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Ha HO M€Toщietxoe oêecпese øe oêpa3oBaтeasнoro пpoşewa

Aøuozaii¡iiu.B paiiiioñ cTaTse paccuoTpeu Bonpoc Qopu poBaiiiin POTOBEOCTïï it npoQecc oiiansiiouy

cauoonpeąeueiiiiio o6y'iaioii; xCn B pauxe eąiiiioro npOcTpaiicTBa o6u;ero o6paaoBarrøø Poccirøcxoñ ‹t›e-

ąepaq it repeo пpvtøMy xo Bepгe q vi copepжa ø пoHøTHli «oпepeжaioyee paaøvrT e» и «qиQpoBaø

speлocTs» B ycлoBiiøx paaBTlTiiø cyBepeiiiioñ qiiQ[IOBOiÎ 3KOHOMHKH. PñCCMoTpeiio o6ecпeчeiiiie cTpaTeги-

чecкiix pecypcoB CoBpeMeннoñ шкoлi.i, cпoco6cTByioyiix peaлиsaqøø oпepeжaioiu;øx npoqeccoBB o6лa-

CTIï Cauoonpeąeueii n it npoQeccxoiiansuoñ opøeiiTaq it o6yuaxiyiixcn øa ociioBe peaynsTaToB an tuna

ąaiiiinix uoirøTO Hiira pe iuoaq x o6iioøneiiiisix ‹t›roc ooo, cOO up Menem n ‹t›OH OOO it ‹t›OH COO

B 2023/24 y'ie6iiou rosyB o6u;eo6paaoBaTessøsix opra oaqiinx Hxmeropoącxoñ o6nacT . Hpepsome-

sicTpaTerичecк e ycTa oBxii к peñcTBiiøM ynpaBue чecx x xoMap и пepaгoгичecx x xoллeнTiïBOø

o6yeo6paaOBaTeлs sixopraниaaqHl4B O6s£tCTii conta no эQQeкTiïBHsix Mexa o3MOB, opиeiiTlï OB£tHHbIX

ma pe iusait to onepemaioyrix npoqeccoBB O6flñCTii caMoonpepeue n it npoQecc o ant. oñ op eiiTaH,iiii

o6yuaioiø¡øxcnB ycuoBiinx npiiueiien n ‹f›OH OOO POH COO ï4 BBepeu n npoQop eiiTati;xoiiiioro nutr

uyua gon o6y'iaioiu¡xxcø 6—11-x xuaCCOB.

Abstract. The article considers the issue of forming students’ readiness for professional self-

determination within the framework of theunified environment of general education of the Russian

Federation through the prism of convergence of such concepts as "advanced development" and

"digital maturity" under the conditions of development of the independent digital economy. The paper

considers the maintenance of strategic resources ofa modern school facilitating the implementation

of advanced processes in the area of students’ self-determination and professional orientation based

on the results of the analysis of monitoring data on the implementation of the renewed Federal State

Educational Standards of Basic General Education (BOE) and Secondary General Education (SOE) and

the introduction of Federal General Education Program (FGEP) ofBOE and SGE in secondary schools of

Nizhny Novgorod region in the 2023/24 academic year. Strategic guidelines for the actions of managerial

and teaching teams of secondary schools for the creation of effective mechanisms fortheimplementation

of proactive processes in the field of students’ self-determination and career guidance in the application

of the FGEP ofBGE andFOEP ofSGE andtheintroduction of career guidance minimum forstudents of

years 6-11 are proposed.

Itлioneøiae cлoøa: enoøe ecKuîi nomeiiu,uan, onepe:vcampee paoøumue, u,uØpoøaa apenocmb, canoonpe-

ôeneiiue u npoØeccuoiianuna opueiimaąua ody ampuxca, eôuiioe npocmpaiicmøo odu;ezo o6paeoøaii ,

o6iioøneiiiibte Øeóepanblibte odpaeoøamenoiiote emaiiôapmui odpezo o6paooaaiiu:n, Øeôepanoiiote ociioøiiote

o6 ;eo6paaoøamenoiiote npozpannct, ąuØpoø nipaiieØopnaąua odpaooøauuø

Keywords: human potential, advanced development, digital maturity, students’ setf-determination and

professional orientation, uni fied environment of general education, renewed [ederal education standards

o[ general education, federal tiasic general education programmes, digital transformation of education
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зaщиTЬlи yкpeплeHия cyBepe-

Poccийcкoй Фeдepaции, oбo-

B ПocлaHии ФeдepaгibHoMy

Co6paHиio пpesиpeHToM BnapиMиpoM Fly-

THHbiM, peшaxэTcq Bo Bcex oTpacгiqx oTeчe-

cTBeHHoñ экOHOMHкии coциaлaHOú cфepe,

'WTO RBлøeTcq BaжHalM yCлoBиeM ycпeшHoñ

Hижeropoątкoe o6paзoBaниe 2, 2024

peaлизaции cTpaTerии BxoждeHия Poccий-
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LțифpoBaя эпoxa BbiдBиraeT HoBbie Tpe-

бoBaHия кoBceM oTpacгiяM ЭKOHOMИKи,И 'WTO

ocoбeHHo BaжHo, пoTpeбHoCTи caMиx oTpac-

neú oпpeдeляюT OcoбeHHoCTи пoдroToBки
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новых специалистов, обладающих компе-

тенциями, необходимыми для такой жиз-

недеятельности субъекта, которая будет

способствовать эффективному решению

задач развития человеческого потенциала,

а значити развития суверенной экономики,

что может обеспечить выход на передовой

уровень эффективностии конкурентоспо-

собности Российской Федерации [13].

Однако проблемой, которая может

привестик замедлению экономического

развития, является недостаток квалифици-

рованных кадрови собственных передовых

технологий по ключевым направлениям

российской экономикии социальной сферы.

Важным ориентиром стратегии разви-

тия суверенной системы образования яв-

ляется опережающее развитие человече-

ского потенциала РФв условиях цифровой

трансформации отраслей экономики, что

обуславливает необходимость выстраи-

вания производственных процессов «на

опережение»,и прежде всегов сфере

образования.

На достижение национальной цели

«Реализация потенциала каждого чело-

века, развитие его талантов, воспитание

патриотичнойи социально ответственной

личности»в указе Президента Российской

Федерации «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период

Bamiiыu орііентиром стратегии

развития суверенной системы об-

разования является onepemaioyee

развитііе 'ieuoвe'iecuoro noтeiiqiia-

na РФ в усповиох и;ифровой транс-

формации ozpacneй аиоиомики.

до 2030 годаи на пер-

спективу до 2036 года»

ориентирована задача

по обеспечению «к2030

году функционирования

эффективной системы

выявления, поддержкии

развития способностей

и талантов ретеии молодежи, основаннои

на принципах ответственности, справед-

ливости, всеобщностии направленной на

самоопределениеи профессиональнуіо

ориентациіо 100 % обучаіощихся» [7].

Таким образом, для однои изкліочевых

социальных сфер,а именно — сферы

образования, актуализирован вопрос соз-

6 z.i опиьхоsх, и. н. azcxиiгi, т. и.

дания эффективных механизмов, ориен-

тированных на реализацию опережаю-

щих процессовв области профессио-

нального самоопределения обучающихся

в свете развития российской цифровой

ЭКОНОМИКИ.

Единое пространство общего образова-

ния на территории Российской Федерации

как целевой ориентир государственной

политикив сфере образованияи смыс-

лообразующее ядро суверенной системы

образованияв нашем исследовании пред-

ставлено рядом аспектов, совокупность

которых является установкойк созданию

необходимых условий для формирования

готовностик профессиональному само-

определению обучающихсяс учетом их

индивидуальных особенностей,а также

с учетом запросов экономикив кадрах,

специфики рынка труда какрегионального,

таки федерального уровней. Рассмотрим

каждый аспект отдельно.

Первый аспектв соответствии с

едиными требованиямик содержанию

и качеству современного образованияв

условиях peaлизaции обновленных ФГОС

общего образования представлен совокуп-

ностью таких составляющих, как единые

федеральные программы, единая систе-

ма воспитанияи программы внеурочной

деятельности, единые государственные

учебникии единые электронные образо-

вательные ресурсы [4, 5, 8].

В повестке стратегических ориентиров

для выстраивания опережающих процес-

сов в области самоопределенияи про-

фессиональной ориентации обучающихся

обозначены следующие цели peaлизaции

федеральных основных образовательных

программ (далее — ФООП) ): на уровне

основного общего образованияс ориен-

тацией на становлениеи формирование

личности обучающегося, на уровне сред-

него общего образованияс установкой на

подготовкук продолжению образованияи

началу профессиональной деятельности

(таблица 1).
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Таблица1

L(ели peaлизaции федеральных образовательных программ

в повестке вопроса самоопределенияи профессиональной ориентации обучающихся

На уровне среднего общего образования На уровне основного общего образования

(ФОП COO) (ФОП ООО)

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности создание условий для становления

обучающихся на основе индивидуализациии профессиональной и формирования личности обучающегося

ориентации содержания среднего общего образования;

z подготовка обучающегосяк жизнив обществе, самостоятельному

жизненному выбору, продолжению образованияи началу профессио-

нальной деятельности

Достижение поставленных целей pea-

лизaции ФОП COO и ФОП ООО предус-

матривает решение следующих основных

задач:

х обеспечение п peeмственности

основного общегои среднего общего об-

разования;

х формированиеу обучающихся на-

выков умственногои физического труда,

развитие склонностей, интересов, способ-

ностейк социальному самоопределению;

организация социальногои учеб-

но-исследовательского проектирования,

профессиональной ориентации обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество

с базовыми предприятиями, организация-

ми профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы [9, 10].

С 1 сентября 2023 года Министерством

просвещения РФ введена единая модель

профессиональной ориентации — проф-

ориентационный минимумв образователь-

ных организациях, реализующих общеоб-

разовательные программыв соответствии

с ФООП, содержанием которой определе-

ны актуальные подходык формированию

системы профессиональной ориентации

обучающихся6 — 11-x классов.

L(елью профориентационного миниму-

ма является выстраивание единой системы

профессиональной ориентации обучаю-

щихся посредством образовательной, вос-

питательнойи иных видов деятельности,

Нижегородtкое образование 2, 2024

реализуемыхв рамке единого простран-

ства общего образования на территории

Российской Федерации [6].

На достижение поставленной цели

ориентирована задача по подготовке

специалистов, осуществляющих профо-

риентационную деятельностьв образова-

тельных организациях.

Второй аспект обусловлен едины-

ми подходамив вопросах достижения

цифровой зрелости специалистов сферы

образования, что является важным усло-

вием успешного решения вопросао соз-

дании единого безопасного пространства

общего образования, способствующего

опережающим процессам личностного

развитияв вопросах самоопределенияи

профессиональнойориентациив условиях

интенсивного развития высокотехнологиче-

ской составляющей экономики Российской

Федерациии нарастания внешних инфор-

мационных угроз.

Задача по достижениюк 2030 году

«цифровой зрелости» ключевых отраслей

экономикии социальной сферы,в томчисле

образования, определенав рамках нацио-

нальной цели «Цифровая трансформация

государственногои муниципальногоуправ-

ления, экономикии социальной сферы».

Содержание понятия «цифровая зре-

лость»в сфере образования необходимо

рассматривать какрезультат производствен-

но-технологических процессов, направлен-

ных на достижение заданных параметров,
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выраженныхв показателях: «уровень разви-

тия информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры образовательных органи-

заций», «уровень цифровых компетенций

субъектов сферы образования», «уровень

доступности образовательных услуги циф-

ровых сервисов» [17].

L{енностными установками содержания

единого образовательного пространства

какодного из стратегическихнациональных

приоритетов государственной программы

Российской Федерации «Развитие обра-

зования» до 2030 года, ориентированного

на опережающее развитие человеческого

потенциала РФ, являются те, которые

способствуют обеспечению создания воз-

можностей для получения качественного

общего образования независимо от места

проживания ребенка, «в том числе за счет

внедренияв образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные

программы начального, основногои сред-

него общего образования, современнойи

безопасной цифровой образовательной

среды» [15, 17].

Вопросы формированияи развития

профессиональных компетенций специа-

листов сферы образованияв соответствии

с ценностными установками содержания

единого безопасного образовательного про-

странства какодного из стратегических на-

циональных приоритетов государственной

Термин «onepemaюyee развитие»

является чaczi›ю понятийного аіі-

ііарата текущего ііормативно-ііра-

вового обоснования вопросово

pocze оиономи'іесиого поzенцита

Россіійсиой Федерации.

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» до 2030

годаи в соответствиис

установками стратегии

«Цифровая трансфор-

ма ция об разо ван ия»

требуют оперативной

выработки сбалансированных позицийи

приоритетовв области совершенствования

цифровой грамотности руководителейи

педагогических работников общеобразо-

вательных организаций [12, 17].

Сегодня специалист сферы образова-

ния на основе технологий работыс дан-

нымив общем образовании, непрерывно

8 z.i опиьхоsх, и. н. azcxиiгi, т. и.

генерируемымив цифровом образователь-

ном пространстве, может предвосхитить

перспективу peaлизaции сценария(ев) пер-

сонального образовательного маршрута

каждого школьникаи предложить наиболее

эффективныйи безопасный путь развития

личности обучающегосяи подготовки его

к жизнив обществе, самостоятельному

жизненному выбору, продолжению об-

разованияи началу профессиональной

деятельности. Для этого работник сферы

образования (руководитель общеобразо-

вательной организации и(или) педагоги-

ческий работник) должен обладать необ-

ходимым уровнем цифровых компетенций

для определения стратегии опережающих

процессовв области самоопределенияи

профессиональной ориентации обучаю-

щегосяв условиях преодоления рискови

угроз, сопряженныхс цифровыми техноло-

гическими прорывами.

Новизна изучения вопроса формиро-

вания готовностик профессиональному

самоопределению обучающихсяв рамках

единого пространства общего образова-

нияв нашем исследовании заключается

в рассмотрении его через призму конвер-

генции понятий «опережающее развитие»

и «цифровая зрелость»в свете специфики

развития суверенной цифровой экономики,

в частности сферы образования.

Термин «опережающее развитие»

является частью понятийного аппарата

текущего нормативно-правового обосно-

вания вопросово росте экономического

потенциала РФ,в частностив сфере об-

разования, поэтому часто используетсяв

тексте стратегических документов, напри-

мер, программ развития.

Термин «опережающее развитие» отно-

сительно педагогикии сферы образования

рассматривается, прежде всего, как «при-

ведениев соответствие целей, смыслов,

идеалови результатов образования не

только сегодняшнему, но уже завтрашнему

дню» [16].

Высокая скорость эволюционных про-
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цессовв экономике обуславливает необ-

ходимость выстраивания «опережающего

образования», то есть образования, на-

правленного на формирование человече-

ского капитала «с позиций эволюционного

подходак определению егосущностии с

учетом его трансформирующейся ролив

экономическоми общественном развитии»

в качестве высококвалифицированного

специалистав мире профессий будущего,

отличающегося совершенно новой куль-

турой общественныхи производственных

отношений» [3].

В контексте изучения вопросао фор-

мировании готовностик профессиональ-

ному самоопределению обучающихся

на уровнях основного общегои среднего

общего образования термин «опережаю-

щее развитие» предлагаем трактоватьв

разрезах «школьник»и «работник сферы

образования» таким образом:

для школьника: «опережающее

развитие» — это выстраивание опережаю-

щих п роцессовв области профессио-

нального самоопределения обучающихся,

учитывающих прогнозируемые изменения

социокультурной конфигурации, техноло-

гического состоянияи форм коммуникации

на момент поступленияв вузабитуриента

(сегодняшнего первоклассника);

х для работника сферы образования

(руководителя и(или) педагогического ра-

ботника): «опережающее развитие» — это

выстраивание направленийи содержания

профессиональной деятельностив теку-

щей социокультурнойи экономической

ситуациис ориентиром на картину про-

гнозируемого будущего, то есть создание

опережающего контекста управленческой

и(или) педагогической деятельности,

ориентированныйв будущеес учетом

настоящего.

В векторе государственной политики,

определяющей постановку задачи систе-

матизациии обогащения инструментамии

практиками региональных, муниципальных

и школьных моделейп рофессиональ-

ной ориентации обучающихся, выделим

Нижегоројtкое образование 2, 2024

прежде всегов содержании ФОП COO

стратегические ресурсы, ориентированные

на реализациіо опережакэщих процес-

совв области самоопределенияи про-

фессиональнои ориентации обучаіощихся:

профильное обучение, индивидуаль-

ные учебные планы, вне-

урочная деятельность

и воспитательная рабо-

та [5, 10].

Рассмотрим текущее

ЫCOltilЯ СКО]ЗОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННЫХ

npoqeccoвв эuoiiouuue обуславли-

вает необходимость выстраивания

«onepemaю hero образования».

обеспечение обозначен-

ных стратегических ресурсовв качестве

условий, способствующихpeaлизaции опе-

режающих процессовв области профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихсяв общеобразовательных организа-

циях Нижегородской области, на основе

результатов анализа данных комплексно-

го исследования (далее — мониторинга)

peaлизaции обновленных ФГОС HOO,

ООО, COOи применения ФООПв 2023/24

учебном годув общеобразовательных орга-

низациях Нижегородской области, которое

состоялосьв мае 2024 года.

Профильное обучение.П рофильное

обучение — это способ введения обучаю-

щихсяв ту или иную общественно-произ-

водственную практику, поэтому учебный

план профиля необходимо выстраиватьс

ориентацией на возможную будущуюсферу

профессиональной деятельности обучаю-

щегося,с учетом предполагаемого продол-

жения образования обучающихся [5, 10].

В учебный планс учетом интересов

обучающихсяи их родителей (законных

представителей) возможно включение изу-

чения 3-xи более учебных предметов на

углубленном уровне. При этом образова-

тельная организация должна обеспечивать

реализацию учебных планов одного или

нескольких профилей обучения: есте-

ственно-научного, гуманитарного, социаль-

но-экономического, технологического, уии-

версального.

В соответствиис требованиями ФГОС

COOи содержанием ФОП COO «учебный

план профиля обученияи (или) индиви-

9
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дуальный учебный пландолжны содержать

не менее 13учебных предметов («Русский

язык», «Литература», «Иностранный язык»,

«Математика», «Информатика», «Исто-

рия», «Обществознание», «География»,

«Физика», «Химия», «Биология», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности

жизнедеятельности»)и предусматривать

изучение не менее 2-хучебных предметов

на углубленном уровне из соответствую-

щей профилю обучения предметной об-

ластии (или) смежнойс ней предметной

области» [5, 10].

Реализацияв 2023/24 учебном году

профильного обучения на уровне сред-

него общего образованияв общеобразо-

вательных организациях, реализующих

программы среднего общего образования,

представлена (поданным регионального

мониторинга) следующим образом от об-

щего количества общеобразовательных

организаций Нижегородской области.

х естественно-научный профиль реа-

лизуют 14,5 % школ,

х гуманитарный — 16,7 %,

социально-экономический —21,2 %,

технологический — 21,2 %,

универсальный — 42,1 %.

Универсальный профиль обучения,

преобладающийв общеобразовательных

Особое внимание сегодня необ-

ходимо обратить на создание ус-

ловий для ретиеат;ии естествен-

по-ііа iioro профиля.

организациях региона

(42,1 %), ориентирован

на формированиеу обу-

чаіощихся, пре›кqе всего,

набора «универсалиных

компетенций», необхо-

димого для решения профессиональных

задачв любой отрасли экономики.

При этом возрастание запросов рынка

трудав кадрах, отличающихся «цифровой

зрелостью», обуславливает значимость

увеличения охвата обучающихся техноло-

гическим профилем обучения (в 2023/24

учебном годув 21,2 % от общего количе-

ства общеобразовательных организаций

Нижегородской области), что, в свою

очередь, может стать залогом создания

10 Е.А 0hThbliOiJA, й. Н. йЕСlійІН, Т. И.

