
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зашифровывать длинные, неудобные для

запоминанияи воспроизводства ссылки

на веб-сайты» [5]. QR-коды дают возмож-

ность услы шать подготовленное ауди-

рование, живую речь носителя языка [8].

Эта технология активноп рименяется

в музейном делеи кон-

тенте, так как позволяет

размещать рядомс до-

стопримечательностями

важнуюи нформацию,

которую можно быстро

В муз еи теперь при ход ят не

ТОЛЬІ-(О ПOTOMy, ЧТО ЭТО К})£ІСИВО

и престижно, а потому что это

модно, трендово и деііствительно

интересно.

«считать», имея мобильный телефон со

сканероми легко создать самостоятельно,

закодировав текстовый документ, ссылку,

файл припомощи специальной програм-

мы (например, QR Coder — Генератор QR

кодов: http://qrcoder.ru/).

Одно изсовременных средств развития

и совершенствования креативных способ-

ностей инофона - графический коллаж,

создание которого возможно при помощи

IT-технологий. Используя приемы инфо-

графикии иллюстрации, активизируяи вы-

страивая метапредметные связи, коллажи

«организуют эмоциональное запоминание

материала, что роднит ихс дополненной

реальностью» [8]. Работа над созданием

графического коллажа при помощи IT-тех-

нологий не требует специальных навыков

программирования и/или рисованияв про-

фессиональных графических редакторах,

что способствует раскрытию творческих

способностей студентов, привносит интер-

актив, разнообразиеи реализует игровой

элемент привычного педагогического про-

цесса, активизируя интереск изучению

русского языка иностранными студентами.

Кроме того, виртуальные музеи расцени-

ваются как новая модель коммуникации,

направленная на улучшение понимания

окружающего мира [4].

Представляем методическую разра-

ботку занятий по русского языку как ино-

странному на базе «музейного текста»,

направленную на совершенствование

навыков разных видов речевой деятель-

ности студентов-иностранцеви отвечаю-
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щую принципам научности, доступности,

наглядностии связи обученияс жизнью.

С целью разработки технологии до-

полненной реальностии ее эффективного

включенияв учебный процесс проведен

педагогический экспертмент, задачей

которого стала разработка организацион-

но-методических рекомендаций по исполь-

зованию возможностей «музейного текста»

в иностранной аудитории.

Работа на занятиях по РКИ состоит

из нескольких этапов (организационный,

мотивационно-ориентировочный, опера-

ционно-исполнительныйи рефлексивно-

оценочный), каждый из которых диктует

методику работыс дидактическим материа-

лом. Первый урокзнакомства инофонамис

«музейным текстом» проходитв аудитории,

и,как правило, это урок объяснения нового

материалаи знакомствас теоретическим

аспектом темы, на котором целесообразно

создать условия для развития навыков

аудированияи чтения посредством освое-

ния п равил поведенияв музее, следуя

различным задачам:

х образовательным (отработать навы-

ки аудированияи чтения, развить умение

работатьс текстоми заданиямик нему);

х развивающим — (развить логиче-

ское мышление, познавательные процес-

сы памятии внимания,

Таким образом, результатом пер-

вого этапа эксперимента стало

снятие мексико-грамматических

ii страііоведческих трудностеіі по-

средством сведения ноаых леи-

сичееких единиц, речевых море-

нeй и культурно-исіоричееиоіі

информации. культуре, культуре пове-

денияв музее.

Таким образом, результатом первого

этапа эксперимента стало снятие лек-

сико-грамматическихи страноведческих

трудностей посредством введения новых

лекспческих единиц, речевых моделейп

культурно-исторической информации.

На операционно-исполнительном этапе

речевую деятельность

иностранных студентов

в процессе аудирования

и чтения;

воспитательны м

— воспитать интереск

русскому языку, русской

студентам предлагаются предтекстовые за-

дания, направленные на понимание темы:

Посмотрите на фотографии. Что вы

видите на них? Что на них изображено?

Знаете ли вы,гдерасположены этиобъек-

ты? Знаете ли вы людей, изображенных на

фотографиях?

х Как вы понимаете слова «музей»,

«экспонат», «галерея», «достопримеча-

тельность»?

Кто такой «экскурсовод», «гид»?

Если значения этих слов вам не известны,

обратитеськ словарю.

х Как вы думаете, существуют ли раз-

личия между музееми галереей?В чем

они могут заключаться? Есть лив вашем

городе или стране музеии галереи? Рас-

скажитео них.

х Расскажитео достопримечательно-

стях вашего города или страны.

Перечислите наиболее значимые

места, которые необходимо посетить ту-

ристу.

х Как вы понимаете слова «значи-

мый», «значительный», «знаменитый». К

кому илик чему мы можем применить их?

Приведите примеры. Расскажитео знаме-

нитых людях своего города или страны.

Чем они запомнились вам? Что значимого

сделалив жизни?

К числу предтекстовых заданий от-

несем прослушивание текстао правилах

поведенияв музее, которые размещены

насайтах музеев;в адаптированном виде

правила можно представитьв виде текста:

«В музее нужно соблюдать тишину. Экспо-

наты нельзя трогать руками. Нельзя отвле-

кать экскурсовода, когда он рассказывает.

В музее нельзя пользоваться телефоном

и фотографировать (толькос разрешения

экскурсовода). Воп росы экскурсоводу

можно задавать только после разрешения.

После окончания лекции обязательно по-

благодарить экскурсовода».

В ходеработыс притекстовыми задания-

ми происходит более детальное знаком-

ствос текстом, во время которого внимание

иностранных обучающихся должно быть
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сфокусировано на наиболееи нформа-

тивно значимых аспектах, то есть методи-

ческим аппаратом притекстовой работы

является система вопросови заданий

к ключевым единицам текста. Предлагается

прослушать видоизмененный текст правил

поведенияв музееи найти несоответствие

«вредных советов»и правил: «В музее вес-

ти себя тихои скромно. Экспонаты можно

и нужно передвигать. Слушая лекцию,

водите хоровод, помогая экскурсоводу.

В музее необходимо громко разговаривать,

обсуждая увиденное. Всегда пользуйтесь

телефономи другими гаджетами. Делайте

фото всего, что видитеи никого не спраши-

вайте! Вопросы экскурсоводу задавайте

сразу, как только они возникнут. После

окончания лекции обязательно поблаго-

дарите экскурсовода, похлопав по плечу».

Система притекстовых заданий направле-

на на оценку уменийи навыков инофонов

и внедрение практической методики рабо-

тыс «музейным текстом» как дидактиче-

ским материалом (общая методика работы

с «текстом» на занятиях по РКИ состоит из

трех этапов — предтекстового, притексто-

вогои послетекстового).

На рефлексивно-оценочном этапе за-

нятия происходит оценка знаний инофона,

высказывание своего мненияо том, какая

информация была особенно интересной,

а какая заслуживает отдельного внимания

и анализа.

Второй урок посвящен непосредствен-

номузнакомствус одним измузеев Нижне-

гоНовгорода — музеем детства А. М. Горь-

кого «Домик Каширина». Целью занятия

является создание условий для развития

навыков чтения посредством освоения

экскурсионноготекста. Студентам предла-

гается прочтение текстао музее «Домик

Каширина»: «Музей детства А. М. Горького

«Домик Каширина» открыт1 января 1938 г.

Дом деда Горького, нижегородского ме-

щанина,старшины красильного цеха,

гласно го нижегородской дум ы В . В .

Каширина, — памятник историии куль-

тур ы федерально гоз наче ния, место,
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Обраsоваіеаьныи процесс: методыи техноаогап

связанноес детскими годами писателя

(1871—72); место действия автоЬпогра-

фической повести Горького «Детство»,

одного из выдающихся п роизведений

ми ровой литературы XX в.,своеоб-

разная энциклопедия русских характеров

и национального образа

жизни. Дом представля-

ет собой одноэтажный

с руб, обшитыйи нео-

крашенный,с 5 комна-

тами: кухня, ко мн ата

деда, комната бабушки,

комната Михаила, стар-

На рефлексивно-оценочном эта-

пе занятия происходит оценка

знаний инофона, высказывание

своего мнениео том, какаs инфор—

мация была особенно интересноіі,

а какая заслуживает отдельного

внимания и анализа.