передовых технологийи укрепления суве-

ренитета российской экономики.

В соответствиис установками госу-

дарственной политикив области развития

образования особое внимание сегодня

необходимо обратить на создание условий

для peaлизaции естественно-научного про-

филяв современной школе, который реа-

лизуетсяв 2023/24 учебном годув 14,5 % от

общего количества общеобразовательных

организаций Нижегородской области.

При переходе обучающегося изоснов-

ной школы на уровень среднего общего

образования стратегически важным аспек-

том является выбор профиля дальнейшего

обучения, который может стать стартовой

точкой профессионального самоопределе-

нияи успешной социализации во взрослой

жизНИ.

Прогнозное моделирование индиви-

дуального образовательного маршрута при

выборе профиля обучения — это способ

управления на основе данныхв общем

образовании опережающими процессами

в области самоопределенияи профессио-

нальной ориентации обучающегося [2].

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт

развития образования» (далее — НИРО)

реализует научно-методическое сопрово-

ждение общеобразовательных организа-

ций, стажерских площадок, по вопросам

организации эффективных механизмов,

ориентированных на реализацию опере-

жающих процессовв области профессио-

нального самоопределения обучающихся

в современной школе.

С целью совершенствования «цифро-

вой зрелости» педагогических работников

кафедрой информатикии информацион-

ных технологий НИРО реализуется про-

грамма дополнительного профессиональ-

ного образования «Большие данныев

профессиональнойдеятельности педагога

как pecypc управления качеством образо-

вательной деятельностив условияхФГОС»

(программа внесенав Федеральный реестр

программ ДПО, https://dppo.apkpro.ru/).

Инновационный опыт стажерских пло-
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Науно метощіеское обеспечение обрюоватеаьного процесса

щадок кафедры информатикии информа- образовательных потребностей конкрет-

ционных технологий НИРОв области разра- ного обучающегося.

ботки механизмовв общеобразовательной ФГОС общего образованияи феде-

организации для определения профиля ральные образовательныеп рограммы

обученияи прогнозного моделирования допускают разработкуи реализацию инди-

индивидуального образовательного марш- видуальных учебных плановв общеобразо-

рута при переходе обучающихся науровень вательных организациях,

среднего общего образования (с исполь- реализующих программы

зованием автоматизированных авторских среднего общего образо-

инструментов управленческих команд для вания. Индивидуальные

работыс даннымив общем образованиии учебные планы,в рамках

методик мониторинговых исследований на которых формируется

основе содержания ФОП ООО и ФОП COO) индивидуальнаятраекто-

тиражируетсяв региональном профессио- рия развития обучающе-

ФГОС o6yегообpaeoвани я и

федеральные обраеоваzельные

программы допускают разработку

и peauiiaau;iнo индивидуальных

у'іебных плаііовв ОО, pemuayio-

щих программы среднего объг;его

oбpaeoвauiiu.

нальном сообществе.В 2022и 2023 годах гося, разрабатываются

дипломами победителей всероссийского в интересах обучающихся,с участием

конкурса кейсов по аналитике образова- обучающихсяи их родителей (законных

тельных данных «Педагогика, основанная представителей) [5, 10].

на данных» (врамках Международной на- Обучение поиндивидуальнымучебным

учно-практической конференции «Большие планам можно рассматривать не тольков

данныев образовании») были отмечены качестве инструмента для эффективной

авторские кейсы для работыс даннымив peaлизaции индивидуальной траектории

современной школев условиях реализа- развития обучающегося, нои как pecypc

ции обновленных ФГОС, разработанные самоопределенияи профессиональной

управленческими командами MAOУ«fїицей ориентациис учетом индивидуальных

№ 38» г. Нижний Новгороди МБОУ Выезд- предпочтенийи намерений.

новская СШ Нижегородской области. Внеурочная деятельностьи воспи-

Специалист сферы общего образо- тательнаяработа. Внеурочная деятель-

вания,и в первую очередь, руководитель ность является не просто неотъемлемой

образовательной организации, должен от- и обязательной частью основной обще-

личаться «цифровой зрелостью»и владеть образовательной программы,а важным

профессиональными компетенциями до- ресурсом для формирования профессио-

статочными для анализа, планированияи нального самоопределения обучающихся

peaлизaции образовательнойдеятельности в общеобразовательной организации.

в системе общего образованияв соответ- В соответствиис ФОП COO в 10-хи 11-x

ствии со стратегическими направлениями классах внеурочная деятельность осущест-

развития суверенной экономикии с учетом вляется по профилям, реализуемымв об-

особенностей для организации условий щеобразовательной организации. При этом

для профориентации на уровне основного планирование внеурочной деятельности для

общегои среднего общего образования, op- каждого профиля предполагает по полуго-

ганизуемых на основе анализа содержания диями каникулярным периодам на основе

архитектуры данных цифровых образова- интеграциис организациями дополнительно-

тельных средв современной школе. гообразованияи сетевого взаимодействия

Обучение по индивидуальнымучебным с научнымии производственными органи-

планам. Индивидуальный учебный план зациями проведение таких мероприятий,

обеспечивает освоение образовательной которые способствуют самоопределению

программы на основе индивидуализации и профессиональной ориентации каждого

ее содержанияс учетом особенностейи обучающегося (таблица 2).
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Образовательной процесс: методыи технологии

Варианты обеспечения мероприятий для обучающихсяв рамках профилей

Профиль Особенности мероприятийв рамках профиля

Естественно- Профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается производ-

научный профиль ствам естественно-научного профиля), подготавливаютсяи проводятся исследовательские

экспедиции (например, эколого-биологической направленности)

Гуманитарный

профиль

Социально-

экономический

профиль

Технологический

профиль

Универсальный

профиль

Профессиональные пробы обучающихсяв музеях, библиотеках, организациях образования

и культуры, подготавливаютсяи проводятся исследовательские экспедиции (например,

краеведческой направленности, фольклорные, археологические)

Профессиональные пробы обучающихсяв социально-экономической сфере (приоритет

отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социаль-

ные практики (пробы обучающихсяв сфере профессиональной коммуникациис широким

кругом партнеров), реализуются групповые социальныеи экономические проекты (напри-

мер, предпринимательской направленности)

Профессиональные пробы обучающихся на производстве

Профессиональные пробы обучающихся на производствеи в социальной сфере (взави-

симости от профиля), подготавливаютсяи проводятся исследовательские экспедициии

социальные практики

Так в рамках peaлизaции каждого, из

представленныхв таблице2 профилей

обучения, возможно проведение профес-

сиональных проб для обучающихся на

производстве илив музеях, библиотеках,

организациях образованияи культуры

и т. д.,а также реализация исследователь-

ских экспедиций,в рамках которых предус-

матривается подготовкаи защита индиви-

дуальных или групповых проектов [5, 10].

По данным регионального мониторинга

на выполнение индивидуальных проектов

выделенов учебном плане среднего обще-

гообразования не менее1 часав неделю

в общеобразовательных организациях

Нижегородской области.

В рамках воспитательной работы со-

держанием профориентационного мини-

мума для обучающихся 6—11-x классов

определены такие форматы мероприятий

как: мультимедийная выставка («интер-

активная экспозицияс использованием

мультимедийных технологий для профес-

сиональной ориентациии выбора будущей

профессии»), классные часы, беседы, дис-

куссии, мастер-классы, коммуникативныеи

деловые игры [6].

12 Е.i ойиьхоsх, и. н. аЕсхиіь, т. и.

Таблица2

В новых условиях педагог становится

для каждого обучающегося «ориентиром»

в мир будущих профессийи «навигато-

ром» для выстраивания опережающих

процессовв «русле» персональной обра-

зовательной траекториис учетом не только

индивидуальныхособенностей школьника,

нои прогнозируемых социокультурныхи

экономических измененийв обществе.

При этомв качестве специалистов,

осуществляющих сопровождение обу-

чающихся «в процессе формированияи

дальнейшей peaлизaции их индивидуаль-

ных образовательно-профессиональных

траекторий», могут выступать не только

педагогические работники основногои

среднего общего образования, дополни-

тельного образования детей, нои специа-

листы организаций высшего образования,

среднего профессионального образования,

п рофессиональных образовательных

организаций, компаний-работодателейи

иных организаций, которые осуществляют

ресурсную поддержку профориентацион-

ной программы общеобразовательной ор-

ганизации на основе договорао сетевом

сотрудничестве [6].

ÏÏÏÏÏÏ . ()ПР{lРЖіlЮЩРР [ІЫІВИТІІР ЧР.40ВР9РРй0Ю...



Науно метощіеское обеспечение обраsоватеаьного процесса

Сетевая модель при peaлизaции обра-

зовательной программы старшей школыв

соответствиис требованиями обновленного

ФГОСCOOи содержанием ФОП COO опре-

деленав ряде общеобразовательных орга-

низациях Нижегородской области. Развитие

сетевой модели peaлизaции образователь-

ных программв общеобразовательной

организации необходимо рассматривать

в качестве одного из эффективных меха-

низмов, ориентированных на реализацию

опережающих процессовв области про-

фессиональногосамоопределенияобучаю-

щихсяи способствующих решению задачи

обеспечения,в первую очередь, региональ-

ного рынка трудав кадрах, отличающихся

«цифровой зрелостью».

Результаты peaлизaции «опережаю-

щей» стратегии управленческой и(или)

педагогической деятельности по созда-

нию в общеобразовательной организации

необходимых условий для формирования

готовности обучающихсяк профессиональ-

ному самоопределению,в том числе на

основе сетевого сотрудничества школыс

региональными производственными пред-

приятиями и(или) организациями, должны

быть подтверждены:

во-первых, качеством предметных

результатов освоения ФОП ООО и ФОП

COO для учебных предметов на углублен-

ном уровне;

во-вторых, набором «универсальных

компетенций» (умениями самостоятельно

действоватьв ситуациях неопределен-

ности, вырабатывать креативные реше-

ния, прокладывать безопасный маршрут

жизнедеятельностив информационном

пространстве);

в-третьих, уровнем «карьерной гра-

мотности» (информированностио совре-

менном мире профессий, направлениях

профессионального образования).

При этом еслив случае предметных

результатов речь идето peaлизaции об-

разовательной деятельности, в первую

очередь, на уроке, то форми рова ние

универсальных компетенцийи карьерной

Нижегородtкое образование 2, 2024

грамотностив болишеи степени происхо-

дитв рамках внеурочноии воспитателинои

деятельности, которые является обяза-

тельнои частыо содержания ФON ООО и

ФОП COO [9, 10].

В этои связи необходимо выделить

такое направление вне-

урочноии воспитатель-

нои деятельности со-

временнои ш колы как

школьная медиажурна-

листика — уникальноеи

активно развиваіощееся

Школьная медиажурналистика —

yiiiiitmыioe и активно развиваю-

уееся направление, способптву-

іоуее доптитениіо «цифровой

s penости» виpocnых, делей ii

моподетіі.

направление, способ-

ствующее достижению

«цифровой зрелости» взрослых, детейи

молодежи. Направление, которое,с одной

стороны, является ресурсом для освое-

ния способов грамотного использования

субъектом цифрового общества готовой

информации,а с другой — площадкой для

генерации новых идейи смыслов.

Деятельность по созданию школьных

СМИ способствует не только осознанному

участию детейи молодежив медиасреде

и медиакультуре, но, что самое важное,

способствует формированию совокупности

универсальных умений использования зна-

нийи навыков для решения проблемв по-

вседневной жизнив цифровом обществе,

чтоявляется ведущим фактором опережаю-

щего развития субъекта образования,а

именно процесса «выращивания человече-

ского капитала будущего непосредственно

в процессе построения этого будущего» [1].

Навыки, полученные обучающимися

в процессе применения современных

медиатехнологий для создания школьных

средств массовой информации (далее

ш кольных СМИ), например, печатного

или сетевого издания, теле- или радиома-

териалов имеют особую значимость для

опережающего развития человека на про-

тяжении всей егожизни, поскольку процесс

профессиональногосамоопределения «не

является узко локализованнымв старшем

подростковоми юношеском возрастеи не

заканчиваетсяс выбором направления
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профессионального образования по окон-

чании школы».

Положительный опыт сетевого сотруд-

ничестваи наставничества представителей

сферы образования, профессиональных

средств массовой информациии обще-

ственных организаций по сопровождению

развития школьныхи молодежных СМИ

сложилсяв Нижегородской области — это

«Сообщество школьныхи молодежных

СМИ» (https://vk.com/pubIic173379003),

созданноев НИРО приподдержке органи-

заций высшего образования, областных

телевизионныхи радиовещательных ком-

панийи муниципальных редакционно-из-

дательских радиовещательных центровв

2008 году [1].

В 2024 году более 90% муниципа-

литетови городскихо кругов региона

представленыв объединении школьныхи

молодежных СМИ Нижегородской области.

Наставникамии «навигаторами»в мире

профессий сферы журналистики являются

не только специалисты общего образова-

ния, нои представители областных теле-

визионныхи радиовещательных компаний,

организаций высшего образованияи обще-

ственных организаций.

Для педагогов, руководителей школь-

ных медиацентров кафедрой информати-

кии информационных технологий НИРО

разработана программа дополнительного

профессионального об-

В 2024 году бoлee 90% иуііиqипа-

литетов и городских oupyroв peru-

она представленыв объединении

Ш ïtОЛЬТІЫХ И М ОЛ ОДt Ш Н bIХ Й Й

Нижегородсіtой области.

разования «Применение

возможностей пресс-цен-

тра при формировании

готовности обучающихся

к профессиональному са-

моопределению», которая

реализуется при участии профессионаловв

сфере журналистики (программа подготов-

лена для внесенияв Федеральный реестр

программ ДПО, https://dppo.apkpro.ru/).

Нижегородский институт развития об-

разования является одной из ключевых

площадокв регионе, аккумулирующей

информационныеи методические ресур-

сы по вопросам peaлизaции обновленных

14 z.i опиьхоsх, и. н. azcxиiгi, т. и.

ФГОСи применения ФООПв общеобра-

зовательных организациях Нижегородской

области [17].

На решение вопроса подготовки кадро-

вого pecypca сферы общего образования,

отличающегося «цифровой зрелостью»и

готового выстраивать направления соб-

ственной профессиональной деятельности

(управленческой и(или) педагогической)

в текущей социокультурнойи экономиче-

ской ситуациис учетом прогнозируемого

будущего,а значит — компетентногов

вопросах формирования готовности к

профессиональному самоопределению

обучающихся, ориентирована реализуе-

мая НИРО деятельность по повышению

квалификации руководителейи педагоги-

ческих работников общеобразовательных

организаций Нижегородской области на

основе лицензионных программ Академии

Минпросвещения Россиии программ, раз-

работанных институтом.

По данным регионального мониторинга

на 31 мая 2024 годав общеобразователь-

ных организациях:

по вопросам обучения по обнов-

ленному ФГОС ОООи ФГОС COO прошли

обучение 96% педагогов от общего коли-

чества педагогов, которые реализуют обра-

зовательные программы пообновленному

ФГОС ОООи ФГОС COO;

96% административныхработников,

курирующих образовательную (учебно-вос-

питательную) работу по вопросам pea-

лизaции обновленных ФГОС HOO, ООО,

COO, прошли соответствующее обучение

по программам повышения квалификации.

Нижегородским институтом развития

образованияк началу 2023/24 учебного

года подготовлено более 30 методических

материалов для управленческих команди

педагогическихработников общеобразова-

тельных организаций по актуальным вопро-

сам peaлизaции обновленных ФГОСООО,

ОООи применения ФООП,в которых пред-

ложены подходык организации ресурсов

в современной школе, ориентированных

на реализацию опережающих процессов

ÏÏÏÏÏÏ . (lйP{lflЖilI0ЩflP }ЗЫlВИПtР ЧР.40ВР9РРй0Ю...
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в области самоопределенияи профессио-

нальной ориентации обучающихся,и их

использованию. Материалы размещеныв

открытом доступе на сайте НИРОв разде-

ле «Реализация обновленных ФГОС HOO,

ООО, COO и применение ФООП», https://

niro.nnov.ru/?id=58906.

Итак, данные регионального мони-

торинга peaлизaции обновленных ФГОС

HOO, ООО, COO и применения ФООПв

2023/24 учебном годув общеобразователь-

ных организациях Нижегородской области

являются основой для анализа текущего

состояния механизмовв региональной

системе образования, ориентированныхна

создание необходимых условий для опере-

жающих процессовв области самоопреде-

ленияи профессиональной ориентации

обучающихся,а также служат ресурсом

для возможных прогнозово направлениях

совершенствования инструментов инфор-

мационногои научно-методическогосопро-

вождения субъектов сферы образования,

обучающихсяи их родителей (законных

представителей) по вопросам организации

профориентационной работыв образова-

тельных организациях.

В этой связив качестве установокк

действиям управленческих команди пе-

дагогических коллективов общеобразова-

тельных организацийв области создания

и развития эффективных механизмов,

ориентированных на реализацию опере-

жающих процессовв области самоопре-

деленияи профессиональной ориентации

обучающихсяв условиях применения ФОП

ООО и ФОП COO, обозначим следующие

стратегические установки рекомендатель-

ного характера:

х обеспечение возможности педаго-

гам, осуществляющим профориентаци-

онную работув 6 — 11-м классах, пройти

повышение квалификации по актуальным

вопросам преподавания учебных предме-

тови peaлизaции внеурочной работыи

воспитательнойдеятельности по вопросам

самоопределенияи профессиональной

ориентации обучающихся;

Нижегоројtкое образование 2, 2024

х организация участия педагоговв

информационно-разхяснительныхи ме-

тодических мероприятиях разного уровня

по вопросам самоопререлениqи профес-

сиональнои ориентации обучаіощихсяв

условиях опережаіощего развития суве-

рен нoи цифровои эко-

номики федеральногои

регионального уровнеи;

х развитие системы

постоюиной методиче-

скои помощи,в пepвyіо

очереди молодым пе-

дагогам,у которых за-

Пpoqecc развития единого про-

сzраііства обу его образования

дoлжeн выczpaiiвazicsс у'іетом

П]З OPH О 3 И})ОВПНИ Я ВОВ М ОЖ Н Ы Х

cqeнapueв будущегов развитии

П ItОНО М И ItИ H£tВ bIС ОКОТіЭХ Н ОЛО ГИ-

иесиой осііове.

фиксированы трудности

по вопросам формирования готовностик

профессиональному самоопределению

обучающихсяв условиях применения ФОП

ООО и ФОП COO и введения профориен-

тационного минимума для обучающихся

6 — 11-x классов;

х п родолжение и нформационно-

разъяснительной работыс педагогиче-

скойи родительской общественностью об

основных изменениях государственной

политикив общем образованиив области

самоопределенияи профессиональной

ориентации обучающихся;

х тиражирование лучших практик орга-

низации муниципальных и(или) школьных

моделей по вопросам самоопределенияи

профессиональной ориентации обучаю-

щихсяв рамке единого пространства об-

щего образования;

х продолжение мониторинга эффек-

тивности механизмовв муниципальной

системе образованияи общеобразова-

тельной организации, ориентированных

на реализацию опережающих процессов

в области самоопределенияи профес-

сиональной ориентации обучающихсяв

свете новых трендов развития российской

экономикии в условиях peaлизaции обнов-

ленных ФГОС общего образованияи при-

менения ФООП (втекущеми следующих

учебных годах).