шего сына Кашириных,и

дяди Алеши Пешкова, подклеть — нижняя

«рабочая» комнатка, где жилив августе

1871 — весной 1872 маленький Алешас

матерью после их приезда из Астрахани.

Проводятся экскурсии: «Алеша Пешков

в мещанской семье Кашириных», «Быти

нравы нижегородских мещан», «Повесть

“Детство" — вечная русская книга».В музее

хранится ценное собрание изданий пове-

сти «Детство» на языках народов мира.

Послетекстовый этап может содержать

конкретные указания (найтив текстеи вы-

писать полный адрес расположения музея,

дни и время его работы) или текстовые

задания: Домик Каширина — музей детства

(А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Тол-

стого); Домик Каширина — музей, распо-

ложенныйв Нижнем Новгороде,в доме...

А. М. Пешкова (деда, отца, дяди); Домик

Каширина — место действия повести («На

гopax», «Каштанка», «Детство»);в доме ...

комнат (5; 7; 10) и т. п.

На одном иззанятий, целью которого

является создание условий для развития

навыков письма посредством составле-

нияи написания экскурсионных музейных

текстов, операционно-исполнительный

этап включает терминологическую работу

(«текст», «музей», экскурсия», «музейный

экскурсионный текст»). И ностран ны м

студентам предлагается ознакомитьсяс

адаптированным текстом об этапах под-
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Науно методтеское обеспечение образовательного процесса

готовки экскурсиии заполнить входные

данныев таблицу таким образом, если

бы они готовилиськ экскурсии по музею

«Домик Каширина»: тема экскурсии (чему

посвящена экскурсия), продолжительность

(вчасах или минутах), составитель (полное

имя студента). Свой результат возможно

представитьв виде краткого проекта, кото-

рый может включать доклад поэкспозиции

сайта, составление кроссворда по темам

экспозиции, описание одного из фото экс-

позиции. Такая виртуальная экскурсияв

музей города,в котором проходит обучение

инофона, повышает интереск культуреи

истории изучаемого языка.

Результаты проведенного эксперимен-

та показали, что «музейный текст» как

педагогическое пространство является

продуктивными ценным дидактическим
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материалом при изучении русского языка

какиностранногои отвечает следующим

принципам дидактики:

возможность выстраивать инди-

видуальную педагогическую траекторию

(принцип индивидуальности);

х создание условий для усвоения

материала на разных уровнях сложности

(принцип доступности );

использование визуализациив учеб-

ном процессе (принцип наглядности)и т. д.

Работас «музейным текстом» позво-

ляет инофонам отрабатыватьи совершен-

ствовать навыки чтения, говорения, ауди-

рования, письма,а также активизировать

творческие способности, развивать навыки

критического мышления, расширять лек-

сическую базуи получать мотивацию к

обучению.
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Аннотация:В статье обсуждается проблема нового формата социализации подрастающего

поколения, происходящегов условиях стирания границ между объективноіі и виртуаль-

ной социальной реальностью, нарастания тенденции смещения осноззных процессов

обществав сторону виртуализации и квазидеятельности. Для отражения сути этого фор-

мата авторами предлагается новыіі термин «гибридная социализации». Нодчеркивается

факт необходимости проззедения специальных психолого-педагогических исследованиіі,

в рамках которых будет осмыслен этот новый формат социализации, рана критическая

оценка его возможных последствий для новых поколений и для обществав целом,а

также сформулированы обоснованные рекомендации по сопровожgению процесса co-
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qиаливаqии поgрастаючјего поколенияв условиях цифрового общества на этапе дошкольного детства.
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Annotation: This article discuвseв the problem ofа new format of socialization of the younger

generation, taking place in the coпditions of blurring the boundarieв between objective and virtual

social reality, the increaвing trend of shifting the main processeв of society towards virtualization

and quasi-professional activity. То reflect the essence of this format, the authorв proposeа new term

«hybrid socialization». The fact of the need for special psychological and pedagogical research is

emphasized within the framework of which this new format of socialization will be comprehended,а

critical asвeвsment of itspossible consequences for new generations and for society asа whole isgiven

and reasonable recommendations areformulated to support the ргосевв of вocialization of the younger

generation inа digital society at the stage of preschool childhood. The authorв conclude that it is
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generation inа hybrid social reality.
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существующем психолого-педагогиче-

ском дискурсе наблюдается широкий

спектр понятий, претендующих наобо-

значение нового формата социализации,

обусловленного цифровизацией современ-

ного общества: виртуальная, цифроваяи

киберсоциализация [4; 6: 9; 13; 15]. Каждое

из отмеченных понятийв определенной

степени фиксирует своеобразие трансфор-

маций, происходящихв рамках процесса

приобщенияи усвоения подрастающим

поколением XXI века существующей куль-

туры. При этом все они смещают ракурс

исследовательского вниманияс активности

субъектовв рамкахтрадиционной деятель-

ности (среальными, т. е. материальными

объектамии их образами) на разнообраз-

ные активностив виртуальных форматах,

порождаемых интернетоми цифровыми

технологиями. Существующее разнообра-

зие понятий, имеющихсхожее содержание,

свидетельствует об отсутствии устоявше-

гося общепринятого научного подходак

рассмотрению процесса социализации

подрастающего поколения в условиях

нарастающей виртуализации социальной

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023

реальности, недостаточном научном ана-

лизеи обобщения фиксируемых транс-

формаций, их влияния на становление

личностии сознания индивида,и в тоже

время,о несомненной востребованности

научных изысканий по данной проблемев

контексте современной психолого-педаго-

гической практики.

Принимая во внимание нарастающую

виртуализацию социальной реальности,с

нашей точки зрения, наиболее адекватным

для обозначенияи определения специфики

процесса вхожденияв культуру цифрового

общества представителей поколения Аль-

фа (дети, рожденныес 2010 года) является

понятие «виртуальная социализация».

Именно оно фиксирует включенность со-

временного субъектав целый спектр си-

муляций, какимитаций каких-либо физиче-

ских процессов при помощи искусственной,

в первую очередь, компьютерной системы

[15]. В тоже время, поскольку виртуаль-

ная реальностьс присущими ей симуля-

ционными процессами конструируетсяи

воспроизводится не только при помощи

цифровых технологий, то присвоение ее
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Точка зрения

норми ценностей подрастающим поко-

лением не стоит сводить исключительно

к киберсоциализации, какк вхождениюв

и нформационнуюи коммуникационную

среду интернета. Делов том, что виртуаль-

ный мир, каквымышленная, искусственная

реальность, созданная воображением, су-

ществовал, начинаяс момента зарождения

человеческой цивилизации (религия, искус-

ствои т. д.), однако,в противовес мирам,

создаваемым цифровыми технологиями,

вымышленная (воображаемая) реальность

прошлого была более созвучной объектив-

ной действительности, выступала какнекая

попытка интерпретироватьсуществующую

реальность, поэтому «нарушение границ»

между ними не приводило субъектак чрез-

вычайным, пагубным последствиям.

XXI век изменил устоявшийся порядок.

Цифровые технологии создали миры,в

которых человек «живет»и «действует»,

но делает этовиртуально (внеи без объек-

тивной действительности), посредством

своего цифрового двойника или альтер

Эго (Аватара), при этом как бы раздва-

иваясь на Я-реальноеи Я-виртуальное.

Подобное раздвоение индивида приводит

к размыванию границ между объективной

(физической, материальной) реальностьюи

принципиально отличающимся отнее вир-

туальным пространством, какиммерсивной

и интерактивной имитацией реалистичных

и вымышленных сред,в которой существует

то, чего может не бытьв материальном

мире (например, Аватар совершает прогул-

ку по Mapcy или вступаетв единоборство

с динозаврами), но что, тем не менее, как

бы существует для виртуального субъекта.