Процесс развития единого простран-

ства общего образования на территории
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Российской Федерации какцелевой ориен-

тир государственной политикив области

развития суверенной системы образо-

вания должен выстраиватьсяс учетом

прогнозирования возможных сценариев

будущегов развитии экономики на высоко-

технологической основе. Опережающий
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Aннozцuu.В статі.е обоснована аіtтуат.ності› органиоаqии регионалі.нои ітнопаqионноіі

плоуадиіі itaк центра содертатеиьно-методігиесного пространства и іірофессионюіі›ноіі

органоааqионно-іtупі›турноіі cpeдm, которье способствуіот непрерывному иоаьшенто

профессионаиыіого мастерства ii пocтouпнouy педагогическоиу образованию перагоги-

necitiix работіііііtов Hиmeropoдcitoii обпастіі. Оііредеиеііь теоретиіtо-иетодоsоги'іесиие

осііоваііио coдepmaiiиu реотеzыіостіі региоіітыіоії иііііоваqііоііііоіі nuoyaдitii, onиcaiiu

ее клк›чевме характеристіііtи, ожидаемме реоуиьтать ii продуіtть деителаностіі.

Abstract. The article substantiates the relevance of the organisation ofа regional innovation

platform asа centre of content-methodological and professional organisational and cultural

environment, which contribute to the continuous improvement of professional skills and

18 гiЦblX, Т.Н. fiEPfEEbA,L fi. IlHhTP0li3. Решонкзъная инноваі9іонная кзоіціцка...
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continuous pedagogical education of teachers in Nizhny Novgorod region. Theoretical and methodological

bases of the content of the regional innovation site activity are defined, its key characteristics, expected

results and products of its activity are described.
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Keywords: regional innovation site, scienti[re and methodological support о[ teaching and managerial

personnel, deuelopment о[pedagogical sta , introduction of innovations

настоящее время качественное об-

разование является мощным стра-

тегическим ресурсом, влияющим на

безопасностьи независимость политико-

экономическихи социокультурных границ

государства. Отметим, что ресурсный ха-

рактер сферы образования, ее влияние

на процветаниеи стабильность общества

и государства отстаивают многие отече-

ственные ученые (А.М.Осипови Н.А.Мат-

веева, Д. Л. Константиновский, А. Г. Ас-

молов, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев,

Д. А. Леонтьев).

Так, А. М. Осипови Н. А. Матвеева

считают образование «необходимым усло-

вием существования общества» [23, с. 40].

В. И. Сл ободчикови Е. И. Исаев

отмечают фундаментальное значение

формируемыхв образовании качестви

способностей для перспектив цивилизации

[11,11 25].

Д. Л. Константиновский подчеркивает

общегуманитарныйхарактер образования,

его рольв личностном становлении чело-

векаи полагает, что между инновационным

развитием государственной экономикии

способностью образовательной сферы

обеспечить достаточный объеми постоян-

ный рост интеллектуального потенциала

существует тесная связь [15,18].

Из тезиса А. Г. Асмолова следует, чтов

XXI в. образование должно представлять

собой «индустрию возможностей (разно-

образных мотивов, действий смыслов)» [1,

с. 18]и базироваться на идеях «...человека

свободного, ... развития, ... самореализа-
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ции, ... ответственного выбора, ... сложных

задач» [1, с. 18].

Применительнок отечественному об-

разованию вышеперечисленные оценки

в современных условиях конкурентной

борьбыи глобального идеологического,

политико-экономическогои гуманитарно-

го противостояния приобретают особую

значимостьи актуальность. Это связанос

тем, что являясь одновременно сложной

социальной системой, общественным

институтом, особой деятельностьюи «со-

циальной ценностью для личностии обще-

ства» [23, с. 38], оно способно обеспечить

формирование «инновационных ресурсов

жизнестойкости и жизнеспособности

каждого конкретного региона как духов-

но-интеллектуального центра российского

государства» [9, с. 4].

Безусловно, мощным потенциалом по-

ступательного инновационного социально-

горазвития обладают всеступени единой

образовательной системы (дошкольного,

начального, основногои среднего полного

общего, среднегои высшего профессио-

нального, дополнительного профессио-

нального образования). Однако школа

в образовательной вертикали занимает

особую нишу. Именно школа, используя

терминологию Дж. Дьюи, является «за-

родышем общественной жизни», местом

«деятельной работы, которая отражает

жизнь более широкого обществаи ... про-

никнута насквозь духом искусства, истории

и науки», организационно-культурной сре-

дой «развития, постепенного становления
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человека какчлена общества», формирую-

щейу детей «дух служения обществу»и

«средства для творческой самодеятельно-

сти» [5, с. 132], [4, 6].

В рамках взаимодействия учителяи

обучающихся школьники приобретают не

только знанияи умения, соответствующие

требованиям образовательных программ,

нои первые профессиональные интере-

сы и предпочтения, жизненные ценности

и установки, социальные роли, которые

способствуют осознанному выбору про-

фессиональной траекториии определяют

дальнейшее поведение.В образователь-

ных организациях создаются условия для

развитияу детей способностей понимать

себя, других людейи социальное окру-

жение, осваивать нормыи правила этого

окружения [26]. Следовательно, появляется

перспектива индивидуальноголичностного

развития, социализации, более успешной

peaлизaции интеллектуальных способно-

стейи обретения уверенностив себе.В

школах создается организационно-культур-

ная среда, способствующая удовлетворе-

нию творческих потребностейи раскрытию

детских талантов.

Задача формирования профессио-

нальных кадров для российской эконо-

мики, воспитания «гармонично развитой

и социально ответственной личности на

В обраооватеианых opranuuau;uяx

СОЗДАЮТСЯ СЛОВНЯ ДЛЯ }ЗіІЗВНТНЯ

у детей ciioco6uoczeй ііонимать

себя, других людей ii социальное

oupyжeuiie, осваивать нормы и

npaвuua этого оирутения.

основе духовно-нрав-

ственных ценностей на-

родов Российской Феде-

рации, историческихи

национально-культурных

традиций» [20],с одной

стороны, накладывает

серьезные обязатель-

ства на педагогови требует от них постоян-

нoи актуализации п рофессиональных

компетенций.С рругои стороны, это рает

педагогическим работникам право рассчи-

тывать на квалифицированнуіо консульта-

тивнуіо помощьи поддержкув устранении

проблем, связанныхс непосредственным

выполнением своих функциональных обо-

занностеи.

Ориентируясь на подобные запросыи

ожидания, иные проблемы региональной

сферы образования (повышение средне-

го возраста педагогических работников,

низкий уровень закрепления молодых

специалистовв педагогической профессии,

сложности интеграции молодых специали-

стовв педагогические коллективы образо-

вательных организаций),а также основные

направления государственной политики РФ

и векторы развития «единой федеральной

системы научно-методического сопрово-

ждения педагогическихработникови управ-

ленческих кадров» [16]в образовательном

сегменте, возникла необходимостьв ор-

ганизации содержательно-методического

пространстваи профессиональной орга-

низационно-культурной среды, которые

способствуют непрерывному повышению

профессионального мастерстваи постоян-

ному педагогическому образованию педа-

гогов Нижегородской области.

Стратегическими интеллектуально-

технологическим центром конструируемых

пространстваи среды выступает регио-

нальная инновационная площадка. Опи-

раясь на положения Федерального закона

«Об образовании» об экспериментальной

и инновационной деятельностив образова-

тельной сфере, инновационные площадки,

независимо от их статуса (федеральная,

региональная), необходимо рассматривать

в качестве составляющих «инновационной

инфраструктурыв системе образования»

[21], которая формируется органами го-

сударственной власти федерального или

регионального значения [21].

В данном контексте региональная ин-

новационная площадка определяется как

«организация, осуществляющаяобразова-

тельную деятельность,и иные, действую-

щие в сфере образования организации,а

также их объединения, независимо от их

организационно-правовой формы, типа,

ведомственной принадлежности (при их

наличии), реализующие инновационные

п роекты (программы), которыеи меют

существенное значение для обеспечения
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Науно метощіеское обеспечение обраsоватеаьного процесса

модернизациии развития системы образо-

ванияс учетом основных направлений со-

циально-экономического развития Россий-

ской Федерациии Нижегородской области,

peaлизaции приоритетных направлений

государственной политики Российской

Федерациив сфере образования» [22, с. 4].

В настоящее времяв Нижегородской

области функционирует ряд региональных

инновационных площадок, которые частич-

но реализуют направление инновационной

деятельности, связанноес «разработкой,

апробациейи (или) внедрением:

новых элементов содержания об-

разованияи систем воспитания, новых

педагогических технологий, учебно-мето-

дическихи учебно-лабораторных комплек-

сов, форм, методови средств обученияи

воспитанияв организациях, осуществляю-

щих образовательнуюдеятельность,в том

числес использованием ресурсов негосу-

дарственного сектора;

методик подготовки, профессиональ-

ной переподготовкии (или) повышения

квалификации кадров,в том числе педаго-

гических, научныхи научно-педагогических

работникови руководящих работников

сферы образования на основе применения

современных образовательных техноло-

гий;

обмена мнениями, вы-

работки консолидиро-

ванных решений, что су-

щественно препятствует

реальному достижениіо

Hижeгopoдcкoи областькЈ

позитивных эффектов,

Потенциал пло-

уадоіt как инструментов нayu-

нo-uezoдii'iecuoro сопровождения

neдarorunecuих рабоzниuов и

управлен'іесиих кадров ucnou:o-

зyezcu ііедостатоиио noniio.

какв сфере образования,

таки в иных областях жизни региона.

Кроме того, функционирование ре-

гиональных инновационных площадок

в НИРОи HГFIУ им. К. Минина ограни-

ченно способствует внедрениіо «новых

и нститутов общественного участия в

управлении образованиеми новых ме-

ханизмов сетевого взаимодеиствия орга-

низаций» [22, с. 3], «совершенствованиіо

научно-педагогического, учебно-методи-

ческого, организационного, правового,

кадрового, финансово-экономического,

материально-технического обеспечения

региональнои системы образования»

[22, с. 3—4]. Перечисленные проблемы,

в нашем представлении, обусловлены

х новых механизмов, форми спосо- отсутствием необходимой инновационной

бов управления образованием на разных инфраструктуры.

уровнях,в том числес использованием Именно поэтому нашей задачей стало

современных технологий» [22, с. 3]. раскрытие потенциала региональной инно-

В частности, пять региональных инно- вационной площадки какинструмента, обе-

вационных площадок уже действуют на спечивающего интеграцию всех ресурсов

базе Нижегородского института развития регионального, муниципальногои институ-

образования (далее — НИРО) накафедрах ционального уровня, привлечение допол-

гуманитарного образования, информацион- нительных ресурсови партнеров системы

ных технологий, общейи специальной образованияв Нижегородской областии

психологии, теориии практики воспитания создание единой организационно-куль-

и дополнительного образования, теориии турной системыс гибкой организационной

практики управления образованием,и одна структуройи ценностно-целевой ориента-

региональная инновационная площадка — цией на запросы внешнего контекста (эко-

на базе НГПУ им.К.Минина. Но стоит системы). При этом под запросом внешнего

отметить, что потенциал инновационных контекста целесообразно подразумевать

площадок какинструментов научно-мето- мотивы, интересы, ценности, потребно-

дического сопровождения педагогических стии цели педагогических работникови

Нижегоројtкое образование 2, 2024

работникови управленческих карров ис-

пользуется недостаточно полно.

Деятельности региональных иннова-

ционных площадок осуществляетсsі авто-

номно, без анализа, учетаи использования

взаимного опыта, проблеми «находок»,

2l
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управленческих команд образовательных

организаций, обучающихсяи ихродителей/

законных представителей,а также муници-

палитетови районных органов управления

образованием.

Региональная инновационная площад-

какакцентр содержательно-методического

пространстваи профессиональной орга-

низационно-культурной среды обеспечит

региональное педагогическое сообщество

действенными инновационными образо-

вательными инструментами научно-мето-

дического сопровожденияв преодолении

персональных профессиональных дефи-

цитов и, как следствие,в поступательных

личностно-профессиональных трансфор-

мациях.

Более того, продукты региональной

инновационной площадки, при наличии

четкого алгоритма, могут успешно тиражи-

роватьсяв другие регионы РФ (например,

те,с которыми заключены договорыо со-

трудничестве по сети региональных инсти-

тутов развития образования), имеющие,с

одной стороны, сходные проблемыв систе-

ме образования,а с другой — регулярный

опыт взаимодействияс Нижегородской

областью (например, регулярная практика

взаимных образовательных стажировок,

совместные мероприятия межрегиональ-

ного уровня).

Теоретико-методоло-

Продукты региоптаііой инііова-

ЦИОННОЙ ПЛOЩilДltИ, П]ЗИ НАЛИЧИИ

четкого тгоритма, uoryт ycneuiiio

тиражироватьсяв другие региоііы

Россіійсіtой Федерации.

гическои основои содер-

жания деятельности ре-

гиональной инновацион-

нои площадки стали сле-

дукэщие положения [18],

[27]:

х концепция N.Бергераи Т. Іїукманао

социальном конструировании реальности,

в соответствиис которои общество являет-

ся продуктом социального взаимодеиствия

ліодеи, а, следовательно, формирует ряд

образцов деиствияв различных типовых

обстоятельствах [2]; о социальнои роли,

которая задает образец деиствияв кон-

кретных обстоятельствах [3];

х иреи А. Г. Асмолова каксторонника

вариативных стратегий развития образова-

нияи системно-деятельностного подхода,

развивающего идею обученияв течение

всей жизни и, следовательно, меняющуюся

приэтом ролевую концепцию деятельности

педагога [1];

х труды В. И. Слободчиковав части

обучения взрослыхи формирования общей

со-бытийностии рефлексивного сознания

личности [25];

х концепция развития личностного

потенциала (Д.А. Леонтьев) как «инте-

гральной характеристики лич ностной

зрелости, феноменами которой выступают

эффективная саморегуляцияи самодетер-

минация на разных этапах деятельностии

в разных ее условиях» [17, с. 95], [8];

идея осознанной саморегуляции

и теоретические положения рефлексив-

но-деятельностного подходак организации

образовательного процесса [14];

теоретические положения собы-

тийного подхода,в частности, идеи смыс-

ловой наполненности деятельности обу-

чающихся, ориентации на «собственные

открытия», поиска личностных смысловв

образовательном процессе, формирование

мотивационной составляющей деятельно-

сти (А.Н. Иоффе, Р. В. Комаров) [10, с. 89];

х теоретические положения конвен-

циональногои гуманистического подходов;

идеи формирования образователь-

но-воспитательной среды личностно-раз-

вивающего характера, создающей условия

для развития лич ности обучающегося

(В.А.Ясвин) [30],и влияющей на органи-

зационную культуру (К. Камерон, Р. Куинн)

[13], (А. В. Шакурова) [27, 29].

Опираясь на определение региональ-

ной инновационной площадки, утвержден-

ное Приказом Министерства образования

и науки Нижегородской области№ 316-01-

63-3418/22 от 30.11.2022 г. [22],и понимание

ее какединой организационно-культурной

системыс гибкой организационной струк-

туройи ценностно-целевой ориентацией

на запросы внешнего контекста, способной

обеспечить эффективное решение прорыв-
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llayчнo методііческое обесаеsеняе образовательного проце«а

ных задачв сфере регионального обра-

зованияв короткие сроки, авторы задают

рамку проекта по созданию региональной

инновационной площадки, которая может

применяться по всему «жизненному циклу

профессии педагога» [28, с. 16]:

входв профессию;

х закреплениев профессии удер-

жаниев школе лучшихи мотивация ихк

саморазвитию;

зрелостьв профессии — преодоле-

ние «усталости» от профессии;

выход изпрофессии — обеспечение

успешного окончания работы педагогом,

передача профессионального опыта [28].

Реализация проекта будет иметь диф-

ференцированный характер, обусловлен-

ный различиямив возрасте педагогических

работников, стажеп рофессиональной

деятельностии уровне их мастерства,и

включать несколько направлений совер-

шенствования научно-педагогического,

учебно-методическогои организационного

обеспечения региональной системы обра-

зования. Так, анализ проблем региональ-

ной системы образования, потенциальных

барьерови ресурсов ее эффективного

функционирования показал, что наиболее

оправданными являются следующие на-

правления:

х профессиональная поддержкаи

научно-методическое сопровождение мо-

лодых педагогов, сокращение личных про-

фессиональныхдефицитови затруднений;

трансляция лучшего профессио-

нального опыта;

х обучение педагогических команд.

К ожидаемым результатам региональ-

ной инновационной площадки мы отно-

сим дополнительные профессиональные

программы повышения квалификации

педагогических работникови управлен-

ческих кадров,в том числе входящиев

Федеральный реестр ДППО; методические

рекомендации для педагогови управлен-

ческих кадров; информационные ресур-

сы п рофессионального саморазвития,
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учебно-методические пособия, цифровуіо

платформу.

Безусловно, интегралиным практиче-

ским эффектом деятельности региональ-

ной инновационной площадки, на наш

взгляд, следует считать создание на тер-

ритории Нижегорорскои

области организацион-

но-методическои струк-

туры для обмена про-

фессиональными зна-

ниямии умениями, зна-

комствас инновацион-

Реализация пpoeuтa будет иметь

дифференцированный характер,

обусловленпый различиямив воз-

расте neдaroruuecuux рабоzнииов,

славе профессііоналіпой дeuтeui.-

ности и уровне их мастерства.

н ы ми и н струме нтами

профессионального развитияи самораз-

вития, решения личных профессиональных

проблем, формирования успешного опыта

работы над повышениемп рофессио-

нальной компетентности, формирования

кадрового pecypca региона. Однако не ме-

нее значимыми, хотяи опосредованными

результатами деятельности региональной

инновационной площадки, мы считаем

влияние новой организационно-культур-

ной системы на уровень конфликтностив

коллективах образовательных организа-

ций; психоэмоциональное самочувствие

участников образовательных отношений;

имидж образовательной организации как

учреждения, которому родители/законные

представители доверяют жизньи здоровье

своихдетей,и качество проживания перио-

да детства юными жителями региона.

Успех peaлизaции любого проекта,с од-

ной стороны, зависит от полноты ресурсной

обеспеченности, т. е. от наличия мотива-

ционных, организационно-управленческих

и информационно-просветительскихресур-

сов, отсутствия ограничений во времении

финансировании,а с другой — обусловлен

возможностью уменьшить риски систем-

ного характера, связанные со снижением

качества образования,с невосприимчиво-

стью актуальной образовательной системы

к инновационным процессам, несовме-

стимостью ее структурыи внедряемых

инноваций [18].

Всестороннее изучениеи правильный
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прогноз ситуации, грамотный выбор тео-

ретическои, технологическоии инстру-

менталинои методологии деятельности

региональной инновационной площадки

позволsіт минимизировать этириски.

На основании анализа регионалинои

системы образованиеи учета основных

векторов государственнои политикив сфе-

реобразование страны мы пришлик закліо-
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получить быстрый положительный эффект

с минимальным количеством затрати при-

влекаемых ресурсов.
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пpoфeccop кaфeдpbi Teopиии пpaкTиKИ BOCпиTaHия
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A ozaqøu.B cTaTьe pacCMaT{)TiBaeTcя npo6neMaTI4xa pononii Tent› oro npoQeccuo it. oro

o6pasOB£tHlisB cBeTe axTy iь ьixTpe poB O6paaoBaøøø вapocuьix, npepnaraeTcя opraøø-

nag oiiiiaя cTpyxTypa iiHCT TyTa pasBl4Tiiя o6paaoBaiiiiя, opiieiiTH}ãOBaIiiiaя øa sanpocьi

noTpe6 Teneй, onpeдeueii e uapuipyT aau;x paoв Thu iixxouneTeiiu; Îİ lï BOCnoniieii e

npoQecciioiiani›iiøix peQiiqï4TOB. Цeni>xi cTaTi>ii IłBnneTcn axTyaniiaaq n Teiiдeiiqiiй paaBiïTl4n

,ąonou iiTeuz Oro npoQecciio aus oro oбpaooBaøøø it npepnomeøøe it oñ cTpyxTypbi opra-

iiaaqim. HoBaя cTpyxTypa iiHCTiiTyTa nOBШiueuiis KB8JIi4Qiixaquu cneqii ii4CToB ne,ąaroru-

uecxiix npoQecc й npepnonaraeT Bi›i6op copepmaøøø ponou iiTens ьix npoQecc o wь ьix

nporpauM x QopuaToв o6yueii я, iicxo,qя ma iieo6xOp MOCT ąдpeciioro conpOBomдeiixя

npoQecc oiiani›iio-u 9HOCTïiOro paoB T n neparorirиecx x x ynpaвneiinecxxx xaдpOB Cïï-

cTeui›i o6paaoBaiiiin. MeToдonorirиecxyio ociioвy iiccne,qoBaiiiin cocTaBxnx auaniia iiayuiioй

o TepaTypœ MeTo,ąiiuecxiix paopaбoTOx, cpaв eøøe, o6o6yeu e c cTeM o-cTpyxTyp øiй

MeTo,ą npii ac ruse MaTep auOB, paaMeye iiьix ua caiiTaX I4HCTiiTyToB pa3BI4Tiiя o6paao-

B8HTls. H¡iI4BOpnTcя pesynьT£tTf.i iiccuepoBaHI4n, HOCBsye oro iiay'ie trio noTpe6 oeTeñ

neдaroroвo npeдnouiiTaeuux QopuaTax it coдepmaTeui•TïOM Hanoniieii x xypcoB nOBbiuie-

øsø nBauxQ xaii;ii . ДeuaxiTcø BsIBO,ąi›io iieo6xO,ąHMOCT TpaiicQopuaq x per oiiani›iii›ix

i4ECTiiTyToB paoBiïTiin o6paøoвaiixn gon peiiieiiitø axTyauzniøx aapa'i iiayuøo-ueToдirиecxoro

conpOBomдeuuя neдaror 'iecx x xaдpoB.