Таким образом, современный этап раз-

вития общества знаменуется уникальным

явлением — стиранием границ реального

и виртуального. Впервыев истории чело-

вечества социальная действительность

начинает приобретать гибридный характер,

демонстрируя тенденцию смещения основ-

ных процессов своего функционирования

в сторону виртуализации, квазидеятельно-

сти, производящей не реальные продукты,

а иллюзиии имитации. Иными словами,

объективноеи виртуальное пространство

(втом числеи социальное) перестают су-

ществовать какнезависимые, сепаратные

пространства. Напротив, они взаимопро-

никают другв друга, превращаясьв нечто

новое, так называемое гибридное социаль-

ное пространство, для обозначения про-

цесса вхожденияв которое мы предлагаем

использовать термин «гибридная социа-

лизация». Данный формат социализации

происходитв условиях сложного перепле-

тения объективногои виртуального миров

и,на наш взгляд, именно егоспецифика,

содержаниеи результаты представляют

особый интересдля современной психоло-

го-педагогической наукии практики,в связи

с чем именно этипроблемы целесообразно

поднимать, обсуждатьи делать предметом

научных исследований.

Полагаем, чтолюбой изприменяемых на

сегодняшний день терминов — «виртуаль-

ная/ цифровая/ киберсоциализация» не

совсем уместен, поскольку подчеркивает

лишь одну сторону сложного процесса

социализации,и является слишком узким,

акцентирующим внимание нацифровыхтех-

нологиях, посредством которых идет приоб-

щение индивидак виртуальному (чаще

цифровому) пространству.С нашей точки

зрения,в настоящий моментуже нецелесо-

образно разделять существующий процесс

социализации подрастающего поколения

(вовсяком случае поколения Альфа) надва

параллельных процесса — социализация

традиционнаяи социализация виртуальная

в силу их неразрывного единстваи взаимо-

проникновения другв друга.

Именнов рамках гибридной социали-

зациив настоящий момент происходит

обретение субъектом нового формата

собственной идентичности — виртуальной,

которая, соперничаяс традиционной (как

персональной, таки социальной), имеет, по

сравнениюс ней, значительные преимуще-

ства, поскольку выстраивается на основе

имитации, фальсификациии обмана. Так,

все, что может быть затруднительнымв

реальном пространстве становится воз-

можнымв мире виртуальном, стирающим
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временные, п ространственные, физиче-

ские, экономическиеи социальные пре-

грады. Подобного рода удвоение субъекта,

активно действующегов гибридной реаль-

ности, несомненно, должно приводитьк

существенным изменениямв егопсихике

И ЛИ Ч НОСТИ.

В этой связи современной психоло-

го-педагогической науке необходимо не

просто давать критическую оценку проис-

ходящим социальным трансформациям,

а сформулировать обоснованные реко-

мендации по сопровождению п роцесса

социализации подрастающего поколения

на разных этапах онтогенезав условиях

цифрового общества, особеннов период

дошкольного детства, когда только начина-

ется становление персональнойи социаль-

ной идентичности личности, что делает ре-

бенка совершенно незащищенным перед

лицом бесконтрольного влияния виртуаль-

ной реальности.

Учитывая тот факт, что спецификой

дошкольного детства является вхождение

в культуруи приобщениек человеческому

опыту посредством общенияс реальным

взрослым,а нес его симулякром, то вне

зависимости от формата социализации

(традиционной/ виртуальной/ гибрид-

ной) соблюдение обозначенного условия

однозначно необходимо. П ри этом еще

разподчеркнем, чтов силу происходящих

изменений современного общества не

следует противопоставлятьтрадиционный

и виртуальный форматы социализации,а

интегрировать преимущества ихобоих при

активной позиции взрослого,в связис чем

мы и настаиваем на использовании тер-

мина «гибридный формат социализации».

Разумеется, разработка востребован-

ных рекомендаций должна осуществлять-

ся,исходя изспецифики социальной ситуа-

ции развития дошкольников — представи-

телей поколения Альфа.В чем заключает-

сяданная специфика, естьли принципиаль-

ные отличия социальных ситуаций разви-

тия современныхдошкольникови ихсвер-

стников предыдущих поколений остает-

ся вопросом дискуссионными пока еще,
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к сожалению, мало разработанным. При

этом оценочные суждения относительно

положительныхи отрицательных эффектов

гибридной социализации правомерно де-

лать на основе понимания востребованных

в конкретный исторический период качеств

человека, содействующих его благополу-

чию. Однако решить поставленную задачу

не так-то просто.

Так, если говоритьо таких параметрах,

какфизическоеи психическое здоровье,а

такжео высоком уровне интеллектуального

развития подрастающего поколения, то

особых разногласийв трактовках их значи-

мости для современного человека обычно

не наблюдается [15].

В то же время, несмотря на существую-

щую на сегодняшний деньв психолого-

педагогической науке позицию, провозгла-

шающую необходимость укрепленияв про-

цессе личностного развитияи вхождения

ребенкав социокультурное пространство

общества егопсихологического здоровья,

которое часто называют духовным, по-

скольку, одними из важных егокритериев

выступают направленность развитияи

характер актуализации человеческогов

человеке [7], само общество, характер его

функционирования часто нев полной мере

способствует ориентации подрастающего

поколения на личностные качества, соот-

носящиесяс психологическим здоровьем.

В качестве одной из причин указанного

факта может выступать наблюдающийся

процесс размывания границ объективной

и виртуальной реальности, и,какуже отме-

чалось выше, приводящийк некой гибрид-

ной социальной реальности, адресующей

личности противоречивые по своей сути

послания.

Двойственность, противоречивость

транслируемых ребенку посланий стано-

вится особенно очевидной при сравнении

установоки ориентиров, исходящих от

официальных каналов, таких как учреж-

дения института образования (общееи

дополнительное), государственные СМИ и

достаточно часто семья,и тех косвенных,

а подчаси прямых посланий, ежедневно
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воздействую щих на детей со стороны

массовой культуры общества потребления,

порожденной рыночными отношениями,и

активно воспроизводящейся, тиражирую-

щейсяв современном медийном простран-

стве, особенно на просторах интернета

(реклама, различные видео сервисыи т. п.).

При этом частотаи сила оказываемого

влияния на ребенка данными каналами,а

также требуемые на это ресурсы, значи-

тельно отличаются. Для воздействия на

дошкольника официальных государствен-

ных и нститутов всегда был необходим

компетентный включенныйв жизнь ребенка

соучаствующий посредник между ними

обществом — взрослый: родитель, педа-

гог, наставник, способный на собственном

примере показать «что такое и

поддержать стремление ребенка следо-

вать этим моделям поведения. Что же

касается воспроизводимойв медийном

пространстве массовой культуры, то на

сегодняшний день погружениев нее вовсе

не предполагает наличие «проводника»в

лице думающего, чувствующегои сопере-

живающего взрослого [6]. Цифровое обще-

ство предлагает современному ребенку,

вооруженному электронным гаджетом,

остаться один на одинс окружающим его

виртуальным пространствоми самостоя-

тельно погружатьсяв него.

Известно, что степень вовлеченности

взрослогов качестве агента социализации

в систему отношений ребенкас миром во

многом определяет характер транслируе-

мых подрастающему поколению норми

ценностей. Чем выше значимость данной

позиции взрослого, приоритетнее егорольв

процессе социализации дошкольника, тем

большев целевых ориентирахдошкольно-

гообразования наблюдается присутствие

просоциальных качеств детей, востре-

бованных со стороны общества [5; 14 и

др.].И это не удивительно, поскольку реа-

лизация дошкольникав качестве субъек-

та общенияи совместной деятельности,

разворачивающихсяв офлайн формате,

актуализирует воспитаниеу него важных

духовно-нравственных качеств, являю-
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щихся одним из показателей социальной

компетентности ребенка.