Abstract. The article deals with the problems of additional professional education in the

perspective of current trends in adult education, proposes an organisational structure of the

Institute for Educational Development, focused on the consumers’ demands, determining

the routing of the development of their competencies and making up for professional

deficits. The aim of the article is to actualise the trends in the development of additional

professional education and to proposea different organisational structure. The new

structure of the Institute for Educational Development implies the choice of the content

ÿ(i fi. Á. GØEEIİA ÍÍHcTHTyf д0iI0.зHiiTe.iIbH0r0 п¡i0ițiePcii0H&зbH0r0 06Jзfв0BiiHiiii:0 TJieițjflX JзfвBiiтiiii...
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of additional professional programmes and training formats, based on the need for targeted support of

professional and personal development of pedagogical and managerial staff of the education system. The

methodological basis of the study is made up oftheanalysis of scientific literature and methodological

works, comparison, generalisation and use ofa system-structural method in the analysis of materials

posted on the websites of Institutes for Educational Development. The results of the research devoted to

the study of teachers’ demands forpreferred formats and content of professional development courses

are presented. The conclusions are drawn about the need for transformation of regional Institutes for

Educational Development tosolve urgent problems of scientific and methodological support of teaching staff.
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деяТелЬНОСТИ

Мире Все изМеНеНиqВ

образоВаТелЬНЬіх opra-

происходяТ очеНЬ бЬісТро. Co-

BceM НедаВНо ОдНИМИ из Ведущих оргаНи-

заций сисТеМы HenpepыBHoro образоВаНия

Взрослых счиТались иНСТиТуТы разВиТИЯ

образоВаНия (далее — И РО). УНи Кал ь-

НОСТЬ Таких иНсТИТуТоВ заключаласЬВ

ТОМ, ЧТО поТребиТеляМи образоВаТелЬНЬlХ

ycлyr яВпЯЛИСЬ ВзроспЬіе люди, иМеющие

профессиоНагіьНое образоВаНиеи опыТ

праКТичесКой деяТельНОСТИ.

В Таких оргаНизациях допОлНиТельНого

профессиоНалЬНого образоВаНия разра-

баТЬіВалисЬ HOBbie покогіеНия образоВа-

ТепЬНЬіх пporpaMM и распросТраНяпИСЬ

соВреМеННые Модегіи пОВышеНия КВагіи-

фиКации педагогоВ (каскадНая, персоНи-

фицироВаННая, корпораТиВНо-сеТеВаяи

пр.), сопроВождаВшиеся коллекТиВНЬlМИ

иссгіедоВаНияМии резулЬТаТаМи иННоВа-

ц,ИОННОй деяТелЬНОСТИ. ОНИ ВЫПОFІНЯFІИ

и НфорМациоННо-аН агіиТичесКуюи Н а-

учНо-МеТодическую рабоТу. СТрукТура

учебНой деяТельНОСТи оргаНизации была

предсТаВлеНа саМЬіМи разНообразНЬlМИ

форМаМи обучеНия: МодулЬНЬlМи курсаМи,

проблеМНо-ТеМаТичесКиМи сеМиНараМии
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МасТер-КлассаМи, МеТапредМеТНьlМИ МО-

дуляМи, сТажироВкаМи, дисТаНциОННЬlМИ

курсаМии ВебиНараМи. ЗдесЬ создаВалисЬ

услОВИЯ дпя посТроеНия диффереНциро-

ВаННого образоВаТепьНого просТраНсТВа,

ВысТраиВаНия ИН,QИВидуальНых образо-

ВаТельНьіх МаршруТоВ по НакопиТельНОЙ

сисТеМе поВЬішеНия кВалификации.

ИНСТиТуТЬі разВиТия образоВаНия по-

СТОяН Но разВиВалисЬВ СОоТВеТсТВии с

сОСТОяНиеМ ТеКущей образоВаТегі ьНОЙ

сиТуации,В НИХ ВырабаТыВались аКТуаль-

Ньіе подходык обучеНию специалисТОВИ

рукоВОдиТелей сисТеМЬі образоВаНия, рас-

ширяласЬ сфера социалЬНого парТНерсТВа

с образоВаТегіЬНЬlМии общесТВеННЫМИ

оргаНизацияМи, ВозрасТагіа ВосТребоВаН-

НОСТь эксперТНыхи коНсалТиНгоВых ycлyr

И ВКлючеННоСТьВ проекТы разНых уроВНей.

ДеяТелЬНОСТЬ ИРО СпособсТВоВапа пре-

образоВаНию педагогической пракТиКИВ

образоВаТелЬНЬіх оргаНизациях perиoHa.

ИНСТиТуТы разВиТия образоВаНия быпи

призВаНы обеспечиТь СисТеМНое поВыше-

НиекВалификации педагогических кадроВ

В коНТексТе ТребоВаНий акТуалЬНОй обра-

зоВаТелЬНОй погіиТИкии успешНо спраВля-

ЛИСЬ СО СВОиМ предНазНачеНиеМ.
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Проблематика развития дополнитель-

ного профессионального образования

отражаетсяв многочисленных педагоги-

ческих исследованияхи публикациях как

известных ученых, таки начинающих ис-

следователей. Теориии концепции профес-

сионального образования рассматрива-

лисьв научных работах С. Г. Вершловского,

М. Т. Громковой, В. И. Змеева,и др. [3,5,8].

По работам ученого-педагога С. Г. Вер-

шловского, всю жизнь занимавшегося про-

блематикой непрерывного образования,

можно проследить «прорастание андро-

гогических идейв российскойи мировой

педагогической науке» [6, с. 105]. Вопроса-

ми определения миссии дополнительного

профессионального образованияв непре-

рывном развитии профессионализма пе-

дагогических кадров занимались Е.М. До-

рожкин, Г. А. Игнатьева, И. Р. Лазаренкои

др. [7, 9, 10]. Диссертационные исследо-

вания последних лет также констатируют

интерес молодых ученыхк самым разным

аспектам организациии существования

дополнительного профессионального об-

разования (Е.Н. Белова, Е. А. Бероева,

В. В. Голуб, Е. В. Лапина, Н.О. Николов,

Р. А. Эльмурзаеваи др.) [1, 2, 4, 11, 13, 15].

Постепеннов сферу образования

взрослых стали все активнее включаться

иные организациии структуры. «Мы долж-

Cnequmucmы обрааоваzеиі.ных ор-

гапизаций могут воспользоваться

воамотпостыо o6y eнияв раопых

у'іебных заведениях, имеіощих

лицеіізию и реаиіізующих до-

ііолнитеиі›иые профессііоііат›ііые

II]3Ot']ЭiINfMЫ.
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треть на процесс обуче-

ния, — сказал президент

московской школы управ-

ления «Сколково» Ан-

дрей Шаронов, — если

раньше пик ... образо-

вательной активности

приходился на период

2020—2022 rr. ... сейчас

правильно говорить какминимумо трехпи-

ковой модели, когдау нас есть второйи

третий трудоспособный возраст»*.

Концепция создания единой феде-

ральной системы научно-методического

сопровождения педагогическихработников

и управленческих кадров, утвержденнаяв

2020 году, постановила, что региональные

институты развития образования, инсти-

туты повышения квалификациии пере-

подготовки работников образования «нев

полной мере обеспечивают всесторонний

подходк профессиональному развитию

педагогов»; содержание курсов оторвано

от современного содержания общего об-

разования; дополнительные профессио-

нальные программы (далее — ДПП) носят

неперсонифицированный характер, они не

работают «на опережение»с учетом гло-

бальных вызовови задач развития систе-

мы образования [14]. Функция региональ-

ных операторови координаторов системы

научно-методического сопровождения пе-

дагогических работникови управленческих

кадров была возложена на центры непре-

рывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

(ЦНППМ). Модернизация существующей

системы повышения квалификации отра-

жаласьи на деятельности региональных

институтов развития образования.

Вместес этим сфера образования

взрослых стала представлять пеструю кар-

тину извсевозможных образовательныхус-

луги учебных предложений, курсов разно-

родных форматови направлений, многооб-

разных развивающих активностей, которые

обещали гибкостьи индивидуализацию

обучения.В настоящий момент специали-

сты образовательных организаций могут

воспользоваться возможностью обучения

в разных учебных заведениях, имеющих

лицензиюи реализующих дополнительные

профессиональные программы. Кроме го-

сударственных организаций высшего обра-

* Пахотин С. Президент «Сколково»: хороший работник не похож на конвейер или компьютер

// Новый Калининград, 16.05.2017. — URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/community/13576745-

andrey-sharonov-khoroshiy-rabotnik-ne-pokhozh-na-konveyer-iIi-kompyuter.htmI (дата обращения:

15.12.2023).
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зования, повысить квалификацию можнов

образовательныхи методических центрах;

частных организациях дополнительного

образованияи многопрофильных школах;

на современных интернет-платформах,

организующих обучающие курсы; наконец,

у индивидуальных предпринимателей.

Конкуренцияв сфере обучения взрослых

очень высокая,и с каждым годом она лишь

нарастает, стимулируя развитие новых

направленийи форматов. Так, крупные

корпорации стремятсяк выстраиваниюв

своей экосистеме универсальной образо-

вательной среды (отдошкольного периода

до дополнительных профессиональных

программ).

Между тем, существующие образова-

тельные потребностии профессиональ-

ные дефициты побуждают специалистов

осуществлять поиск таких способов пост-

дипломного обучения, которые при своей

эффективности были бы минимально

энергозатратными. Взрослые люди имеют

сформированное осознанное отношение

к обучению, они могут самостоятельно

изучать значительные объемы учебной

информации, переосмысливать ееи при-

менятьв своей жизнедеятельности. Воз-

можность нетратить свои ресурсы (время,

деньги, внимание, усилия), отрывая себя от

семьии от работы, мотивирует педагогов

на магистральный выбор форматов дис-

танционного образования.

Не случайно нынешние тренды раз-

вития сферы образования взрослых

характеризуются возрастанием роли он-

лайн-образования: оно становится более

разнообразным; включает всевозможные

формы образовательных активностей,

игровыеи развлекательные элементы,

техники удержания вниманияи поддер-

жания интересак учебе, психотехнологии

создания атмосферы вовлеченностив об-

разовательный процесси организации ком-

муникативных сред междуобучающимися.

Большинство слушателей курсов ожидают

отонлайн-образования такого же качества,

как от офлайн-образования, не испыты-

вая недоверияк цифровым форматам

обучения. Трудности, по их мнению, могут

быть связаны преимуще-

ственнос техническими

неполадками.

«Онлайн-образова-

ние— не краткосрочная

„модная“ история,а дол-

Конкуренцияв сфере обучения

взрослых oueiii. в ысо u as, ii с

КіІШДЫМ ГОДОМ OHiI ЛИШЬ HI1[Ii1C-

zaeт, стимулируя развитие ііовых

направлеііий и форматов.

госрочный тренд, этот

рынок точно останетсяи со временем

возобновит рост», — отмечает Cepгeи

Михайлов, совладелец CEO многофунк-

циональной платформы GetCourse. Me›кqy

тем, согласно исследованиям «Нетоло-

гии», ведущеи образовательнои онлайн-

платформы, недостатки онлайн-обучения

(всравнениис офлайн-форматом) касаіот-

ся таких вопросов: отсутствие контактас

преподавателем, отсутствие мотивациии

контроля без преподавателя,а

ный срок доступак курсу, слабый контакт

с другими обучающимися, долгая обратная

связь при технических проблемах, невысо-

кая компетентность преподавателейв он-

лайн-технологиях, неудобные платформы

обучения, предложение более устаревших

знанийи пр.“ Безусловно, данные пробле-

мы — в разной степени — сохраняютсяв

системе дополнительного профессио-

нального педагогического образования,

требуют своих решенийи новых способов

мотивациии сопровождения обучения пе-

дагогови руководителей образовательных

организаций. При этом можно отметить,

что синхронные онлайн-курсы,в которых

слушатели двигаютсяв едином темпе,

по общему расписаниюи поддерживают

контактс преподавателем, традиционны

для системы обученияв ИРО и достаточ-

“ Исследование российского рынка онлайн-образования. — URL: https://netoIogy.ru/edtech_

research 2022.
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е ограничен-
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Обріноватеаьный npoqecc: методыи техноложи

но эффективно работают на достижение

целей обучения.

Каждый раз, повышая квалификацию

в сфере дополнительногоп рофессио-

нального образования, педагоги рассчи-

тывают получить новые навыки, знания,

компетенции. Однако их предпочтенияк

организации обучения меняются: можетли

система быстрои эффективно реагировать

на возникающие запросы?

Предпочитаемые формыи способы

повышения квалификации педагогов были

зафиксированыв ходе проведения нашего

исследования, которое строилось на ос-

нове репрезентативного опроса педагогов

и руководителей организаций общегои

дополнительного образования (123 ре-

спондента) отдельного регионав процессе

текущего мониторинга образовательных

потребностей слушателей курсовой подго-

товки.В опросник входило несколько тем

относительно форматов обучения, объема

курсов, тематики, целевого назначенияи

содержательного наполнения курсовой

подготовки. Результаты исследования

оказалисьв чем-то ожидаемыми,а по от-

дельным параметрам — неожиданными.

Так, на вопросо предпочитаемом фор-

мате обучения почти половина участников

опроса (47%) ответила, что это — он-

лайн-курсы (32 % «проголосовали» за

оффлайн -обуче ниеи

Oдnauo предпо'ітения педагогов к

организации обучения мeняioтcя:

мoжeт ли система быстро ii оффе«-

ТИВНО ]3t і1ГИ]ЗОВі1ТЬ Ні1 ВО ЅНИКПЮ-

щиеoanpocu?

21% — за смешанное

обучение). Оптималь-

ным учебным объемом

программ ПK почти по-

ловина респондеитов

(48%) называют объем

от36 ч. до 72 ч., хотя желание обучаться

на коротких курсах (до 36 ч.)выразили

39% педагогов, что также немало (лишь

13 % согласны учиться на курсах более

72 ч.). Более половины участников (62 %)

традиционным модульным иликвалифика-

ционным курсамс разнородной тематикой

и широким спектром рассматриваемых

вопросов предпочитают курсы по одной

конкретной теме, проработанной имив про-

цессе обучения основательнои глубоко.

Любопытными оказались ответы на вопрос

о предпочитаемой направленности содер-

жания обученияи их целевом назначении:

всего лишь 13% (!) педагогов хотели бы

учиться на курсах, направленных на при-

ращение профессиональных компетенций;

лишь 17% педагогов предпочли бы курсы,

направленные на «закрытие» известных

им профессиональных дефицитов; од-

нако 55% участников опроса высказали

пожелание, чтобы содержание программ

повышения квалификации включалон

задачи формирования новых компетен-

цийи задачи «снятия» дефицитовв своей

профессии. Полученные результаты можно

учитывать при подготовке планов-графиков

курсовой подготовки педагогических работ-

никови управленческих кадров системы

образования.

Исследование позволило сделать вы-

воды относительно мотивациии предпо-

чтениях педагогическихи управленческих

кадровв вопросах повышения своей ква-

лификации (врамках отдельного региона):

меняется общая картина образова-

тельноголандшафта сферы повышения

квалификации педагогов: сегодня пред-

почтение отдается организации курсовой

подготовки без отрываот местажитель-

стваи эффективным формамдистанцион-

ного обученияс включением отдельных

занятийв режиме видеоконференцсвязи

либо коротких очных сессий (вотличии от

прежних традиционных форматов квали-

фикационных очных курсовс включением

в программу отдельных учебных модулейв

дистанционном формате); педагоги готовы

приезжать на очные занятия при наличии

гибкого расписания, учета рабочей нагруз-

кии возможности выбора посещаемых

занятий;

большинство педагогов не готовы

участвоватьв программах повышения

квалификации объемом более 72 учебных

часов, что связано со многими объектив-

ными причинами (счастотой организации

«обязательного» обучения на разных
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платформахи в разных организациях,

существующей рабочей нагрузкой, невоз-

можностью освоить множество разных тем

и пр.); многие управленческиеи педагоги-

ческие кадры предпочитают мини-курсы

(до 36 ч.), когда содержательный контент

«сжимается» по времени изучения, многое

дается для самостоятельного прохождения

в оптимальном для обучающихся режиме;

в ходе повышения квалификации

педагоги более заинтересованыв тща-

тельной проработке одной темыи неодо-

брительно отзываютсяо разбросе охва-

тываемых темв одном обучающем курсе

(не случайно возникают такие оценочные

суждения — «было интересно» (10баллов

из 10)и «было полезно» (3—5 баллов из

10); руководителями образовательных ор-

ганизацийи педагогическими работниками

востребованы моно-курсы по конкретной

тематике (например, «Организация внеу-

рочной деятельности обучающихсяв кон-

тексте ФООП ОО», «Разработка дополни-

тельных общеобразовательных программ

в сетевом формате», «Экспертиза рабочих

программ воспитания»и пр.); педагоги не

желают тратить свое время на малопо-

лезные курсы ради получения еще одного

сертификата, они осознают получаемый от

прохождения обучения результат;

х педагоги предпочитают такое со-

держательное наполнениеи целевое

назначение курсовой подготовки, которое

решает комплексные задачи повышения

профессионального мастерства (сучетом

выявленных дефицитов педагогических

компетенцийи с учетом приобретенияи

развития профессиональных компетен-

ций); они хотят повышать квалификацию,

не только преодолевая затрудненияв

peaлизaции трудовых функций,а также

приобретая новые знания.

Безусловно, система повышения ква-

лификации нуждается в обновлении:

«необходимы принципиально новые ин-

формационныеи методологические ресур-

сы», новые организационные механизмы,

реализующие «непрерывные форматы
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повышения квалификации педагогических

работникови управленческих карров» [2].

Вместес тем стоит актуализироватизадачи

«понимания гуманистическои миссии про-

фессии педагога» [12, 11]. Верится, что ин-

ститут развития образования какядро си-

стемы дополнительного

профессионального пе-

дагогического образова-

ния может трансформи-

роваться, реиствуя «на

опережение»с учетом

глобалиных вызовови

Безусловно, система повыіііеіііія

квалиф

новлении: «пеобходимы принци-

пііапьпо ііовые информаqиопные

ii uezoдonoru'iecuiie ресурсы»,

новые органиааqионные меха-

современных задач раз-

вития системы образования. К тому же

многие годами сформированные неоспо-

римые преимущества такой организации

создадут устойчивый базис для после-

дующих изменений.