Сохранение жизнеспособности обще-

ства, его готовностик саморазвитию во

многом зависит от реализации установки,

направленной на поддержание реальных

социальных связейи контактов, объеди-

няющей созидательную деятельность, соз-

дающей не столько виртуальную, сколько

объективную реальность, без которой не-

возможно существование этносов, народов

и всего человеческого рода.В этой связи,

совсем неслучайно, указом президента РФ

от9 ноября 2022 года за№ 809 утвержде-

ны Основы государственной политики по

сохранениюи укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценно-

стей.В данном документе отмечается, что

традиционные ценности — «это нравствен-

ные ориентиры, формирующие мировоз-

зрение граждан России, передаваемые от

поколенияк поколению, лежащиев основе

общероссийской гражданской идентичности

и единого культурного пространства стра-

ны, укрепляющие гражданское единство,

нашедшие свое уникальное, самобытное

проявлениев духовном, историческоми

культурном развитии многонационального

народа России» [11, с. 2].В указе подчерки-

вается, чток «традиционным ценностям от-

носятся патриотизм, гражданственность,

служение Отечествуи ответственность за

его судьбу, высокие нравственные идеалы,

крепкая семья, созидательный труд, приори-

тетдуховного над материальным, гуманизм,

милосердие, справедливость, коллективизм,

взаимопомощьи взаимоуважение, истори-

ческая памятьи преемственность поколе-

ний, единство народов России» [11, с. 2].

Как уже отмечалось ранее, современные

цифровые технологии позволяют дошколь-

нику социализироватьсяв виртуальной

реальности без включенности взрослого,

в связис чем электронные гаджеты стано-

вятся весьма привлекательным средствомв

глазах многих родителей [13], которые стре-

мятся переложить на технические устрой-

ства собственные родительские функции по

воспитанию, обучениюи развитию ребенка,
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организовав свое времяи пространство та-

ким образом, чтобы полностью исключить

ребенка из собственной активностии соу-

частияв совместной деятельности.

Родители все чаще предлагают детям

сегрегированный формат жизнедеятель-

ности,в котором взрослыеи ребенок мало

пересекаютсяи взаимодействуют. Каждый

погружаетсяв интересные для себя, чаще

всего виртуальные миры,в которых нахо-

дятсяв окружении нереальных субъектов

и объектов, транслирующих идеалыи цен-

ности, далекие оттех, которые обозначены

в рамках современной государственной

политики РФ.

К сожалению,в большинстве своем вир-

туальный контент,к которому приобщаются

не только взрослые, нои дети,в том числе

дошкольники, напротив, транслирует идео-

логию гедонизма, приоритет индивидуали-

стических установок, потребностейи интере-

сов, которые ставятся выше нуждобщества

и даже благополучия близких [1]. Эгоизм,в

лучшем случае моральная нейтральность,

озабоченность собственным имиджеми

саморекламой, амбициозностьи жесткость

при достижении собственных целейи жиз-

ненных приоритетов, мало соотносящихся

с интересами общества, становятся вполне

типичными характеристиками человека

XXI века [8; 10; 12 и др.]. Эмоциональная

глухотаи центрированность на себе — вот

результат дефицита реального взаимодей-

ствия дошкольников совзрослымив рамках

разнообразной деятельности, продуктом

которой являются объектыи смыслы,а

также собственная личность, думающая,

чувствующаяи созидающая [2;3 и др.].

В силуспецифики возраста дошкольник

должен входитьв виртуальную реаль-

ность только вместе со взрослым, це-

ленаправленно предлагающим ребенку

исключительно такие контенты,в которых

дошкольник можетстолкнуться лишьс тем,

с чем уже встречался, активно действовал

в объективной реальности, переносяв вир-

туальное пространство и, воспроизводяв

нем, усвоенныеи присвоенныев офлайне

при помощи взрослого нормыи ценности,
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как это традиционнои реализовывалось

ранеев пространстве разнообразных дет-

ских видов деятельности.

Для дошкольника социализацияв объек-

тивной реальности должна быть первична

по отношениюк виртуальной. Гибридный

характер данного процес-

сас отсутствием четких

границ между обsектив-

ным мироми цифровыми

а налогами может быть

губителен для психиче-

скогои особенно психоло-

гического здоровья детей

Н каким бы небыл окружающий

дотиольнииа мир — первые iiiarii

в нем ребенок дoлжeн сделать

вместе eo взросиыи, 6uaropapo

чемув будущем ему будет проще

ее nomepszi›cu na npoczopax мир-

Т IIJII>HOCTIï.

дошкольного возраста,

чтопагубным образом будет сказываться на

личности взрослого человека, его психоло-

гическом благополучии, а,следовательно,

и на обществев целом.

В этой связи подчеркнем, что самым

главным условием позитивной социализа-

ции дошкольниковв условиях гибридной

реальности по-прежнему остается ведущая

рольв качестве посредника между ребен-

коми миром заинтересованногои компе-

тентного взрослого, осознанно выстраиваю-

щего навигациюв путешествиях ребенка по

виртуальным мирами выступающегов виде

надежного попутчикаи компаньона.И каким

бы не был окружающий дошкольника мир —

первые шагив нем ребенокдолжен сделать

вместе со взрослым, благодаря чемув бу-

дущем емукаксубъекту будет проще непо-

теряться на просторах виртуальностии не

потерять самого себя. Кроме того,в семье

и в детском саду электронные гаджетыи

информационныетехнологии должны пред-

лагаться дошкольникам для использования

нев качестве простой замены или, вернее,

подмены традиционных средств, которые

и безтого успешно решают стоящие перед

детьми задачи. Важно понимать, что техни-

ческие средстваи возможности интернета

могут быть полезны дошкольникам лишьв

техслучаях, когда они применяютсяв рам-

кахсовместной деятельности со взрослым,

исходя из спецификии назначения самих

цифровых технологий, тех преимуществ,

которыми они обладают.
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еобходимым условием развития со-

временного общества является не-

прерывное образование,в том числе

дополнительное профессиональное педа-

гогическое образование, предполагающее

«реализацию общественной потребностив

специалистах нового типа, ориентирован-

ных на самореализацию, саморазвитие,

самосовершенствование» [8].

Говоря словами К.Д.Ушинского, «толь-

ко личность может воспитать личность».

Развитие личности учителя - это, прежде

всего, повышение егопсихолого-педагоги-

ческой, методическойи исследовательской

культуры.К сожалению, этому недостаточ-

но уделяется вниманияв системе непре-

рывного педагогического образования.

Изучение проблемы наставничества

как системного педагогического явления

[7] показывает, что, несмотря на то,что

наставничество является одним из древ-

нейших способов передачи знаний, умений

и навыковв профессиональной сфере,

к сожалению, как значимое явление, в

течение долгого времени оно было недо-

статочно востребованным.В результате

сейчас мы имеем отрыв одного поколения

профессионалов от другого во многих от-

раслях,в том числев сфере образования.

Однако наставник, передающий не

только опыт, нои традиции, культуру про-

фессии,в современном мире снова стано-

вится необходимым,и егорольв подготов-

кеи развитии молодых специалистов очень

важна. Интереск наставничеству, которое

в современной педагогике предполагает

каквзаимосвязь учитель — учащийся, так

и учитель — учитель,в последнее время

возрастает, появляются егоновые формы,

возможностии задачи [2; 4; 6; 10; 12].

Важнейшим условием самоопределе-

нияи саморазвития педагога Ф. В. Пов-

шедная считает кон кретную систему

поэтапного вхождения в п рофессию в
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процессе учебно-познавательной, науч-

но-исследовательскойи практико-ориен-

тированной деятельности. Для самораз-

вития работающего учителя данные виды

деятельности должны сохраняться, нов

преобразованном виде. Так, учебно-по-

знавательная деятельность становится

познаниеми осмыслением теоретиче-

ских основ образовательного процесса;

научно-исследовательская может быть

преобразованав инновационнуюи опыт-

но-экспериментальную; практико-ориен-

тированная — «в осознаниеи обобщение

собственного профессионального опыта»

[9], что может стать основой для осущест-

вления наставничества.

Говоря об условиях саморазвития

педагога, М. М. Кашапов выделяет как

внешние, таки внутренние условия.К чис-

лу внешних он относит методическое обес-

печение, своевременное обучение,в том

числев рамках системы наставничества,

направленные настановление профессио-

нала каксубъекта деятельности.К числу

внутренних — меры, способствующие

личностному развитию педагога, удовлет-

воряющие «потребностив повышении ком-

петентности, которая позволит не только

профессионально ставить целии задачи,

нои выбирать эффективные, адекватные

поставленным целя м, надситуативные

средства, способыи приемы выполнения

профессиональнойдеятельности. Особую

роль здесь играет образовательная среда,

суть которойи состоитв том, чтобы она

«создавала условия, необходимые для

удовлетворения потребностей участников

педагогического процесса. Целью такой

среды становится развитие творческой

личности» [3].

В роли такой образовательной среды

может выступать наставничествов рамках

образовательной организации. Как показы-

вает опыт работы MAOУ «Школа№ 187»
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г. Нижнего Новгорода, при реализации

идеи наставничества появляются не только

определенные трудности, нои дополни-

тельные возможности, т. к. данный процесс

зависит от особенностей образовательной

организации, ее общей культуры, наличия

педагогов, способныхи готовых стать на-

ставниками, мотивации учителей, имеющих

различный уровень профессионального

развития.

Чтобыв развитиии саморазвитии пе-

дагога наставничество смогло занять зна-

чительное место, необходимо соблюдение

определенных условий:

х осознание как наставниками, таки

молодыми специалистами целей, задач

и возможностей своего развитияи само-

развития;

х участиев совместной творческой

деятельности, направленной на достиже-

ние планируемых результатов, представ-

ляющих собой ценность для обеих групп

педагогов;

х адекватные стильи формы взаимо-

действия, способствующие творческому

разрешению профессиональных проблем.

В соответствиис логикой выделенных

условий можно определить три уровня

способностей педагоговк осуществлению

педагогической деятельности:

тельский (имитационный); уровень планИ- в полной мере осваивать новые методы,

Одноїі из основных задачв системе

наставничества является изучение

процесса возникновения новых

потребностей, мотивов, способов

поведения, новых отношенийв

профессиональной деятельности.

тирования. По мнениЮ инертность дефицитом времени.
А. Р. Фонарева, данные Третья группа мол одых спе циали-

уровни различаются та- стов — это учителя, которые стремятся

кими характеристиками, к постоянному самообразованиюи само-

какспособы профессИО- развитию, имеют определенные образова-

нального поведения, xa- тельные потребности, которым наставник

рактер ведущих отношений профессиона- необходим не столько для приобретения

ла,глубиной представленийо профессио- знаний, уменийи навыков, сколько для

нальной деятельности [14]. осознания собственных личностных осо-

И мен но поэтому одной ИЗ ОСНОВНЫХ бенностей как педагогаи преодоления

задачв системе наставничества является установки на имитационную деятельность.

изучение процесса возникновения ноВыХ Четвертая группа — учителя, для ко-

потребностей, мотивов, способов поведе- торых важнейшей ценностью является

ния, новыхотношенийв профессиональной творчествои саморазвитие, стремящиеся

деятельности. к освоению новых подходов, связанных

86

В связис этим нами был проведен ана-

лиз отношения педагоговк своей профес-

сиональной деятельности, что позволило

выделить несколько наиболее типичных

позиций, которые занимают учителя на-

чальных классов по отношениюк иннова-

ционным процессам,к своим возможностям

в рамках ихосуществления. Это позволяет

прогнозировать потребность педагогав

осуществлении тех или иных форм на-

ставничества, которые станут наиболее

оптимальными для каждого учителя.

Среди молодых специалистов, как по-

казывают наши исследования, может быть

выделено несколько групп. Первая группа

— это учителя, реализующие адаптивную

модель учительского труда, ориенти-

рованные прежде всего на предметные

результаты образования, не стремящиеся

к системному освоению образовательной

деятельности, отторгающие нередко те

виды деятельности, которые требуют, по их

мнению, значительных усилийи времени.

В том случае, если позиция данных моло-

дых педагогов не претерпевает изменений,

они, как правило, уходят из профессии.

Вторая группа — это учителя, которые

приобрели некоторый опыт работыи стре-

мятся постоянно его воспроизводить, не

всегда учитывая изменившиеся условия.
СП ОЛН Несмотря на молодость, они не стремятся

рования; уровень проек- подходыи технологии, оправдывая свою
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с развитием образования, для которых

значимым является установление равно-

правных отношенийс наставникоми воз-

можность реверсивного наставничества,

предполагающего взаимное обучение,в

том числев области информационных

технологий. В то же время эти молодые

специалисты являются наиболее чутки-

ми к современным запросам обществаи

наиболее требовательнымик самим себе.

Помимо дополнительного профессио-

нального образования, осуществляемого

в рамках школы наставничества, для них

необычайно важно индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение их

деятельности.

Выявление данных групп учителей по-

казало, что современное наставничествов

формате «учитель — учитель», позволяю-

щее осуществлять непрерывное профессио-

нальное образование педагогов,и должно

строиться на основедиверсификационного

подхода, отличающегося вариативностью,

многоуровневостью, персонификацией [11].

Для обеспечения наставничествав

рамках образовательной организации [13]

необходимы такие его формы, которые

учитывают возможности, особенностии по-

требности каждой группы молодых специа-

листов, позволяют прежде всего использо-

ватьдеятельностный подходк организации

обучения, когда учитель овладевает теми

способами действий, которые он будетв

дальнейшем открывать вместес детьми,в

рамках которой учитель будет испытывать

чувство удовлетворения не только от со-

держания занятий или технологии препод-

несения материала, нои от собственного

продвижения, понимания конечной цели

любого своего методического действия,

профессионального саморазвития [1].

На основе проведенного нами анали-

за вариантов непрерывного профессио-

нального образованияи наставничества,

многолетнего опыта работы разработана

и реализованав MAOУ «Школа№ 187»

г. Нижнего Новгорода такая форма, как

школа наставничества, основная цель

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023
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которой - сподвигнуть учителяк саморазви-

тию,к повышению егопрофессионального

мастерства,к развитиюу него исследова-

тельских умений. Такой школой настав-

ничества уже в течение шестнадцати лет

руководит директор школы, доктор педа-

гогических наук Валерий

Анатолиевич Малинин.

Школа наставничества

— это уникальный про-

ект, созданныйс целью

выявления, поддержки

и поо щ рения п еда ro-

В число молодых специалистов,

участвующихв школе наставпи-

чества, вхо,gят не тoлькo моло,gые

педагоги, но и студенты,а также

старшеклассники, интересующие-

ся учительскоіі профессией.

гических работникови

специалистов, внедряющих инновацион-

ные практики, авторские методики.

Системообразующим компоиентом

данной формы является наличие команды

специалистов одного образовательного

учреждения,в состав которой входят как

молодые учителя, таки педагоги-настав-

ники (в том числеи представители адми-

нистрации), каждый из которых владеет

различными программамии технологиями,

в том числе авторскими,и способен осу-

ществлять научно-методическое сопрово-

ждение молодых специалистов на основе

предварительно выявленных профессио-

нальных дефицитов.

В число молодых специалистов, уча-

ствующихв школе наставничества, входят

не только молодые педагоги, нои студенты,

а также старшеклассники, интересующиеся

учительской профессией. Организация дея-

тельности школы наставничествав иссле-

довательском ключе позволяет не только

развивать эти навыкиу учителей, нои в

дальнейшем становиться наставниками.

Наставничествов рамках данной фор-

мы может носить как комплексный, таки

сфокусированный характер.В первом слу-

чае рассматриваютсяи решаются основ-

ные, достаточно разнообразные проблемы

общего образования, связанные какс

особенностями обучения, таки воспитания.

Во втором случае более глубокои полно

изучается одна проблема, но наиболее

актуальная для данного периода развития

87



()${ІЫІ С0В[І€М€НН0Г0 Ч€Л0В€Кd: ЛlРіН0СТНЫи II fl[l0ф€CCM0HЫIbHЫli KOMflOHBHTЫ

образованияв целом или для данной об-

разовательной организациив частности,

что позволяет эффективнои своевременно

реализовывать разработанныев рамках

школы наставничества идеи.