Мы задумываемся об организации до-

полнительного профессионального обра-

зования какмногофункциональной сетевой

образовательной структуре, реализующей

тренды открытого «образования через всю

жизнь»и обеспеченной взаимодействиемс

реальным сектором экономики, бизнесом,

органами властии социальной сферой

с учетом территориальной спецификии

внеотраслевых форм образования. Это

может быть пространство непрерывного

развития человеческого потенциалаи

поддержка этого развития на разных жиз-

ненных циклах.

Имеетсмысл подумать об иной органи-

зационной структуре института развития

образования, построенной на ценностях

развития человекаи педагога, персони-

фикации обучения, «отзывчивом» образо-

вании, ориентированном на потребности

конкретной территории.

Предположим, что базовый организа-

ционный элемент дополнительного про-

фессионального образования — это до-

полнительная профессиональная обра-

зовательная программа (повышения ква-

лификации или переподготовки). Уровни

освоения этой программы могут быть
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самыми различными (ознакомительный,

базовый, углубленный, высший (как ко-

манда дублеров)и пр.), как и форматы ее

прохождения (персональная траектория

обучения, интерактивные обучающие

мини-модули, интенсивное обучение,

территориальные социальныеи сете-

вьіе программы, game-образование, про-

фессиональньіе тренинги, виртуальные

проектные команды, обучениес исполь-

зованием тренажерови пр.).

Педагог приходитв ИРО для повыше-

ния профессионального уровняи приоб-

ретения новых компетенций. Для него не

играет большого значения, какое структур-

ное подразделение института (кафедра,

центр, лаборатория) будет организовывать

и сопровождать его обучение, важны ре-

зультаты освоения дополнительной про-

фессиональной программы (для фиксации

которых подойдет паспорт/проф

тенций как зачетная система освоенияи

присвоения конкретных профессиональных

навыкови знаний).В этом случае обра-

зовательный маршрут может состоять из

вариативных учебных пазлов, формируе-

мых на основе потребностейи запросов

слушателей.

Системообразующими могут быть до-

полнительные профессиональные про-

граммы, направленные на развитие veлo-

«В ипііоваqііоііной ouonoмиue

опредепеіо ;ао poni. оzводиzсо

me отдельным coqiiani.no ii про-

фессионально важным качествам

специалиста,а его личности...».

О еиль компе-

веческих потенциалов:

«именно человеческий

п отен циал ...я вля ется

ключевым нематериаль-

ным ресурсом для раз-

вития образовательных

систем разного уровня,

интегрирующими личностные,и профес-

сионально-деятельностные,и научно-ме-

тодические,и организационно-управлен-

ческиеи многие другие ресурсы» [9, 16].

Другой интегративно-инвариантный

блок могут представлять дополнительные

профессиональные программы, ориен-

тированные на приращение актуальных

в нынешней реальности цифровых ком-

петенций (формирование soft skills).

Важно подчеркнуть, что особенностью

данных программ будет целевая ориен-

тированность на запросы региональной

территориии возможность peaлизaции

в сетевой форме для привлечения необ-

ходимых социальныхи образовательных

партнеров. Благодаря этим программаму

педагогови руководителей образователь-

ных организаций будет открыт доступк

ресурсам (информационным, научным, ор-

ганизационными пр.) внеотраслевых форм

образования.И каждый разпроходя обуче-

ние, кроме знанийи навыков, слушатели

будут получать новые социальные связи,

новое качество образовательной среды

и энергию нетворкинга; находить новые

смыслыв обучении оффлайн-формата.

По мнению исследователей непрерыв-

ного профессионального образования, «в

инновационной экономике определяющая

роль отводится не отдельным социально

и профессионально важным качествам

специалиста,а его личности...» [7, 67],

высказывается мысльо со-развитии лич-

ности, образованияи профессиональной

деятельности. Поэтому со-организующими

могут быть также дополнительные обще-

развивающие программы для педагогов

(формирование selfskills) как линейка пси-

холого-педагогическихи общеразвиваю-

щих майноров*.

Остальные программы дополнитель-

ного образования будут группироваться

по уровням образованияи педагоги обяза-

тельно придут на эти программы исходя из

своей профессиональной принадлежности

(формирование hard skills). А деятель-

* Майнор — дисциплина, непрофильная для направления слушателя; дополнительный про-

филь обучения.
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ность отделови центров как элементов Примерный эскиз организационной

сервисной службы, будет направлена на структуры института представлен на ри-

результатыи эффективную реализацию сунке (конкретные наименования подразде-

таких программ. лений можно создать по своему видению).

ДЦЦ

фануаьтет ДОО

ДІІл

фахуяътет

фанультет

ПOO

ВО
ОТДЕЛ Центр

аттестации

Рис. Эскиз организационной структуры института развития образования

Обучение взрослых — сложныйи нейглавенствующую роль, поддерживая

увлекательный процесс, который может непрерывное профессиональное развитие

приводитьк персональной трансформации специалистов образовательной системы.

и изменению поведения. Правильное обу- Выявлениеи удовлетворение образо-

чение должно приводитьк новым идеям, вательных потребностей педагогических

смыслам, привычками новой энергии. работников всегда было приоритетной

Дополнительное профессиональное задачей дополнительного профессиональ-

образование меняется, должна меняться ного образования. Однакодля актуальных

и ключевая структура — институт развития измененийв профессиональном поведе-

образования, занимавший некогда основ- Нии и мышлении педагогов необходимо

ные позициив повышении квалификации достижение синергетического эффекта,

педагогическихи управленческих кадров. объединение всех «игроков» сферы повы-

Региональная экосистема научно-ме- шения квалификациив заинтересованную

тодического сопровождения педагогов команду. Это может обеспечить полноцен-

только выиграет, если именно институт ный конечный результат — профессио-

развития образования будет заниматьв нальное мастерство педагога.
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Анноzаци.В статі•е рассматрііваетси проблема пoauшeнiiu учебных реоупі›татоа по діісс;ііпііне «Ино-

странной взял». Овиадение неродным uauкoм осууествпиетсив условиях отсутствііи иноизыиного

окружении. Обучение иностранному uaыity может быті› резуиі›татіівным iipii моделированііи иноsзьч-

ноіі обрааоватеиыіоіі cpegь и пpii вuuвueuии точеіt входав тaityio cpegy. Виивиеннме условии, их
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иорепііроваііие оіtааьваіот cepueaiioe впііоиие па upou;ecc овпадеііііи uauitoaъuu и pe-

ueвьuii средстваиіі iioy'iaeuoro oaьua. іЗаивпенноіі upo6neue ii посвоуеііа нacтouyau

статьП.

Abstract. The article deals with theproblem ofimproving learning outcomes ofthediscipline

"Foreign Language". Mastering ofа non-native language iscarried out in the absence ofа

foreign-language environment. Teachingа foreign language can be effective when modelling

а foreign-language educational environment and identifying the entry points to such ап

environment. The identified conditions and their modelling haveа serious influence on the

process of mastering the linguistic and speech means ofthestudied language. The present

article is devoted to the abovementioned problem.

Іtліочеаье cлoвa. odpaooaamenыi ере0а, uiioaeьt и обраооаатепыі ере0а, uiiocmpaii-

iiotu aeuix, аоьtкоаьtеи ре еаье средства uiioempaniiozo аоьtка, noaoiшeuize vornuaoquu

и usmepeca ку ебнопу пре0пету

Keywords: educational enuironment, foreign-language educational enuironment, foreign

language, language and speech means о[а foreign language, increasing motiuation and

interest to the edueational subject

настоящее время большинство ро-

дителей видятв иностранном языке

определенную аксиологическую цен-

ность.У дисциплины школьного учебного

плана «Иностранный язык» имеется целый

набор образовательных, воспитательных

и развивающих возможностей. Родители

мечтаюто том, чтобы их дети владели

одним,а лучше — двумя иностранными

языками. Для каждого родителя важно,

чтобы их дети не только умели читать, но

и бегло говорить на языках,и в первую

очередь, на английском.

Процесс формирования коммуника-

тивных умений на иностранном языке

требует длительного времени [13]. Внача-

ле происходит овладение строительным

материалом иноязычной речи, то есть

происходит усвоение аспектов изучаемого

языкав виде грамматики, лексики, фонети-

кии орфографии. Строительный материал

языка — это не только знанияо нем, нои

владение таким материалом. Владение

представляет сложное умение выражать

собственные мысли такими средствами.

Оформление мыслей на неродном языке

зб

должно происходит автоматически: по чув-

ствуи по интуиции. Чтобы такое наступило,

требуется длительнаяи кропотливая рабо-

та над всеми указанными аспектами языка.

Общение на изучаемом языке нач-

нется только тогда, когда дети, школьники

качественно овладеют коммуникативными

умениямив слушании, говорении, чтении

и в письменной речи. Коммуникативные

умения на языке формируютсяв тесной

связис социокультурной компетенцией.

Знанияо культуре страны изучаемого

языка составляют социокультурный фон,

на котором формируются речевые навыки

и уменияу детей. На таком же фоне будет

функционировать язык, изучаемый ребен-

ком,в реальностив будущем.

Овладение неродным языком пред-

ставляет сложную интеллектуальную дея-

тельность. Она базируется на специальных

учебных умениях (предметные умения).

К числу таких умений подключаются еще

общие учебныеи универсальные учебные

действия. Они переносятся школьниками

почти подсознательно из родного языка.

Коммуникативные навыкии умения, общие
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учебныеи универсальные учебные умения

составляются основу (базу) овладения

языкомв школе.

К описанному выше следует добавить

еще одно обстоятельство. Изучениеи при-

своение иностранного языкав условиях

современной школы происходит на фоне

отсутствия иноязычной образовательной

среды. Это тот фактор, который тормозит,

замедляет процесс качественного овла-

дения неродным языком. Использование

теоретических идей средового подходав

образовательном процессе,в том числе по

учебному предмету «Иностранный язык»,

помогаетв некоторой степени решить ряд

вопросов по качественному овладению

языком. Об этом говорят труды многих

ученыхв области дидактики и,в частно-

сти, развивающего обучения [2; 3; 4; 8;

9; 10; 11; 18; 22]. Образовательную среду

можно рассматривать одним изфакторов

повышения учебных результатовв процес-

се изучения неродного языкав школе,и

таким фактором следует воспользоваться

рационально.

Иноязычная учебная среда рассматри-

вается как «динамическое образование,

являющееся системным продуктом взаи-

модействия образовательного простран-

ства, управления образованием, места

образованияи самого учащегося» [18].

Она призвана выполнять разные функ-

ции: а) обучающую; б) воспитательную;

в) социально-правовую; г) развивающую;

д)управленческую.

Учебный процесс по дисциплине «Ино-

странный язык»с позиции средового под-

хода становится трехсторонне активным,

когдав нем: активен сам ученик (обуча-

ющийся); активен учитель (обучающий);

активна заключенная между ними образо-

вательная среда.

В образовательной среде создаются

условия, важные для достижения конкрет-

ного уровня иноязычной коммуникативной

компетенции. Здесь же создаются условия

и предпосылки для личностного развития

обучающихся [18]. Важную роль играют
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в этом: а) социальноеи пространствен-

но-предметное окружение; б) использова-

ние разных средств обучения; в) включе-

ние современных приемови технологий

обучения.

Система приемови способов обучения

при взаимореиствии со

средои превращаетсяв

средство комплексного

и целенаправленного

возреиствия на личность

школьника. Среда посво-

Иoyueuiie и пpiicвoeiiue ипострап-

ного языка в условиях современ-

ііой uiuonы происходит на фоііе

отсутствия иноиаыиііой образова-

тельной среды.

ей природе дает ребенку

возможность: активно действовать; со-

трудничатьс одноклассниками; общаться

и решать разные проблемы. Такой подход

важен для обучения иностранному языку.

Овладение неродным языком всегда

осуществляетсяв деятельности. Реали-

зация идей средового подхода как рази

создает благоприятные условия для погру-

жения учащихсяв иноязычную среду, где

обучаемые: овладевают новым языкомв

деятельности; упражняютсяв использо-

вании средств языка; осмысляют факты

языка;осуществляют их тренировкуи

применение. Здесь же осуществляетсяи

контроль за качеством усвоения учебного

материала со стороны преподавателя;

происходит самоконтроль со стороны са-

мого ученика или взаимный контроль со

стороны других учащихся.В такой средев

наглядной форме осуществляется созна-

тельноеи управляемое взаимодействие

всех участников образовательного процес-

са на новом языке.

Ребенок, изучая иностранный язык,

ПОСТОЯННО'

действуетв иноязычнойи культур-

ной среде;

х действует адекватнов соответствии

с принятыми нормами, какс точки зрения

системы языка, таки с точки зрения правил

и норм иноязычнойи родной культур;

х при меняет сознательно выученный

материалв речив зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи.

Иноязычная образовательная среда

37



Обртовательниіі процесс: мeтoдиа технология

представляет своеобразную языковуюи кабинета иностранного языка; обучающие

культурнуюстихию.Преподавателютребует- и воспитательные возможности внеуроч-

ся тщательно готовитьсяк обсуждению co- ной деятельности средствами изучаемого

бытий,к выполнению адекватных действий языка,а так же использует книжный фонд

(речевыхи неречевых)в смоделированной школьной библиотеки, особенно книги на

иноязычной средеи в такой стихии. иностранном языке.

В условиях реального речевого обще- Образовательная среда на уроках

нияи взаимодействияс носителями языка иностранного языка складывается изопре-

обучающимся придется выполнять ана- деленных компонентов. Используемые

логичные действия. Учебные действияс компоненты направлены на достижение

языковыми речевым материалом требует- целей школьной программы, на получение

ся выполнять учащимися быстро (авто- желаемого результатав области владения

матизировано), сознательно, без ошибок, иностранным языком практически. Иноя-

адекватно предложенной речевой ситуации зычная образовательная среда обеспечи-

и поставленнойв ней коммуникативной вает качественное овладения неродным

задаче.В условиях естественного общения языком: на уроках иностранного языка;

на новом языке обучающимся придется: во внеурочной деятельности средствами

х формироватьи формулировать изучаемого языка; кабинете иностранного

мысли на основе поставленной коммуни- языка; иноязычном электронном простран-

кативной задачи; стве; привлечение родителейк поддержа-

выбирать нужные грамматические нию иноязычной образовательной среды.

структуры для их оформления наязыке; Урок плостраллоэо языкав школе

х быстро наполнять грамматические м роль пноязычлой образовательной

структуры тематической лексикой; cpedьï.В логике средового подхода урок

х озвучивать порожденные предложе- по неродному языку — это ниша, гдефор-

нияпонормам фонетики изучаемого языка. мируетсяи развивается личность ребенка.

В таких ситуацияху школьника нет В такой нише учащимся разных классов

времени на выбор средств языка, на их предоставляются возможности, связан-

обдумывание; нужно быстро действовать ные с приобретением навыкови умений:

и оперировать изучаемым языком. Рече- языковых, речевых, технических (развитие

вой собеседник ждет от обучающегося навыков техники чтения на изучаемом язы-

Иueuiio па ypoite проявляется ме-

тодииесиий талант и методи'іесиое

мастерство учитель иностранного

ЯВ bIltП В СО 3 ДflHИ И ИП ОЯ ЗЫЧ НОЙ

среды.

воспитывать эти качествау ребенка. ную среду любого учебного занятия по

Учитель языка принимает необходимые школьному учебнику иностранного языка

меры посозданию иноязычной образова- (английского, французского, немецкогои

тельной среды на своих уроках. Для этих др.). Именно науроке проявляется методи-

целей преподаватель широко использует ческий таланти методическое мастерство

разные компоненты YMK по иностранно- учителя иностранного языкав создании

му языку; разными средствами создает иноязычной среды [1; 14; 15; 16].

речевую атмосферуи речевой комфорт Главными идеями урока должны стать

на уроках иностранного языка; использу- «стихии» (психологическаяи речевая);

ет обучающиеся возможности школьного атмосфера на уроке; речевые ситуации,

определенного речевого ке,технических навыков письма, навыков

посыла, определенной работы со словарямии справочниками).

мысли. Он готовитсяк Здесь же решается широкий круги других

реакции на речевой по- задач, например, эвристических, позна-

сыл собеседника. Моде- вательных, информационных. Задача

лируемая речевая среда учителя состоитв том, чтобы «оснастить»,

должнас самого начала «облагородить», «обогатить» питатель-
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llayчнo методюеское обеспечение образовательного проце«а

в которых изучаетсяи применяется язык).

Учитель выступает на урокев роли «ак-

тиватора», «генератора», «девелопера»

и «организатора» взаимодействия детей

между собой,а также «регулятора» влия-

ния таких «стихий» на детей. Е. И. Пассов

говорил, что учитель — этои режиссер,и

актерв одном лице. Он должен постоянно

действовать на уроке.В логике средово-

ГО ПО ХО адходац ели урока по язык

лируются на уровне личностного смысла

и личностной ценности ребенка [14].

Е. И. Пассови Н.Е.Кузовлева писали, что

на уроках иностранного языка разворачи-

вается битва за знания, навыкии умения.

Учитель целенаправленно руководит

таким процессом. Он должен: 1) четко

знать цели, стратегиии тактикив учебной

работе; 2)хорошо владеть методическими

средствами по достижению поставленных

целей [1; 15].

Учащиеся тоже должны что-то иметь

в своем арсенале, чтобы уметь что-то де-

лать. Причем учащиеся должны «иметь»

не только знания, навыки, умения или

компетенции, нои иметь: а) интереск

предмету; б) высокую мотивацию по его

изучению; в) личное отношениек учеб-

ной дисциплине «Иностранный язык»и

учебной деятельности; г) осознание цен-

ности учебыи самого предмета; г) личную

позициюк происходящему на уроке, к

обсуждаемой проблеме. Кроме того, обу-

чающийся должен иметь: 1)определенные

представления об обсуждаемом предме-

те на занятиях по иностранному языку

(предметные знания, навыкии умения);

2)определенный опытязыковойи речевой

деятельности; 3)опыт общенияи взаимо-

действияв коллективе своих сверстни-

ков; 4) убеждения, определенную волю

к успеху.

В условиях внедрения новых ФГОС

ООО учитель развиваету ш кольника

нужные умения для владения неродным

языком практически [13]. На основе таких

умений школьник осуществляет разные

виды деятельности на языкеи умеет:
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х описывать картинкии пересказывать

тексты;

х общатьсяв разных формах диало-

гической речи;

х слушатьи понимать текстыс разны-

ми целями;

читать разные

виды текстов, находить

в них важнуіо информа-

цию;

составлять сооб-

щения;

направлять писи-

Учитель выступает на ypoueв

роли «активатора», «reiiepazopa»,

«девелопера» ii «организатора»

вааииодействио детей между со-

бой,а тaкиe «регулятора» влия-

пия таких «стихий» па детей.

менные послания своим друзьям;

х вести личный блогв сете интернет.

Иноязычная образовательная среда на

уроках иностранного языка предполагает:

минимум родной речи, как со сторо-

ны учителя, таки со стороны обучающихся;

речь на родном языке используется только

в крайних случаях: для объяснения грамма-

тического материала, для перевода слов,

для пояснения культурных реалий страны

изучаемого языка;

постоянную опору на диалогическую

речь как средство обучения иноязычному

общению; учащиеся не имеют права пере-

ходить на родную речь;

х использование на уроках языка раз-

личных игр, направленных на овладение

программным языковыми речевым мате-

риалом (игры могут быть предметными,

подвижными, ролевыми,а на старших

этапах — деловыми);

х подготовкуи прослушивание на

уроках иностранного языка коротких со-

общений; докладов по темам школьных

учебников («За страницами школьного

учебника»); прослушивание мини-лекций

на языке по вопросам истории страны

изучаемого языка, по художественной

литературе, по страноведениюи лингво-

страноведению;

широкое использование материа-

лов из звуковых приложений, входящихв

состав YMK для каждого класса;

39



Обрюовательныіі процесс: методыи технологии

и регулярное проведение уроков по ном языкев драматическом кружке илив

домашнемучтению на основе книг для чте- школьном кукольном театре;

ния, входящихв YMK для любого класса. Х использование музейного простран-

8леудочлая деятельность на изу- ства для создания иноязычной образо-

чаемом языке какcpedcmвo созdалия вательной среды (гимназия№ 13 города

плоязычлой образовательной среды. Нижнего Новгорода).