Школа наставничества представляет

собой технологичную форму личност-

но-деятельностной организации процесса

обучения, включающейв себя механизмы

коммуникациии исследования, творчества

и игры, индивидуально-дифференциро-

ванной работы, направленной на создание

совместных продуктов какпланируемых ре-

зультатов образовательной деятельности.

Для нас важным является то, что на-

ставник профессионально выполняет свою

работус учетом возможностей той или иной

деятельности, демонстрируя при этом вы-

сокий уровень знанийи умений.

Анализ целейи задач, содержания,

контингента участников, места проведения

и конечных продуктов деятельности школы

наставничества позволяет нам выделить

основные ее особенности:

х в качестве наставника какосновного

организатораи ведущего должен выступать

не просто профессионально компетент-

ный педагог, который отличается высоким

уровнем профессиональной компетентно-

стии творческого потенциала, но автор,

имеющий собственные взгляды на тот или

Для нас важным является то,

что наставник профессионально

выполняет свою работус учетом

возможностей той или иной дея-

тельности, демонстрируя при этом

высокий уровень знаниіі и умениіі.

построения содержания

и технологии образовательного npoqecca,

педагог, который может служить примером

профессионального саморазвития;

х данная форма наставничества отли-

чается инновационным характером содер-

жания, предполагающим использование

исследовательских методов обучения, рас-

ширение пространства профессиональной

деятельности педагога за счет включения
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иной аспект учебно-вос-

питательного процесса,

свои п poгpaм м ы, тех-

нологии, соЬственный

стиль педагогич еской

деятегіьности, опреде-

ля ю щие своеобразие

егов исследовательскую деятельность;

важнейшим компонентом деятель-

ности ш колы наставничества является

не только положительная эмоциональная

атмосфера, нои высокий уровень моти-

вации участников, их заинтересованность

какв результате, таки в самом процессе,в

совместной деятельности; личная потреб-

ностьв познании не только внешнего мира,

нои себя какличности,в самообразовании

и саморазвитии;

группа должна быть достаточно

стабильнойи постоянной, работающейс

одним наставникомв течение длитель-

ного времени; такое командное участие

педагогов из одного образовательного

учреждения, учет принципов учебного со-

трудничества дает большую вероятность

дальнейшего развитияи внедрения прис-

военных идей;

х каждый участник команды самостоя-

тельно выстраивает свою деятельностьс

учетом выбранной индивидуальной траек-

тории профессионального развития.

Поскольку разработанная нами форма

наставничества по своим целями струк-

туре является подвижнойи достаточно

гибкой, то она может объединятьв себе

элементы других форм непрерывного про-

фессионального образования педагогов

или мягко трансформироватьсяв них.

Особое место здесь, в отличие от

других форм непрерывного профессио-

нального образования, занимает самостоя-

тельная работа педагогов, выполнение

ими исследовательскойи диагностической

работы, различных проектов, работас

теоретическими источниками, разработка

дидактических материалов, подготовка

публикаций, выступления на научно-прак-

тических конференциях, педагогических

чтениях, дискуссионных площадках, мето-

дических объединенияхи т. п.

С этой целью намив разные годы была

осуществлена разработкаи проведение

ш колы наставничества по следующей

проблематике: «Формирование профес-
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си он ал ьных компетен ций у молодых

специалистовв условиях современной

образовательной организации» (В.А. Ма-

линин), «Формирование функциональной

читательской грамотности обучающихсяв

соответствиис требованиями обновленных

ФГОС» (С.К.Тивикова).

Основная задача наставника — орга-

низовать образовательное пространство

таким образом, чтобы способствовать про-

фессиональному саморазвитию каждого

педагога. По сути дела, это своеобразное

педагогическое сопровождение, когда

опытный педагог оказывает содействие

каждому участникув постановкеи уточ-

нении собственных целей (всоответствии

с общими целямии задачами, опреде-

ленными образовательной программой),

в определении на основе осознанного

выбора вариантов самостоятельной ра-

боты, обсуждает возможные планируемые

результатыи способы оценки их качества,

курирует процесс создания продуктных

материалов (статей, презентаций, проектов

уроков, дидактических комплексови т. п.).

По сути дела, наставник осуществляет

педагогическое сопровождение молодых

специалистов, что предполагает их взаи-

модействие, направленное на поддержку

в личностном развитии, помощь какв

постановке цели, таки в привлечение вну-

треннихи внешних ресурсов для ее дости-

жения,в создании для каждого участника

школы ситуаций успеха, в пробуждении

активности самого молодого педагога.

Использование школы наставниче-

ствав качестве модели непрерывного

образования учителей показывает, что

результатами ее работы становится новый

уровень профессионального саморазвития

как педагога-наставника, таки молодых

педагогов, появление индивидуальногоав-

торского стиля, публикациии собственные

мастер-классы педагогов,и самое главное

— отличное владение современными обра-

зовательными стратегиями, что дает воз-

можность каждому ихученику испытывать

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023

llнноваqионное образовательное пространство

ситуацию успехаи достигать планируемых

результатов общего образования.

Результатами своей методической

и исследовательской работы педагоги

школы делятся на конференциях разно-

го уровня, публикуются

в авторитетных журна-

лах и сборниках. Кро-

ме того, на базе школы

ежегодно проходит го-

родская конференция по

духовно-нравственному

и гражданско-патриоти-

Основная аадача наставника —

органиоовать обраооватепьное

прост ранст во таким образо м,

чтобы споеобствовать профессііо-

напьному саморазвитию іtаждого

педагога.

ческому воспитани ю с

участием регионального министра обра-

зования, мэра Нижнего Новгорода, митро-

полита Нижегородскогои Арзамасского,а

также ректорского корпуса университетов.

Сталотрадиционным издание сборника

«Об урокахи не только», где печатаются

методические разработки педагогов не

только данной школы, но районаи города.

Благодаря совместной многолетней работе

с педагогическим университетом [2] учи-

теля продолжают свое обучениев

магистратуреи аспирантуре: 28 учителей

защитили магистерские диссертации по

педагогике, два учителя защитили кан-

дидатские диссертации,9 педагогов про-

должают свое обучениев магистратуреи

аспирантуре.

Главный итог работы школы наставни-

чества заключаетсяв том, что 26 выпускни-

ков MAOУ «Школа№ 187» стали ее учите-

лями.В результате школа наставничества

решает задачу не только профессиональ-

ного роста, нои формирования кадрового

резерва. Кроме того, за последние восемь

лет 12 педагогов школы,а в прошлом

наших выпускников, были приглашены

на различные руководящие должностив

области образования не тольков нашей

образовательной организации, нои в струк-

туры Нижнего Новгородаи Нижегородской

области [5].

Таким образом, данный подходк реали-

зации системы наставничествав условиях
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Обры современного человека: лігіностныйи профессиональный компоненты

образовательной организации показывает

свою эффективностьи возможность для

профессионального саморазвития учи-
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Аннотация:В сТаТье осущесТВляеТся пОТІіяТка анализа изМенения приориТеТоВ зз реяТелі›НОСТи рирекТора

школыВ заВисиМОСТІ4 ОТ Социально-экоНОМической и социаліно-кулі›Турной сиТуаций, сорержаТелі›НО

обОСнОВІіВаеТся проблеМа определения прерназначения рукоВОриТеля шКОЈІыВ услоВі4НХ МНогоаспекТнОlі

Т{)£fнсQорМации общесТВа. НсслероВания,В ïtOTOpыx раССМаТриВаюТся проблеМі›і изМенения содержания

ключеВой роли р;ирекТора школі›і, базируюТся на принципах сисТемноСТи и корреляции целей обра-

зоВанияс социалі›НО-экономическими и социально-кульТурными услоВиями общесТВа. ТеореТическая

и пракТическая ценноСТь прерсТаВляеМогОВ сТаТье содержания опререляеТся ззьІ,QВижениеМ гипоТезы

о необхО,qиМОСТи изучения и учеТаВ проQессионалі›НОи реяТельнОСТи рирекТора школія ОсобенносТей,

изМеняющихСя Моделей упраВления общеобразоВаТельнОй организации.

Aппotatioп: The article attempts analyzing changes in priorities in the activities ofа school director

depending оп social and economic and social and cultural situations; substantiating and presenting

the problem of determining the purpose ofа school director in the context ofа multidimensional

transformation of society. The research that examines the problems of changing the content of the key

role ofа school director is based оп the principles of consistency and correlation of educational goals

with the social and economic and social and cultural coпditions of society. The theoretical and practical

value of the content presented in the article is determined by putting forwardа hypothesis about the

need to study and take into account in the professional activities ofа school director the features and

changing models of management ofа general education organization.

Ключевые слова: изпеііеііие npuopumemoisа ОеяпіелЬиОСіпи 0иреКтора uiKOJlbt, niiozoacneKniiiaя

mpaнc‹popnaquu общества, упраалеіічесКие npo‹peccuoiiaJlbIibte iiaabtKu 0иреКтора uiKOJlbt

Keywords: changing priorities in the activities of a school director, multidimensional transformation of

society, administrative professional skills of a school director

роблеМНое поле профессиоНагіьНого,

социагіЬНогои лиЧНОСТНого cTaTyca

At рукоВОдиТеля соВреМеННой ш кО£ІЬІ

предсТаВляеТ собой MHoroMepHoe, спОжНое

и проТиВоречиВое просТраНсТВо МНеНийи

ПОЗИЦийп редсТаВиТелей ТаКих НаучН ых

обласТей Как МеНеджМеНТ, психология,

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібразоВанхе 3, 2023

социология,и КоНечНо, педагогика. Про-

блеМЬі xapaKTepHbix фуНкций рукоВОдиТегія

В разгіИЧНЬіХ Морелях упраВлеНпгі (рабоТЬі

А. Файопгі, Р. бпейка, Д. MoyToHa, Т. СаН-

ТагіайНеНа, Э. ВоуТигіайНеНа, П. ПopeHca,

И. НпОсиНеНа), сТигіей упраВлеНияи Ме-

хаНизМОВ ВЛИЯНия рукоВОдиТеля (рабоТы
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Р. Чалдини, А. И. Пригожина, Я. Леманна),

необходимых условийи типов лидерства

руководителя (работы Р. Л. Кричевского,

М. Х. Мескона, А. В.Решетникова, Л.С.Та-

ранова [7] находятсяв центре внимания

и активно обсуждаютсяв среде научнойи

педагогической общественности. Такой ин-

тереск этой проблематике обусловлен тем

обстоятельством, что от решения вопросов

о предназначении руководителя современ-

ной школы,о перечне требованийк его

профессиональной — управленческойдея-

тельности, напрямую зависит реализация

главной стратегической задачи российского

образованияв новых реалиях — «суверен-

ное образование Российской Федерации»

[7; 9; 10]. Вопросы влияния личности руко-

водителя школы надостижение ею требуе-

мых социумоми государством образова-

тельных результатовв постоянно изменяю-

щихся условиях, рассматриваются прак-

тически во всех работах, где обсуждают-

ся зоны ответственности администрации

школы заэтиобразовательные результаты.

Следует отметить, что выводы по са-

мым масштабнымв мире исследованиям

за последние 15летв области доказатель-

ной педагогики по факторам, влияющим

на результаты школьного обучения, пред-

ставленыв книге Джона Хэтти «Видимое

обучение». Аналитические материалы

Вместес тем, на наш взгляд,

остается иедостатоиііо ииучеііным

контекст приоритетности направ-

ленийв управлепческой деятель-

ности руководителя школы.

современных школах. Фактор — руковод-

ство школой — изучалсяс точки зрения

влияния, которое директор школыи его

управленческая команда оказывает на

ее учеников, расположилсяв середине

рейтинга (74 из 138) факторов позитивно

влияющих наобразовательные результаты

обучающихся.В проведенных мета-анали-

зах было зафиксировано, что «наиболее

эффективны директора школ, ставящиев

92

более 50 000 исследова-

нийс охватом более 86

М ИЛЛИОНОВ Ш КОЛbНИ KOB

повсему миру позволяют

сравнивать многочислен-

ные инновации, которые

внедряются сегодня в

центр своего внимания успеваемость детей

и стратегии обучения» [8].

Вместес тем, на наш взгляд, остается

недостаточно изученным контекст приори-

тетности направленийв управленческой

деятельности руководителя школы, зави-

сящей оттойилииной модели управления,

котораяв свою очередь детерминируется

конкретными социально-экономическими

условиями страныи особенностями ре-

левантной этой управленческой модели

социокультурной ситуации [12].

Необходимость обращенияк различ-

ным моделям управления при рассмотре-

нии вопросао степении характере влияния

руководителя школы надостижение требуе-

мых ФГОС результатов обусловлена тем,

что роль руководителяв этих управленче-

ских моделях существенно различается.

Так, исторический период рациональ-

ного (осознанного) и теоретически обо-

снованного управления еще не насчиты-

ваети ста лет, отрезок временис 1920

по 1950 годы зани мает такн азыва е-

мая, классическая школа управления,

родоначальником которой считается Анри

Файоль, именно его называют отцом ме-

неджмента. Основным отличием его тео-

ретической концепции (модели управле-

ния — «управленческий контур») являет-

ся то,что он рассматривал организацию

как систему двух ключевых компонентов

материального (обеспечение деятельности

организации необходимыми материально-

техническимии другими ресурсами)и со-

ци ал ьно го (обеспече ние ор ганизации

людьми, необходимыми именно для этой

организации). Эффективное управление

социальной составляющей организации

зависит от применения 14 научных прин-

ци пов уп равления, сформулированн ых

автором классической теории управления,

применяемых при осуществлении руково-

дителем организации6 ключевых функций

и являющихся универсальными для всех

типов организацийи сфер деятельности.

В рамках классической модели управле-

ния для достижения поставленных целей,

fi. А. Ч3JifiИM0llA. Дврехтор шко.зыв npoгтpaнгтвe перемен



в организации должна бытьп рограмма

действийи единый руководитель.

Предназначение руководителяв такой

системе координат — распорядительство,

определяемое А.Файолем как«заставлять

персонал надлежаще работать». Управ-

ленческий контур, вкл ючающий в себя

совокупность взаимосвязанных процессов,

таких как предвидение, организация, рас-

порядительство, координацияи контроль,

постоянно воспроизводиться (корректи-

руется) по факту получения результата.

Для нас важным моментом является по-

ложениео том, что такой «управленче-

ский контур» эффективно функционирует

в организации как закрытой системеи

достаточно определенной (устойчивой)

внешней по отношениюк организации ма-

кросреде. Исследование процесса управ-

ления каксамостоятельногои особого вида

деятельностив организации — впервые

акцентировало интереск руководителю,

к его профессиональными личностным

характеристикам.

Трансляция этой модели управления

в российском образовании ярче всего

проявиласьв период первой послесовет-

ской программы реформирования, мо-

дернизации системы образования нашей

страны.И не случайно, после утверждения

федеральных документов, определяющих

основные направления реформирования

образования, «краеугольным камнем»

предстоящих измененийи главным дей-

ствующи м лицом этихп роцессов был

определен директор школы [13]. Одним из

главных условий реализации документа

«Концепция модернизации российского

образования на периоддо 2010 года» было

названо изменение карты компетентности

руководителя школы.