За пределами урока возможно целенаправ- Для создания искусственной иноя-

ленно смоделировать для школьников ино- зычной среды важная роль отводится ау-

язычное образовательное пространство. тентичным учебным материалам [5; 6; 7].

Такое пространство предусматривает: Аутентичность языковогои речевого ма-

беседу учащихся между собой по териала обеспечивается: 1)специальным

интересующим их темам на иностранном выбором аутентичных учебникови учебных

языке (беседы могут проходить во время пособий; 2)просмотром реальныхтелепро-

перемен,в столовой,в городском транс- грамм (новости, детские передачи, переда-

порте, домаи т. д.); чи по английскому языку), прослушиванием

прослушание радиопередачи звуко- радиопрограмм (новости, прогноз погоды,

записей на иностранном языке (дома, на рекламные ролики); 3) обзором прессы на

улице,в транспорте); иностранном языке.

просмотр детских художественных Учебный материал, отобранный для

кинофил ьмов («Alice in Wonderland», целей создания иноязычной образова-

«Haгry Potter», «Hachiko:А Dog Story», тельной среды, должен соответствовать

«Beethoven», «HomeAlone»); серии мульт- целями задачамв обучении языку. В

фильмов наиностранном языке («Bamby», таком материалев обязательном порядке

«Mickey Mouse», «Fancy Nancy», «Muzzy», должны быть представлены реалии страны

«Peppa Pig», «Peter Rabbit»); или стран изучаемого языка. Содержание

слушание, исполнение классических материалов обеспечивает виртуальное

и детских песен; песенв исполнении совре- погружение учащихсяв аутентичную язы-

менных зарубежных музыкальных групп; ковуюи речевую атмосферу.

знакомствос культурой и досто- К средствам создания иноязычной сре-

примечательностями стран изучаемого ды, приближающих учащихсяк реальному

Уиебііый uamepuaa, оzобрапный

для qeneй соадапіія иііоязычной

обрааоваzепьной среды, дoлжeн

соответствовать целям и задачам

в o6yueiiiiii яаыіtу.

стран изучаемого языка; их иллюстративное изображение.

чтение книг, выбранных учеником В такой перечень включаютсяи ма-

самостоятельно (Reading forPleasure); териалы из повседневной жизни страны

чтение периодической печати на изучаемого языка, например, проездные

иностранном языке (детские журналы, билеты на транспорт, входные билетыв

журналы по интересам); театр,в музеи, на выставки; театральные,

участиев кружках иностранного язы- концертныеи другие программки; разного

ка,которые работаютв школах; рода этикетки, меню, счета; карты городов;

посещение студий пенияи нацио- рекламные проспекты; туристические ката-

нального танца, работающие при школе; логи; каталоги одеждыи мебели.

участиев постановках на иностран- По своему языковому оформлению, по

языка по фотоальбомам культурологическому окружению, можно

на иностранном языке; отнести такие аутентичные материалы,

работа на разных сайтах как: подлинные литературные, изобра-

и платформахв сети ин- зительные, музыкальные произведения;

тернет, где размещаются предметы из реальной жизни носителей

материалыо культуре языка (одежда, мебель, посудаи др.) или
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форме подачи иноязычной информации

такой материал считается аутентичным.

Используемый материал создает «образ

страны», «образ типичного носителя язы-

ка». Прагматические материалы, кроме

того, интересныи по своему содержанию.

Они интересныи по языковым средствам

оформления лин гвострановедческой

информациив таких материалах. Изучае-

мый языки его средства функционирует

в используемых материалах аутентично.

Иноязычный материали информация, пе-

редаваемая таким материалом, отвечают

требованиям системы языкаи запросам

самих школьников [5], [6], [7].

На основе прагматических материа-

лов школьники принимают на себяи опре-

деленные социальные роли: решают праг-

матические проблемы, связанныес покуп-

ками, участиемв экскурсиях, посещением

зрелищных мероприятий, выбором меню,

удовлетворением своих познавательных

интересов. Именно из таких действийи

складывается реальное иноязычное рече-

вое взаимодействиеи общение школьни-

ков на изучаемом языке.

Иноязычная образовательная сре-

да максимально coзdaemcя учителем

ив кабинете ло иностранному языку.

Кабинет выполняет роль языковогои куль-

турного центрав школе. Он выполняет раз-

ные образовательныеи воспитательные

функции.В школе может одновременно ра-

ботать несколько кабинетов. Все кабинеты

оформляются по-разному. Они содержат

разнообразный страноведческийи лингво-

страноведческий материал. При посеще-

нии кабинета иностранного языка школьник

оказываетсяв другом мире, например,

в мире английского языкаи английской

культуры.В кабинете можно увидеть, на-

пример, надписи на английском языке: «We

speak English here», «No Russian, sorry!»,

«You will be fined for every Russian word».

В кабинете висят карты стран, говорящих

на английском языке. Учитель ориентирует

детей, чтобы они познакомилисьс картой,

Нижегоројtкое образование 2, 2024

нашли крупные города этих стран. Они

могут отметить флажками города, где они

хотят или мечтают побывать.

Дети оформляют совместнос учителем

стендыв кабинете. Они создают плакаты

с основными разговорными формулами

и клише на английском

языке.

Совсем по-другому

могут быть оформлены

кабинеты немецкогои

Правильно созданная речевая

обучающао среда способствует

бucтpouy ii ycneiiiuouy формиро-

ванию речевых павыіtов и умений.

французского язы ков.

Содержание учебных материалов, разме-

щенныхв кабинетах по данным языкам,

отражаіот специфику указанных языков,

культуру стран, где они функционируі т.

П равильно созданная речевая обу-

чаіощая среда способствует быстрому

и успешному формированикЈ речевых

навыкови умений. На основе таких на-

выкови умений осуществляется выход

обучаіощихсяв «экстралингвистическуіо

ситуациіо», то естьв речи на языке. Ре-

чевые навыкии умения приобретаіотв

моделируемых ситуациях такие качества,

как: «сознателиности», «прочность», «гиб-

кость», «способностик переносув другие

речевые ситуации».

Искусственное окружение обучаіоще-

гося, среда функционирования изучаемого

предмета, помогаіот ребенку быстрее по-

нять значениеи смысл нового языкового

явления, вникнутьв его суть, усвоить не-

сколько значений одногои того же слова,

увлечися более реталиным познанием

разных сторон изучаемого языка (безэк-

вивалентнои лексикои, фразеологизмами,

пословицами). Ѕто развивает набліеда-

теланости, позволяет приобщитися детям

к творчеству, дажек ученической научнои

деятельностив рамках научного общества

учащихсsі.

Создавая одноязычнуіо среду, учитель

стремится собліодать принцип: «один чело-

век — один язык». Собліодение принципа

выражаетсяв том, что учащиеся полизу-

кЈтся новым языкомв тех случаях, когда

4l
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онивынуждены сознательно использовать

иностранный язык, иначе их не поймут. Реа-

лизация принципа «один человек — один

язык»в условиях искусственно созданной

языковой среды означает осознанное, вы-

нужденноеи регулируемое использование

иностранного языкав общениис конкрет-

ными людьми.

8 совремеллых условияхв ‹пколах

шпроко используются возможности

онтерлет-ресурсов оцифровыхплат-

формdлясозdалпя мноязычлой оdразо-

вательной среdы.

В этом отношении есть положитель-

ный пример использования современных

средств обученияв г. Москва. Речь идето

контентах Московской электронной школы

[12]и Российской электронной школы [17].

Учителя часто включаютэлектронные

материалыв учебный процесс по иностран-

ному языку. Электронная иноязычная сре-

да,окружающая школьника, побуждает егок

скорейшему, сознательномуи качественно-

му усвоению изучаемого языка, его языко-

выхи речевых средств. Электронные посо-

бия создают каквиртуальную, таки реаль-

ную среду для общения на языке. Среда

приобщает детейк культурным ценностям

других стран, других народов [19; 20; 21].

Электронная среда являются кладезем

разнообразных пособийи учебных материа-

Примеііеііііе цифровых инстру-

меігговв uuooei›miioм образовании

ДОЛЖНО BC()-T£t£tИ Н£ІХОДИТЬСЯ ПОД

посzоинным uoнmpoueu препода-

устройств. Выполнение

цифрового домашнего

задания автоматически погружает любого

школьникав иноязычную образовательную

среду. Детис удовольствием выполняют

электронные задания за пределами урока,

за пределами школьного кабинетаи школы

в целом.

Использование компьютерныхи мо-

бильных дидактических средств не может,

конечно, сегодня вытеснить учителя из

лов на изучаемом ино-

странном языке.С элек-

тронными материалами

наязыке можно работать

в ліебoe время,с ліобых

системы образования, заменить все его

функциив режиме общения «учитель —

ученик». Это точка зрения Г. Г. Молчановой

[11]. Необходимо согласитьсяи с точкой

зрения Т.А. Полушкинойи Е. Г. Таревой

[23]. Ученые правильно считают: примене-

ние цифровых инструментовв иноязычном

образовании должно все-таки находиться

под постоянным контролем преподавате-

ля. Это ключевой моментв организации

учебного процесса по неродному языку

в школе.

В лоddержалпо млоязычлой оd-

разовательлой среdы важнам роль

роdмтелей обучающихся. Авторы учеб-

ников по иностранному языку неслучайно

разработали Книгу для родителей. Здесь

содержатся комментариик устными пись-

менным упражнениям из учебника, из

других компонентов YMK; даются советыи

рекомендации по их выполнению; даются

ключик заданиям учебникаи заданиям из

рабочей тетради. Родители поддерживают

с помощьюданного пособия среду, создан-

ную на урокеи продолжающую функциони-

ровать дома.

Важна роль родителейв поддержании

иноязычной средыи вовнеклассной рабо-

те.Поддержание учебной иноязычной сре-

ды можно осуществлять благодаря: а) со-

вместной отработки языковогои речевого

материалак внеклассному мероприятию;

б)разучиваниюс детьми распределенных

ранее ролей; в) проведению домашних

репетицийс ребенкоми другими детьми

из группы; г) совместному изготовлению

декораций, костюмов для предстоящего

мероприятия на языке.

Важна роль родителейи во время

пребывания детейв электронной обра-

зовательной среде. Родители следят, на

той ли платформе находится их ребенок,

то ли задание он выполняет. Возможен

и совместный просмотр художественных

фильмови мультфильмов, которые реко-

мендованы учителем.

Роль родителей была важнаи во вре-

t2 А Н.IlIИI0E. Образовательная среда хав фавтор повышеніія учебньи резу.зьтатов...
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мена организации межшкольных обменов

в недалекомп рошлом. Родительский

актив помогал учителю финансами,

оказывал юридическуюи администра-

тивную поддержку (гимназии№ 1, 53, 67

г. Нижнего Новгорода, гимназия№ 38

г. Дзержинск). Некоторые родители сопро-

вождали группу детейв зарубежную школу

партнера, поэтому смогли погрузиться

в языковуюи культурную среду страны

пребывания, что положительно сказалось

на образовательных результатах такого

обучения.

Завершая статью, можно сказать: не-

возможно представить урок иностранного

языкав школе без специально смодели-

рованной образовательной иноязычной

среды, без использования новых учебных

технологий, без широкого применения
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цифровыхи традиционных инструментов

учебной деятельности. Используемые ин-

струменты создают виртуальную языковую

среду, дополненную реальной учебной

средой [8; 9; 19; 20; 21]. Для качественного

овладения иностранным языком науроках

важна как виртуальная, таки реальная

учебная среда.

Образовательная средав целомв

школеи на уроках иностранного языка,в

частности, позволяет создаватьи исполь-

зоватьв качестве особых учебных средств

образцы современной иноязычной речи;

развивать адекватные навыкии умения

иноязычного общения; превратить нерод-

ной языкв инструмент реального общения

для каждого школьника; сделать иностран-

ный язык предметом личного достоянияи

личной ценности.

43



()$[lі1З0ВіlТРЛЬНЫи ІІ[l0ЦёССI М€Т0ДЬІ 11 T€XH0Л0Гllll

11. Afonvauoвa, ї'. I’. fiyм цифрового иіісzрумеіітариев обіі;естве ii обраооваіііііі:

раоум man uyвczвo?/ Г. Г. Моппаііова // Vniiтeni›. Vueiiiiu. Vne6iiiiu (в itoiimeitcze

гпобаиьных вызовов еовремепносzи): сборніііt материалов Х юбііпейной метдупаро,g-

ной нayuнo-npaitzuuecuoii uoнфepeнttiiii, 19—20 ноябре 2021 г., науиныіі редаіtтор

F. F. Mouuaнoвa. — Mocuвa: КДУ, Унііверсіітетсиаs itнiira, 2022. — 490 с.

12. Mocuoвcuaя sпеитронная iuuona : офііqиwі›ныіі сайт. — Mocuвa. — URL:

https://school.mos.ru/ (дaza o6paii;eiiiis: 25.03.2024).

13. Об yzвepmpeiiiiii ферерапыіого государствеііііого обраооватепыіого стаіідарта

основного общего обраоованіія : npirrtaз Миніісzеретва npoeвeyeuuя РФ от 31 мая

2021 г.№ 28'f: уzвер›гtден приіtааом Міініісzерства ііроевеуеніія Pocciiiicuoii Фeдe-

paции от 31 мая 2021 мая № 287; peдauqiiя от 17 фeвpws 2023 г.— URL: https://

www.garant.ru/productn/ipo/prime/doc/401333920/ (дaza обраіі;еііііе: 25.03.2024).

14. Массов, Е. И. Ypou ііііостраііііого saыita/ Нассов Е. l4., Н. Е. Куоовпе-

ва. — Ростов-ііа-Доііу: Фeiiiiuc; Mocuвa: Гпосса-Преее, 2010. — 640 с.

15. lZoccoв, Е. И. Vuirreni. ііносzранііого язагіtа: маетереzво ii nuuiioezь/ Е. Н. Пас-

сов, В. П. Куоовпев, В. Б. Царьиова. — Mocitвa: Просвеуение, 1993. — 159 с.

16. Меревощикова, Е. Н. Обрааоваzеиьиые peoyni.zaze в подготовке будущего

педагога ii средства oiteiiitii iix дocziimeiius/ Е. Н. Ilepeвoyiiitoвa // Becтiiiiit Mii-

iiиiicitoro уііиверсіітета. — Том 10. — № 1. — С. 3.

17. Pocciiiicuaя oueuтpoiiiiaя iuuona: офіііі;ііапыіыіі сайт. — URL: https://resh.

edu.ru/ (дала обрауеніія: 25.03.2024).

18. Czo6odvitxoв, В. И. О поняzии обраооваzепьнои средыв uoнqenqiiu раовііва-

іоуего образование/ В. И. Спободиииов. — Mocuвa: Эuoiicиqeirrp, 2000. — 230 с.

19. Уериоішов, С.В.Poni› виртуапі›ііой и допоиііеііііой peaui›iioczeйв обу'іеіііііі ііііо-

страііііым souitaмв ycuoвиsx іі;ифрового иііформаqііоііііого npoczpaiiczвa/ С. В. '-lep-

ныиіов, А. Н. Шамов //Шатііповсіtие umeuuя. Цііфровое инояоыиное обраоовапие:

сборниіt научных трудов. — Caнitz-Пezep6ypr: Саніtт-Нетербургсиий nouuzexнiiue-

cuiiй унііверситеz Пezpa Beoiiuoro, 2020. — С. 32—49.

20.Шоwов, А.Н. Речевая uounemeuquя nououeiius Z: особенностіі фориирова-

ііте/ А. Н. ІІІамов, Ю. В. Шпыіtова // Нііостраііііые saыitiiв uiitoue. — 2021. —

№ 10. — С. 70—77.

2 1. Шагов, А.Н. Цифровеге техноиогіііі ii iix ііріімененііе в методиіtе обуиеніія

иностранным яоыіtам/ А. Н. Шамов, Ю. В. Шпыиова //Hiimeropoдcuoe обраоова-

нііе. — 2019. — № 2. — С. 89—94.

22. Яcвizu, В.А. Обрааоваzеиьпая среда: от иодепированііs u проегtтированіііо/

В. А. Ясвиіі. — Mocitвa: Смысл, 2001. — 365 с.

23. Polushkina, Т.А. Developing L2 prosodic competence online: implications of the

emergency remote teaching. XLinguae/ Т. А. Polushkina, Е. G. Tareva. — 2021. —

Т. 14. — № 1. — С. 38—48.

44 L Н.IlHM0li. 0брвsовате.зъная греда вак фактор повьшеніія учебііых резу.зьтатов...



йауно иетодііческое обесаеsеняе обраzоватеаьного apogecca

Моделирование пpoqecca развития эмоциональной

сферы рацихсяс интеллектуальной
недостаточностью на коррекционных занятиях

Н. И. АКОПЯН

кандидат педагогических наук, доцент кафедры

теориии методики специального образования

Гродненского государственного университета

им. Янки Купалы (Гродно)

nata.akopyan. 89@mail.ru

Aauoтaqиii.В статье раскрьваютсо аспекты моделирования npoqecca развіітии амоqионалі.нои сферь
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created model and theresults of itsimplementation within the framework oftheinnovation project realised

in special schools for people with intellectual disability in the Republic of Belarus.
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моциональная сфера индивида co-

оставляет важный аспект структуры его

личности. Эмоции, чувства, настрое-

ния во многом определяют поведениеи

качественную социализациюв обществе.

Эмоциональный компонент рассматри-

ваетсяв структуре социальной адаптации

личностии оказывает бесспорное влияние

на поведенческий компонент. Адекватность

эмоциональных проявлений зависит от ког-

нитивных возможностей индивида, от его

способности понимать эмоцию, определять

ее причинуи следствие [3; 4].

Нііжегородtкое образование 2, 2024

Современное образовательное про-

странство во м ногом обусловливает

качественный результат формирования

жизненно значимых уменийи навыков

у учащихсяс особыми образовательными

потребностями. Особую категорию со-

ставляют учащиесяс интеллектуальной

недостаточностью. Дети испытывают

значительные сложности при взаимодей-

ствиис окружающими людьми, не всегда

способны адекватно действоватьв склады-

вающихся жизненных ситуациях, не могут

оценить эмоциональные состоянияу себя
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и своих собеседников. Выделенные осо-

бенности негативно влияют насоциальную

адаптациюи приводятк коммуникативной

депривации [7].

Сформированность эмоциональной

сферы является основой формирования

способности концентрироваться на конкрет-

ных ситуацияхи выбирать соответствую-

щий стиль поведения.

Моделирование процесса развития

эмоциональной сферы позволяет нагляд-

но представить процесс осуществления

коррекционной деятельности, что обе-

спечивает последовательность станов-

ления качественных уменийи навыков,

обеспечивающих более высокий уровень

социальной жизни учащихсяс интеллек-

туальной недостаточностью [11]. Модель

рассматривается как структурированная

система знакови символов, которая от-

ражает ход предстоящей деятельности.

Рассмотрим структуру модели процесса

развития эмоциональной сферы учащихся

с интеллектуальной недостаточностью на

коррекционных занятиях. Предлагаемая

модель включаетв себя методологиче-

ский, процессуальныйи оценочный ком-

понентьі.

Методологическую основу структури-

рования коррекционного процесса состав-

ляют следующие подходыи принципы.

Антропоцентрическийподход предпо-

лагает формированиеи развитие уменийи

навыковв соответствиис личностным зна-

чением для человекаи егожизнедеятель-

ности.В коррекционном процессе данный

подход преломляется через существующие

закономерности развития детейс нормо-

типичным развитиеми детейс особыми

образовательными потребностями; учет

зоны ближайшегои актуального развития;

включение детейс нарушениямив единое

инклюзивное пространствос целью успеш-

ной социализации. В вопросе развития

эмоциональной сферы антропоцентриче-

ский подход играет особую роль, так как

эмоции человека представляют особую

значимость для формирования личности

учащегося [1; 6; 9]. Антропоцентрический

подход раскрывается через онтогенети-

ческий принцип, который предполагает

опору на закономерности развития эмо-

циональной сферыв нормеи их учетв

проектировании коррекционной работы.

Это связанос возросшей актуальностью

инклюзивного образованияи потребностью

создания соответствующих условий обра-

зовательной среды [1; 6].

Целостно-системный подход обо-

сновывает рассмотрение коррекционной

работы как единого явления, состоящего

излогически связанных компонентов, взаи-

модействующих другс другом,а учащегося

с интеллектуальной недостаточностью

как цельной личности, развивающейся

по законам формирования учащегосяс

нормотипичным развитием.В русле це-

лостно-системного подхода коррекцион-

ная работа рассматривается как процесс,

который включаетв себя логично структу-

рированные этапыи направления деятель-

ности. Данный подход раскрывается через

принцип интеграции, который аргументи-

рует объединение основных компонентов

эмоциональной сферыи обусловливает

их развитиев процессе последовательных

этапов коррекционной работы. Данный

принцип обеспечивает взаимосвязь основ-

ных компонентов коррекции как системы,

определяет содержание процесса работы

с учащимисяи выбор актуальных форм,

методови приемов работы [1; 9].

Компетентностный подход раскры-

вает значимость формирования компетен-

ций, которые обеспечивают способностьи

готовность действоватьв различных жиз-

ненных ситуациях [2; 8]. Эмоциональная

сфера учащегося во многом определяет

выбранные им модели поведения, его по-

ступкии порывы [3; 4; 10]. Направления кор-

рекционной работы по развитию эмоцио-

нальной сферы предполагают формиро-

вание уменийи навыков, способствующих

адекватному выражению собственных

эмоций, пониманию эмоций других людей.
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Реализация компетентностного подхода

позволяет сепарироваться от развития

отдельных эмоциональных проявленийк

формированию комплексного опыта: готов-

ностии способности свободно ориентиро-

ватьсяв обстоятельствах, выражать свои

чувстваи настроения, строить коммуника-

тивные связис учетом определенных ситуа-

тивных целейв изменяющихся условиях.

Компетентностный подход преломляется

через принцип включенияв деятельность.

Данный принцип объясняет методическую

необходимость обеспечения на коррекцион-

ных занятиях активных форм работы,

которые дают возможность применять

усвоенные компетенциив процессе жиз-

недеятельности [1; 5].

Процессуальный компонент модели

процесса развития эмоциональной сферы

включает ряд последовательных этапов

коррекционной работы.

Таблица1

Перечень критериев, показателеии диагностического инструментария для изучения

эмoциoнaльнoи сферы учащихсяс интеллектуальной недостаточноста›о

Критерии Показатели Диагностический инструментарий

Умение замечать, правильно опре- z Учащийся самостоятельно Модифицированная методика

делятьи выражать эмоции замечает, правильно определяети Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной

выражает эмоции. (первая серия заданий), наблюде-

z Замечает, правильно определяет ние

и выражает эмоциис помощью

педагога.

и Не замечает, не может правильно

определитьи выразить эмоции

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи между

эмоциямии событиями

Умение осуществлять контроль за

своими эмоциями

Нижегородtкое образование 2, 2024

Первый этап — проблемно-мотива-

ционный — предполагает организацию ди-

агностики эмоциональной сферыучащихся

с интеллектуальной недостаточностью,

выявление трудностейи компенсаторных

механизмов; постановку значимых целейи

задач предстоящей коррекционной работы.

L(ельи задачи формулируютсяс опорой

на индивидуальные потребности каждого

учащегося, обеспечивают целенаправ-

ленную работу всех участников деятель-

ности — учителя-дефектолога, ребенка,

педагога-психологаи родителей.

Диагностика эмоциональной сферы

проводится на основе наблюдения запрояв-

лением эмоций учащихсяв специально

организованнойи свободной деятельности,

а такжев процессе выполнения диагности-

ческих заданий. Критерии, показателии

возможные методы диагностики представ-

леныв таблице1

и Учащийся самостоятельно уста- Модифицированная методика

навливает причинно-следственные Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной

связи между эмоциямии события- (вторая серия заданий), наблюде-

ми. ние

и С помощью педагога устанавли-

вает причинно-следственные связи

между эмоциямии событиями.

Не устанавливает причин-

но-следственные связи между

эмоциямии событиями

и Учащийся самостоятельно Модифицированная методика

осуществляет контроль за своими Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной

эмоциями. (третья серия заданий), наблюдение

Не во всех ситуациях осущест-

вляет контроль за своими эмоциями

или делает этос помощью педагога.

z Не контролирует свои эмоции
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Второй этап — содержательный — коррекционных занятий, которые каждый

обеспечивает организацию коррекционной учитель-дефектолог проводитв соответ-

работы по развитию эмоциональной сферы ствиис календарно-тематическим плани-

учащихсяс интеллектуальной недоста- рованием.

точностью на коррекционных занятиях. В процессе осуществления содержа-

Содержательный этап реализуется через тельного этапа работы применяются прак-

следующие направления работы: тико-ориентированные методыи приемы:

х развитие представлений об эмоциях эмоциональное стимулирование

человека (знакомствос эмоциональным (использование мотивационных средств,

словарем, пиктограммами эмоциональных обеспечивающихподдержку продуктивной

состояний, жестамии мимикой, обеспечи- деятельности детей);

вающими выражение эмоций); х педагогическийи психологический

х развитие умения дифференциро- тренинг (интерактивные методы работы,

вать эмоциональные состояния человека обеспечивающие формирование компе-

(сравнение эмоций, словесное обозначе- тенции межличностного общенияи пове-

ние сравниваемых эмоций, определение дения);

ситуаций, провоцирующих проявление чтениеи анализ коррекционных ска-

сравниваемых эмоций).В рамках данного зок (позволяет включитьсяв специально

направления работы уделяется внимание созданный сюжет, предполагающий выбор

обогащению переживаний учащихся,а поведенияв актуальной ситуации);

также расширению границ содержания инсценирование ситуаций (обеспе-

эмоциональных состояний; чивает возможность включитьсяв ситуа-

х развитие представленийо причин- циюи проявить соответствующую эмоцию,

но-следственных зависимостяхв системе продемонстрировать свой выбор модели

«ситуация—эмоция» (работа над поиском поведения);

причин эмоциональных состояний, разбор моделирование проблемных ситуа-

ситуаций на предмет вызываемыхв них ций (предполагает создание ситуаций,

эмоций, разборы причин возникновения которые вызывают спорные эмоциии сти-

собственных ежедневных эмоций уча- мулируютк осуществлению адекватного

щихся). выбора действий).

Данное направление Оценочный компонент модели процес-

Kaueczвo «oppeitqiioiiiioй работы

по развитию эмоцональной cфe-

pe ауихсос интеииеиzуальной

педостаzо'іиостыо опредепоетсо

рядом критериев.

контроль за своими эмо- работыс позиции учителя-дефектолога

циями (моделированиеи разбор ситуаций, на основе повторнои диагностическои

отражаіощих последствия отсутствия кон- деятельности;

троля за своими эмоциональными проqв- анализ проделаннои работыс пози-

лениями, сравнение моделеи поведения, ции родителеи учащихся.

упражненияв срерживании негативных Качество коррекционнои работы по

эмоцийв адрес окружаіощих ліодеи). Ha- paзвитиіе эмоционалинои сферы учащих-

правление реализуетсяв рамках бинарных сяс интеллектуальнои недостаточностькЈ

занятий учителя-дефектологаи пераго- определяется рядом критериев:

га-психолога. 1 Эмоциональное состояние учащихся

Перечисленные направлении коррек- в процессе проведения коррекционных

ционнои работы раскрываіот содержание занятий.

предполагает проработку са развития эмоционалинои сферы пред-

поведенияи его послед- полагает обхективный анализ проделаннои

ствий для эмоций окру- работы. Он складывается из нескольких

жакЈщих ліодеи; развитие взаимосвозанных аспектов:

умения осуществлять х анализ проделаннои коррекционнои
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llayнo методііческое обеспечение образовательного процесса

2. Сформированностьумений по основ-

ным направлениям коррекционной работы:

развитие представлений об эмоциях

человека;

х развитие умения дифференциро-

вать эмоциональные состояния человека,

х развитие представленийо причин-

но-следственных зависимостяхв системе

«ситуация—эмоция»;

развитие умения осуществлять кон-

троль за своими эмоциями;

3. Положительные измененияв по-

ведении учащихся (проявление эмпатии

по отношениюк окружающим, отсутствие

агрессии по отношениюк себеи другим, со-

блюдение общепринятых норм поведения);

4. Отзывы родителей учащихся.

Представленная модель процесса раз-

вития эмоциональной сферы учащихсяс

интеллектуальной недостаточностью была

реализованав рамках инновационного

проекта на базе специальных школ для

лицс интеллектуальной недостаточностью

в Республике Беларусьв течение 2022—

2024 rr. Для обеспечения внедрения разра-

ботанной модели были выбраны коррекци-

онные занятия по развитию эмоциональ-

но-волевой сферы.В исследовании приня-

ли участие 100 учащихся младшего школь-

ного возрастас легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью.

С целью определения эффективности

проведенной работы были проанализиро-

ваны результаты диагностики дои после

peaлизaции модели процесса развития

эмоциональной сферы учащихсяс интел-

лектуальной недостаточностью.

Количественныйи качественный ана-

лиз результатов итогового исследования

позволил выделить пять уровней сформи-

рованности эмоциональной сферы учащих-

ся младшего школьного возрастас легкой

интеллектуальной недостаточностью:

высокий (13—15 баллов): учащийся

самостоятельно замечает, правильно

определяети выражаетэмоции, устанавли-

вает причинно-следственные связи между

Нижегоројtкое образование 2, 2024

эмоциямии событиями, осуществляет

контроль за своими эмоциями;

вы ше среднего (9—12 баллов):

учащийсяс опорой на стимулирующуюи

поддерживающую помощью педагога за-

мечает, правильно определяети выражает

эмоции, устанавливает

причинно-следственные

связи между эмоциями

и событиями, осущест-

вляет контроль за своими

эмоциями;

Следует отметить, ero пocлe вііе-

дpeuiiu модели npoqecca развития

эмоциоііальной cфepe высокий

уровень продем оесz риро вали

30% ауихся.

х средний (6—8 бал-

лов): учащийсяс помощьюпедагога (показ

способов деятельности) замечает, пра-

вильно определяети выражает эмоции,

устанавливает причинно-следственные

связи между эмоциямии событиями, осу-

ществляет контроль за своими эмоциями;

ниже среднего (3—5 баллов): уча-

щийсяс опорой на совместные действия

с педагогом замечает, правильно опреде-

ляети выражает эмоции, устанавливает

п ричин но-следственные связи между

эмоциямии событиями, осуществляет

контроль за своими эмоциями;

низкий (0—2 балла): учащийся не

замечает, не может правильно определить

и выразить эмоции, не устанавливает

п ричин но-следствен ные связи между

эмоциямии событиями, не контролирует

СВОИ ЭМОL(ИИ.

Следует отметить, что после внедрения

модели процесса развития эмоциональной

сферы высокий уровень продемонстриро-

вали 30% учащихся (для сравнения — до

проделанной работы высокий уровень не

продемонстрировал ни один учащийся),

уровень выше среднего показали 35% ис-

пытуемых (докоррекции —13 %), средний

уровень был выявлену 20 % (докоррекции

— у 10 %),уровень ниже среднего показали

15 % детей (докоррекции — 45 %), низкий

уровень не был выявлен ниу одного уча-

щегося (докоррекции — у 32 %).

Количественные показатели представ-

лены наглядно на диаграмме.

49



E

()$[lіlЗ0ВtlТ€ЛЬНЫи ІІ{І0Ц€СС! М€Z0ДЫ 11 Т€ХН0Л0Гllh

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Уровни сформированности эмоциональной сферы учащихся

младшего возрастас легкой интеллектуальной недостаточностмо

дои после проведения коррекционнои работы

Средний

• до коррекции • после

Качественный анализ результатов ито-

гового исследования свидетельствуето

положительных изменениях, появившихся

у учащихсяв русле сформированности

эмоциональной сферы. Следует отметить

проявление интересаи мотивации детейк

коррекционным занятиями включениюв но-

вые видыдеятельности. Испытуемые стали

проявлять более разнообразные эмоциив

процессе общения сосверстниками, шли на

контактс педагогами. Учащимся стало про-

ще выделять ключевые признаки эмоций

человека, выявлять причинно-следствен-

ные связив системе «ситуация—эмоция».

Межличностное взаимодействиеучащихся

характеризуется продуктивностью, способ-

ностьюи желанием проявлять эмпатиюдруг

к другу, инициативностьюв совместной де-

ятельности. Важным наблюдением высту-

пает снижение агрессивных проявленийу

детейв случае отрицательного взаимодей-

ствия или критики относительно процесса

Выше среднего

коррекции

Ниже среднего

Диаграмма

и результата выполненной работы назаня-

тии. Отметим факт использования мимики

и жестовв процессе общения, чтосделало

эмоциональные проявления более выра-

зительнымии понятными для окружаю-

щих. Возросла роль анализа поступков

и поведения других людей, что снизило

риск проявления неадекватных реакцийи

действий.В качестве перспективной линии

дальнейшей работы выступает проработка

на коррекционных занятиях избыточной за-

цикленности на собственном состоянии, что

снижает эффективность положительного

взаимодействия учащихся. Актуальность

выделенного направления дальнейшей

коррекционно-педагогической деятельно-

сти нашла подтверждениеи в других со-

временных исследованиях эмоциональной

сферы,в ходе которых были отмечены схо-

жие проблемы учащихсяс особенностями

психофизического развития (Т. А. Маслова,

К.Ф. Миракян, Н.А. Смирноваи др.).
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Научно методігіеtкое обеспечение образовательного проце«а

Анализ результатов внедрения модели

процесса развития эмоциональной сферы

у учащихсяс легкой интеллектуальной

недостаточностью показал ее эффектив-

ность. Разработаннаяв рамках инноваци-

онного проекта модель, позволяет визуали-
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зироватаи структурировати коррекционнуіо

работус детьмив специальных школах, что

упрощает процесс работы учителя-дефек-

тологаи обеспечивает качественнуіо пере-

дачу знанийи формирование практических

уменийи навыков.
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Аннотаqия:в статі.е подніімаетса діісиуссионный вопросо детерміінаqиіі u аавіісіімости

успеіііности npoqecca профессионально-пииностного развіітия педагога от готовности ii

способиостіі it самоііамененііям itait тьтерпатіівы aдanтati;im. Авторы, анапиаііруs no-
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осііове профессііоііапаііо-пігиостііого развитие педагога дonmeii быті› npou;ecc cauououe-

iieiiiis. Обосноваііііе ii ouniipuecxas oqeiixa nomenqiima cauoiioueiieнiiй (Н. В. Fришііна)

доиааываіот необходимость педагогу осознать cвoю ресурсы, выработать свою noaiiqiiioв

отноіііеніііі ііаменении, спроеитировать стратегию своего профессион іьного иігиностного

самораавіітіія,в котором наіібоиее деііственііым ii оффеіtтіівным механіізмом явssется

его готовііость ii способііості it caмoiiaueneiiusu.
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Abstract. The article raises the debatable issue of determinacy and dependence of the success of the

process ofа teacher’s professional and personal development оп their readiness and ability to self-change

as ап alternative to adaptation. The authors, analysing the concepts of changes and selfchanges іп

relation to ап adult, prove that the process of selfchange should be the basis ofа teacher’s professional

and personal development. Justification and empirical evaluation of the potential of selfchanges (N. V.

Grishina) prove the necessity forа teacher to realise their resources, develop their position іп relation to

changes, designа strategy for their professional personal self-development, in which the most effective

and efficient mechanism istheir readiness and ability for selfchanges.

Еліочепье eлопа: adanmaqu, ne0azoz, canouoneiieiiue, профессиоиапьио-пи иостиое распятие, me ю-

риїіса мир, nomeuquan сатоиопеііеііий

Keywords: adaptation, teacher, self-change,

potential for self-change

овременный мир все активнееи ди-

намичнее продуцирует вызовы нео-

пределенности, которые по мнению

Н.В.Гришиной уже стали основными источ-

никами изменений не только жизненных

ситуацийи устоев повседневности, нои

факторами изменения самой личности [4].

Н. В. Гришина подчеркивает, что «... пробле-

ма изменчивости человека — одна изфун-

даментальных проблем психологии» [4].

При этом по мнению большинства оте-

чественных ученых, вопрос отношения

категорий «изменение» и «развитие»

по-прежнему остается дискуссионны м.

В классической психологии изначально

термин «развитие» применялся по отно-

шениюк растущему (развивающемуся)

человеку, тогда как вопрос развития взрос-

лого человека был весьма полемичным.

При этом сам процесс развития рассма-

тривался как «закономерные изменения

психических процессов во времении в

структуре» [4].К настоящему времени на-

копилось достаточное число лонгитюдных

исследованийи теоретических платформ

для изучения процессов развития и, сле-

довательно, изменения взрослого челове-

ка.Так, по утверждению Е.А. Сергиенко,

«развитие начинает рассматриваться как

основной способ существования личности,

осуществляемый на всех этапах жизненно-

гопути» [15].
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professional and personal development, changing world,

Обращениек философским, энцикло-

педическим источникам,а такжек анализу

современных трендови вызовов, позво-

ляет заключить, что поскольку основной

сущностной характеристикой изменений

является альтернатива стабильности (ведь

не всякое изменение приводитк развитию),

постольку современный мир — источники

детерминант изменений. Вопросо направ-

ленности изменений остается открытым

и представляет научный интерес.В свое

время Элвин Тоффер, автор метафоры

«культурный лаг», утверждал, что стресс

неопределенностиу человека вызывают

несами посебе измененияи не их направ-

ление (положительное или отрицательное

изменениев жизни человека одинаково

продуцирует стресс),а скорость происхо-

дящих изменений, требующая такой же

скорости адаптации человекак ним [17].

Зигмунт Бауман, великий социолог наше-

го времении «автор метафоры «текучая

реальность», утверждал мысльо «нена-

правленности перемен», что обусловли-

вает пребывание человека «в постояннои

непредсказуемо меняющейся реальности»

[44; 2]. Актуальность проблемы зависимо-

стии связи развитияи измененийв психо-

логии личности подчеркивалии Л. Хьелл

и Д. Зингер, которые ввелив оборот па-

раметр оценки черт личностив диапазоне

«изменяемость — неизменяемость»и
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поставили перед психологической наукой

вопрос «до каких пределов индивидуум

способен фундаментально меняться на

протяжении жизни» [18, с. 45]. Среди отече-

ственных ученых следует назвать С.Л. Ру-

бин штейна,« поставившего п роблему

соотношения изменчивостии тождествен-

ности человека,а также утверждавшегоо

«пребываниив изменении»в течение всей

жизни» [5], поскольку «процесс сохранения

тождества внутри изменения» [13, с. 304].

В современной психологической науке

общепризнано, что«сохранение устойчиво-

сти, интегративности личности связанос ее

постоянным изменением, осуществлением

личностного роста» [19, с. 32], представле-

нияо вызовах меняющейся реальности,о

вызовахи рисках постоянно меняющегося

социальногои культурного контекста не

нашли достаточного практического выра-

жения, но поставилив число первооче-

редных задач вопросы поиска способов,

социально-психологических технологий,

поведенческих стратегий межличностного

и социального взаимодействияс окру-

жающим миром. Человекв современном

мире находитсяв постоянноми непре-

рывном процессе адаптациик происхо-

дящим изменениям. Каждый адаптивный

акт требует затрат психоэмоциональных,

энергетических, психологических, физио-

В совреиенііой психопогіі'іесиой

науке обуеііризнано, что «со-

храііение устойчивости, иіггегра-

тивности личііости связаііос ее

iioczooiiuым измеііением, осуи;ест-

впением личностного роста»

логических ресурсов че-

ловека, которые, как из-

вестно, не безграничны.