По заказу Министерства наукии об-

разования РФ в рамках проекта ФЦРПО

«Разработкаи апробация модели многовек-

торной системы непрерывного образования

(повышения квалификации) директоров

школв системе общего образования РФи с

использованием модульных программ» был

Ниа:ег‹›р‹›јгх‹›е ‹ібрыование 3, 2023

llннова онное образовательное пространство

разработани осуществлен проект повыше-

ния квагіификации директоров общеобра-

зовательных организацийс учетом новых

требованийк деятельности директоров

российских школ. Данный проект направлен

на решение проблемы управленческой ком-

петентности директоров

российских школс целью

максимально быстрогои

эффективного включения

ихв процессы модерни-

зации своих школ, муни-

ципальных территорий

и регионов. П еречень

разработанныхи апроби-

Н не случайно, после утверждения

федеральных pouyueumoв, опреде-

ляющих основные направления

реформирования образование,

«ираеугольным кauueм» предстоо-

щих изменений и главным дей-

ствующим лицом этих процессов

был onpegeueu giipeuzop iiiuouu.

рованных учебных модулей, их содержание

в полной мере отражало сущность клас-

сической теории менеджмента. Директор

школы должен был стать менеджером, для

этого он фактически должен был овладеть

новой профессией — управленца.

Многочисленные дискуссии, развер-

нувшиесяв этот период можно выразить

популярной дилеммой «Директор школы:

менеджер или педагог?» [11]. Работы ди-

ректоров наших школв конкурсе «Директор

школы» по мнению, одного из главных

экспертов этого конкурса директора шко-

лы № 14 г. Новоуральска Свердловской

области Великова Андрея Владимировича,

подтверждают, чтов центре их вниманияи

забот, предмет их гордостии достижения

лежитв сфере экономики образования.В

журнале «Директор школы» он пишет, что

«появлениев этих работах ребенка скорее

исключение, чем правило» [4]. Аксиомой

является положениео том, что менеджер

должен быть эффективным,и свою эф-

фективность он должени будетдоказывать

внешними атрибутами (дипломами, рега-

лиями, титуламии т. д.) и в максимально

короткие сроки.

Образовательная ситуация существен-

но меняетсяв российском образовании,

начинаяс национальных проектов «Наша

новая школа» (период реализациис 2010

по 2018 год)и «Образование» (период

реализациис 2018 по 2024 год).
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По результатам многофакторных ис-

следований, проведенных национальным

исследовательским университетом «Выс-

шая школа экономики», были выявлены

проблемные, дефицитные зоны на всех

уровнях российского образования, начи-

ная с дошкольного уровняи заканчивая

высшим уровнем образования. В рамках

обсуждаемой темы особого внимания за-

служивают выводы относительно уровня

школьного образования.

К основным, принципиально важным

для нас положениям следуем отнести

следующие результаты, представленные

в аналитических материалах проведенных

исследований:

российские школьники показывают

низкие результаты при выполнении задач

на применение знаний, возникают сложно-

сти при решении проектныхи исследова-

тельских задач;

х российские школьники показывают

низкие результаты при выполнении зада-

ний, где требуется совместное командное

решение, нестандартный подходи крити-

ческое мышление;

выявлена проблема равных возмож-

ностей обучающихся, социальных стартов;

х российские учителя, обладая высо-

ким потенциалом, нев полной мере реали-

зуют егона практике;

Перечень федеральных проектов

по своим детям, сорертанию ii

планируемым результатам охва-

блемы российского образования,

и большинство этих проектов

касаются уровпя школьного об-

разования.

чительных выводов, касающихся прио-

ритетныхи перспективных направлений

развития российского образования, по-

вышения егоконкурентоспособности при

сохранениии укреплении суверенности.

Именно поэтому, национальный проект

«Образование» включилв себя 10 феде-

ральных проектов, реализация которых
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руководители школ

большую часть своего

времени тратят на реше-

ние хозяйственных задач

и запогінение бесконеч-

ного объема различной

документации.

Дан ные положения

леглив основу заклю-

обеспечивает одну из стратегических

целей российского образования,а именно

воспитание гармонично развитойи соци-

ально ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, историческихи

национально-культурных традиций.

Перечень федеральных проектов по

своим целям, содержаниюи планируемым

результатам охватывает наиболее актуаль-

ные проблемы российского образования,и

большинство этих проектов касаются уров-

ня школьного образования. Рольдиректора

школыв новом социально-культурноми

экономическом контексте сложно переоце-

нить, потому чтореализации этих проектов

существенно меняет подходк управлению

школой. Управление основнымии вспомо-

гательными процессамив школе, управле-

ние человеческим ресурсом, управление

собой — взаимосвязанные процессы, когда

каждый изнихнепосредственнозависит от

всех остальных [2; 3].

Об изменении роли директора школы,

ее многозначности написано достаточно

большое количество научных работ, в

которых директора школы называюти мо-

дератором,и фасилитатором,и агентом

изменений,и коучером,и др. Конечно,в

этом факте присутствует элемент следо-

вания моде, «трендам», но присутствует

и отражение реального положения дел.

Директор школыв позиции ответственного

за все происходящеев школе, обязани

выстраивать эффективные коммуникации,

и обеспечивать инновационные изменения

в общеобразовательной организации,и при

необходимости быть профессиональными

личным консультантом для субъектов об-

разовательных отношений [1; 5]. Без этих

компетентностей (ихчасто называют жиз-

ненными) ему невозможно, на наш взгляд,

сделать главное — обеспечить достижение

поставленных целей, как по отдельным

федеральным проектам, таки стратеги-

ческой цели — сформировать личностьс

осознанной позитивной жизненной пози-

цией,с практико-ориентированной граж-
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данской идентичностью, принимающейи

демонстрирующей духовно-нравственные

и культурные ценности своей страны.

Сложность складывающейсяв настоя-

щее время международной обстановки,

массированное давление на нашу страну

со стороны США и большинства стран За-

пада, объективная необходимость начала

специальной военной операции, оптими-

зация всех внутренних ресурсов — задача

общая,а значити каждого из нас. Директор

школы,в такой ситуации не может быть

просто должностным лицом, онв ответе

за полноценную, результативную жизнь

школы, за каждого ученикаи за каждого,

работающегов ней педагога. Поэтому лич-

ностные компетентностидиректора школы,

его степень ориентации на человека, его

уровень эмоциональной культуры как спо-

собности определятьи управлять эмоция-

ми, способностьк сопереживанию — его

душевностьи духовность — становятся

чрезвычайно важными.

Управленческие профессиональные

навыки директора,в свою очередь, опреде-

ляются принципами, заявленнымив новом
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Инновацяонное образовательное пространство

федеральном проекте• Школа Минпросве-

щения России» [13].

х лидерство руководителя школы

х вовлечение всего коллектива

х принятие решений, основанных на

фактах

х постоянное улучшение

х системный подходк управлению

х взаимовыгодные отношенияс со-

циальными партнерами

ориентация на основных интере-

сантов

х управление процессами на основе

проектной технологии

Даже на протяжении жизни одного

поколения мы видим какс изменением

внешнейи внутренней среды школы ме-

няются требованияк должностии личности

руководителя школы. Быть конгруэнтным

происходящим изменениям задача непро-

стая, но решаемая. Жизненная установка

директора школы «быть,а не казаться» -

главное условие вовремя увидетьи понять

происходящие изменения,а значит — обе-

спечить успех своей школы, ее ученикови

педагогов.
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В 2023 годув издательсном цептре учебпой и учебио-методической литературы

Нижегородского института развития образования

готовится к выходув свет издание:

Плетенева О.В.Профилактика школьной неуспешности детейс миграционной историейв образовательных

организациях Нижегороqскоіі области: мето,gические рекомендации, 2023. — 65 с.

Рекомендации основываются на результатах мониторинга по показателю «Доля ОО, имеющих школьные

программы или разделыв школьных программах профилактики по сопровождению обучающихсяс особыми

образовательными потребностями от общего количества ОО, имеющих обучающихсяс особыми образовательны—

ми потребностями», который проводитсяс 1 по7 декабря 2022 годас целью определения состояния работы по

профилактике образовательной неуспешности детейс миграционной историейв образовательных организациях

Нижегородскоіі области.

Пособие содержит адресные рекомендации учителям начальных классов, учителям русского языка, учите-

лям-предметникам, классным руководителем, педагогам-психологам, социальным педагогам, представителем

администрации образовательных организациіі.

s6 С. А. MAfiCИM0liA. Дярехтор школыв прогтрангтве перемен
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