Разумеется, накаплива-

емыйв течение жизни

опыт формирует доста-

точно широкий арсенал

стратегий поведенияи

жизнедеятельности, из которого человек

выбирает наиболее подходящийв контек-

сте той или иной ситуации. Однакоданный

выбор нередко осуществляется стихийно,

интуитивно, по привычке. Очевидно, чтои

результат адаптации или разрешения ка-

ждой ситуации будет обусловлен адекват-

ностью выбора. Современный динамично

меняющийся мир постоянно предъявляет

требованияк необходимости адаптиро-

ватьсяк новым вызовами переменам. Это

касается всех сфер жизнедеятельности

человека: глобальных (экономические

бифуркации, политические проблемы,

опасность новых инфекцийи возможность

пандемии, климатическиеи экологические

катастрофы); повседневных (развитие ин-

формационныхи технологических средств,

необходимость освоения все новых тех-

нол огий жизнеобеспечения, быстрое

устаревание знанийи обновление инфор-

мационных ресурсов, включая область

законотворчестваи многое другое). Если

В.А.Петровский вводилв психологическую

теорию понятие «надситуативности актив-

ностии поведения личности», что пред-

полагало наличие выбора «поднимаясь

над ситуацией» [12, c.78], то сегодня, по

мнению ученых,у современного человека

такого выбора не осталось — сегодня он

должен самостоятельно конструировать

свою реальность, то есть быть способным

и готовымк самоизменению.

Гуманитарная наука настоящего време-

ни,сосредоточившись на проблемах чело-

века, предлагает широкий спектр научных

результатов. Так, интересны работы психо-

логовв области совладающего поведения

(копинг-стратегий), где эмпирически дока-

заны конструктивностьи неконструктив-

ность тех или иных стратегий, разработаны

тренингии семинары поосвоению разных

способов преодоления трудных ситуаций

и осознанного выбора предпочитаемой

стратегий поведения; вновь стали ак-

туальны исследования стрессорови триг-

геров внешней среды; активно изучаются

механизмыи способности преодоления

человеком трудных (экстремальных) ситуа-

ций (кризисная педагогикаи психология;

педагогикаи психология безопасности);

вновь становится популярной теория

жизненного потенциала (А.Д.Леоньева)и

жизнестойкости (С.Мадди). Интересны ра-

боты белорусского ученого Л. Пегаменщика
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об исследованиях травматичности стресса

на людей, который приводит данные, что

80 % испытуемых справляютсяс кризисной

ситуацией за счет собственных ресурсови

ресурсов социальной сети поддержки; 20%

нуждаютсяи обращаются за помощьюк

кризисным психологам [11]. Как правило,

в рамках дефицитарной методологии,

научный интерес представляют эти 20%

в то время как важной научной задачей

являются остальные 80 % с позиции не

изученности механизмов самоизменений

человека.

Для дальнейших рассуждений, оста-

новимся на характеристиках понятий

«самоизменение», «адаптация», «профес-

сионально-личностное развитие».

Понятие «самоизменение»в отноше-

нии субъекта вошлов научный дискурс

изначальнов русле клинической психоло-

гии, как механизми результат избавлений

клиента от разного рода зависимостей.

Вместес тем,в настоящее время изучение

самоизменений актуализировано тезисом

о субъектной активности самой личности

в процессе своих позитивных изменений.

Именнов рамках данной теоретической

платформы возниклии вошлив научный

и повседневный тезаурус такие понятия

как «благополучие», «социальное бла-

гополучие», «профессиональный рост»,

«профессиональноеи личностно-профес-

сиональное развитие», «функциональная

зрелость», «активное долголетие», «каче-

ство жизни»и другие. Данный понятийный

ряд подтверждает возможностьи необ-

ходимость самоизменений во взрослом

возрасте какфактораи условия развития,и

в том числе — профессионально-личност-

ного. Например, В. Р. Манукяни И. Р. Мур-

тазина п риводят примеры изменений

глобальной структуры черт во взрослом

возрасте, благодаря чему взрослые люди

становятся «более доброжелательными,

добросовестными, эмоционально ста-

бильными, открытымик новому опыту, что

способствует гармонизации межличност-
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йовытение квааафягаqяа аедагогігіескях кадров

ных отношенийи социального взаимодей-

ствия» [8]. Таким образом, опираясь на

доказательные выводы Н. В. Гришиной,

В. Р. Манукян, И. Р. Муртазиной, считаем,

что «понятие самоизменение определяет-

ся субъектнойи осознанной активностью

самого педагогав стрем-

лении изменить cвoto

жизненнуіо ситуаци io,

жизненнуіе позициіо» [9].

В раз ра ботаннои

Л. М. Митинои концеп-

Сегодняв условиях перианептных

вызовов мениіоъг;ейся действи-

тельности стаііовитсо очевидно,

ero адаптивная модель уже ne

отвечает задачам современности.

ции профессионального

развития выделены две модели: модель

профессионального развитияи модель

адаптивного фун кционирования [10].

Адаптивное функционированиеспециали-

ста основано на подчинении профессио-

нальной деятельности внешним обстоя-

тельствам, что по мнению автора неизбеж-

но приводитк профессиональному peгpec-

суи профессиональной стагнации на фоне

постоянного стремления удовлетворить

требования среды засчет адаптациик ней

(«эксплуатации стереотипов, канонизации

и универсализации собственного опыта»),

вместо самоизменений. «Данная модель

приводитк снижению профессиональной

активности, невосприимчивости нового»

[10], не способствует росту, но приводит

к эмоциональному выгоранию, невротиза-

ции, расходованию личностных ресурсов.

В своих работах автор приводит неутеши-

тельные данные: толькоу 12 человек —

26% выявлен высокий уровень профес-

сионально-личностного развития (модель

развития). Именно адаптивная модель

деятельностии поведения была долгое

время фундаментальным основаниемв

психологиив традиции эволюционного

подхода, естественного отбораи т. п. Се-

годняв условиях перманентных вызовов

меняющейся действительности становит-

ся очевидно, что адаптивная модель уже

не отвечает задачам современности, не

обеспечивает человеку устойчивостив не-

определенностии уверенностив трудных

5S
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жизненных ситуациях. «Ускорение темпов

социального развития, определяющее

влияние на него новых технологических

достижений, принципиальная изменчи-

вость всего социального поля вынуждают

человека постоянно менять представле-

ния об окружающей действительности,

бросая вызов егоадаптационным возмож-

ностям» [3, с. 6].

Анализ подходов различных авторов

к содержанию и понятию п рофессио-

нально-личностного развития позволяет

заключить, что

во-первых, под профессиональ-

но-личностным развитием педагога пони-

мается «функциональная качественная

трансформация педагогом своего внутрен-

него мира» [6]; «процесс интеграции профес-

сиональныхи личностных изменений» [1];

«процесс внутреннего самоизменения

человека» [14];

во-вторых, процесс профессиональ-

но-личностного развития — есть «непо-

средственная зона ответственности самого

человека, желающего стать успешным

и остатьсяв профессии» [16]; «процесс

интеграции процессов самоопределения,

самореализациии социализации педагога

в изменении своей личности под влиянием

социальных воздействийи собственной

активности» [1]; «активное качественное

Спедоватепьно, наиболее действен-

ным и эффeіtтивным мехаііиомом

npoфeecuouau:чmo-uuчнocznoro

развитие педагога является его

гоzовііость и способносzа u само-

изменениям.

преобразование учите-

лем своего внутреннего

мира» [7];

в-третьих, низкая

мотивация педагогак са-

моизменению отражает

выбраннукЈ им адаптив-

нуіо модели профессио-

нального поведения, не способствукЈщуіо

профессионально-личностному развитиіо,

приводящуіок профессиональнымдеструк-

циями стагнациям.

Следовательно, наиболее деиствен-

ным и эффективным механизмом профес-

сионально-личностного развития педагога

является его готовностьи способностьк

самоизменениям. Опираясь нафундамен-

тальное положение об изменчивости как

имманентной характеристики процессуаль-

ной и ди намичной природы личности,

Н.В.Гришиной введенов научный дискурс

понятие «потенциала самоизменения» как

способности личностик самоизменению,а

актуализация данного потенциала — как

готовностьк самоизменениям [5]. В на-

учной школе Н. В. Гришиной разработан

и валидизирован опросник «Потенциал

самоизменений» [9], который был исполь-

зован намив эмпирическом исследовании,

в котором приняли участие 142 человека

(педагоги общеобразовательных школи

преподаватели высшего образования, все

респонденты — женского пола, что было

определенов условиях исследования) из

Санкт-Петербургаи Тюмени.

Опросник включает 24 вопpoca по

четырем шкалам. Шкала1 «Потребность

в самоизменениях» характеризует общее

положительное отношениек самоизме-

нениям, какк новым возможностям и

новому опыту («хочу меняться»). Шкала

коррелируетс такими показателями как

ценность самостоятельности, мотивация

достижений. Шкала2 «Способностьк осоз-

нанным самоизменениям» позволяет диа-

гностироватьв целом общую способность

и желание респондентов стать активными

субъектами собственной жизни («надо

меняться»). Шкала3 раскрывает общие

представления респондентов об осознан-

ности возможности измениться («человек

меняется») — «Bepaв возможность само-

изменений». При этом показатели данной

шкалы положительно коррелируютс по-

казателями стремленияк безопасностии

соответствия традициям. Шкала4 «Воз-

можность изменений» отвечает на вопрос

о стремлениии нежелании,о гибкостии

мобильности человека или егоригидности

меняться («могу меняться»). Полученные

результаты представленыв таблице.
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Результаты эмпирической оценки потенциала самоизменений педагогов (п=142)

Шкала

Шкала1 «Потребностьв самоизменениях»

Шкала2 «Способность

к осознаваемым самоизменениям»

Шкала3 «Bepaв возможность

самоизменений»

Шкала4 «Возможность самоизменений»

Общий балл

Полученные результаты даіот право

заклкЈчити, что педагоги испытывакЈт по-

требностив самоизменениях, осознаіет

стремительность внешних перемен, необ-

ходимость их освоения для продуктивно-

сти профессиональнои деятельностии

соответствия внешним требованиям. При

этом верав возможность самоизменений

среди респондентов снижена. Можно

прерположити, что чрезмерная занятости,

превыша›ощая норму учебная нагрузка

фактически не оставляіот времени педа-

гогам для саморазвитияи самоизменений.

Таким образом,в современных усло-

виях изменяtощегося ми ра актуализи-

руется проблема детерминант професси-

онально-личностного развития педагога,а

потребностьв самоизмененияхстановится

базовой характеристикои успешнои про-

фессиональнои деятельности педагога,

условием его профессионально-личност-

ного развития.

Проблема организациии обеспечения

профессионально-личностного развития

педагога сегодня ставит вопросы не толико

повышения квалификациии развития необ-

ходимых профессиональныхкомпетенций.

Сегодня остро стоит вопросо сохранении

педагогического корпусав целом,о преру-

прежqении профессиональных деформа-

ции,о профилактике выгораниюи профес-

сиональнои усталости.В научных иссле-
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Средние Стандартные Полученный

значения отклонения средний балл по выборке

19,52 3,35 18,34

22,96 3,83 19,56

19,16

17,14

44,50

3,76

3,67

10,75

дованиях вновь усиливается вниманиек

описанию стрессогенных факторов, влияю-

щих на успешность профессионально-лич-

ностного развития педагогов,и различных

технологий, способных «научить» педагога

справлятьсяс ними. По мере усиления

изменений профессионального контекста

деятельности педагога традиционные

технологии профессионально-личностного

развития педагога дополняются различны-

ми стратегиями совершенствования своей

профессиональной деятельностии разви-

тия личностных качеств, умений, позво-

ляющих справлятьсяс новыми вызовами

(«конструирования», «преобразования»,

«жизнетворчества», «совладания», стрес-

соустойчивости»и др.).

Перспективными направлениями рас-

сматриваемой проблемы можно считать

исследование потребности педагога в

самоизмененияхв различных вариантах

взаимодействияс вызовами изменяю-

щейся реальности (сильная/слабая по-

требностьв самоизмененияхв сочетании

с сильными/слабыми ресурсами педагога

и др.); изучение стратегий самоизменений,

предполагающихактивизацию субъектной

активности человекав изменении своей

жизненной ситуации; изучение механизмов

развития самостей человека (саморазви-

тия, самосовершенствования, саморегу-

ляция, самооценкаи др.).

57

14,21

13,16

38,95

Таблица
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Abstract. The article defines the prerequisites for the development ofteacher’s subjectivity

in the professional and cultural context of their activity. When considering the influence of

sociocultural factors on the education system and оп the teacher’s ability to use them inhis

activity, the method ofretrospective contextual analysis is applied. The connection of the

teacher’s subjectivity with sociocultural conditions in the past and present ispresented. The

aspects of interaction of different educational levels, additional and non-formal education

as socio-cultural factors influencing the subjects of the education system and determining

the achievement of the goals of the national project "Education" are considered.

Еліочепье слопа: каиестао ne6azozu ескоїі Оеатепьиости, сои,иапьиьиі uucmumym об-
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neдazoza
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ктуальность развития субъектности

педагога (учителя, преподавателя)

пределяется целевыми установками

национального проекта «Образование»,в

котором предусмотрено,в частности, «про-

фессиональное развитие педагогических

работникови управленческих кадров»,

проявляемое, по мнению авторов статьи,

в совокупностис личностным развитием.

Субъектность педагогической деятель-

ности учителя связанас готовностью педа-

гогак личностному развитиюи самосовер-

шенствованию, способностью адаптациик

требованиям настоящего времени опыта

предшествующих поколений,с пониманием

роли культурыв миссии системы образо-

ванияв нашей стране,с ответственностью

за результаты своей профессиональной

деятельности.

Структураи содержание субъектности

педагога рассмотреныв работах Р. И. Сун-

натовой, А. А. Черных, Е. Н. Волковойи

других исследователей [17, 20]. Характери-

зуясубъектность учителя (преподавателя),

эти авторы используют такие качества

личности как«отношениек себе какк дея-

телю», «способность решать проблемы,

используя все средства человеческого по-

тенциала»; «самореализациюв карьерном

пути», «возможность самовыражения»,

«активную профессиональную позицию»,

60 Н.А.ЯЮРЪЯ,Я.А.СТАРО ФЕЯ.

«способности п роизводить значим ые

преобразованияв мире,в других людях,в

самом себе», «идентификацию человекас

миром культуры». Авторы статьи считают

возможным использоватьв определении

«субъектность педагога»,в дополнениек

процитированным качествам, «осущест-

влять свой, персональный путь развития

себяи других», «индивидуальную трак-

товку педагогических явлений, процессов

и событий», «своеобразное видение буду-

щего, которое может быть реализовано».

В этой связи отметим, чтов англоязычной

педагогической литературе термин «су-

бъектность» практически не употребляет-

ся,егозаменяет термин «субъективность».

Принимаяв рассмотрение все перечис-

ленные факторы субъектности педагога,

авторы статьи считают необходимым учи-

тывать историческийи актуальный кон-

текст,в котором происходит формирование

и развитие субъектности учителя. Контекст

является той средой деятельности,в кото-

рой проявляется возможность самоопреде-

ления учителя, проявления еготворческой

индивидуальностии субъектности.

Метод культурно-исторического анали-

за контекста развития системы образова-

ния позволил нам выявить предвосхищаю-

щий характер влияния «материальных

элементов» социума на формирование cy-
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бъектной позиции педагога. Сначала из-

меняются его«инерционные» (структурно-

функциональные)элементы,и этот период

связанс взаимодействием формального

существующего образованияс социальны-

мии культурными инновациями, которые

необходимо включитьв образование. Они

занимают довольно продолжительное вре-

мя, подготавливают почву последующим

изменениям: изменению статуса педагога

в обществе, использованию новых педа-

гогических средств. Затем меняются цели

в образовании, методы, нормативыи вся

системав целом [3; 5; 11; 19].

Формирование педагогики как мето-

дологии, основанной на научной основе,

стало возможным благодаря инновациям

в культуре [9]. Так, новые ценности куль-

туры, возникшиев период от Средних

веков до Возрождения, потребовали

своего включенияв образовательную

деятельность посредством методоло-

гии. Педагогическая деятельность кар-

динально измениласьв соответствиис

новыми потребностями общественной

жизни. Этот процесс охватывал как со-

циальную, таки личностную составляю-

щую становления новой педагогической

системы. Если раньше каждый учитель

должен был обладать моральным зна-

нием, которое подлежало передаче сле-

дующему поколению, то теперьк нему

п редъявлялось требование обладать

реальным знаниеми умением егопере-

дать, то есть нужно иметь профессиональ-

ные знания двух сортов: знать предмет

преподаванияи законы егоусвоения, то

есть, собственно педагогические законы.

Что касается знания предмета обу-

чения, то осуществиться этому процессу

помогли те культурные инновации, которые

возниклив результате социальных изме-

нений: открытие новых земель, торговля,

коммуникации, технический прогресс,

налаживающий коммуникациюи связь,

и главное — открытие книгопечатания,

что позволило обеспечить грамотность

всего общества,а педагогу — предложить

Нижегоројtкое образование 2, 2024

йовыыение кваяификацри педагогтескях кадров

системе образования дидактику, самому

освоить грамотностьи обучить грамотности

учеников, тем самым поднимая общество

на более высокий уровень культуры [2].

Освоение грамотности нередко было свя-

занос открытием нового

понимания мира, нового

мировоззрения.И наче

говоря, освоение грамот-

ности стало необходимои

составлякЈщеи форми-

Реформы всей обрааоватеиьной

системы происходіілив борьбе

учителей па свой социальный

CTilT С,В СЛОВИЯХ ïtOHït ]ЗІЭНЦИИ И

мировоиареііиеских противоречий.

рования субъектности

педагога, на ней основывалось новое

мировоззрение, формируемое научным

отношениемк действительности. Таким

образом, социокультурные изменения

непосредственно повлияли на форми-

рованиеи повышение субъектности пе-

дагога. Основным способом повышения

субъектности педагога стало освоение

научного, опытного знания, что позволило

осуществить формирование педагогики

как методологии, основанной на научном

фундаменте.

Исторически процесс поискаи внедре-

ния новых методов, формирование новой

педагогики проходилв сложных условиях

изменения ценностей культуры, поэтому

реформы всей образовательной системы

происходилив борьбе учителей за свой со-

циальный статус,в условиях конкуренциии

мировоззренческих противоречий. Многие

ценные находки талантливых педагогов

хранилисьв тайне.

Изменение мировоззрения педагога

играет огромную роль для успеха образо-

вательных реформ. Так Я. А. Коменский,

создавал свою педагогическую систему,

опираясь на свое мировоззрение, сфор-

мированное новой культурой,а именно, на

философские идеи Ф. Бэконао построении

опытной науки, не опираясь на авторитет

церкви. Из его Пансофии, как он считал,

можно найти единственно верную религию,

единственное правильное государственное

устройство,и т. д.,в том числеи педагогику:

«всех учить всему» согласно законам при-

роды, открывая успешные дидактические

6l



Обрюовательныіі процесс: методыи технологии

приемы, опираясь на обsективные фак-

торы усвоения: восприятие, наглядноста,

природные аналогиии другие факторы.

Я. А. Каменскому удалось разработать

дидактику, учитывакЈщуіо природные ка-

чества ребенка, возрастнуіо периодизациіо

обучения, котораяв основных чертах со-

хранилась до настоящего времени, созqатu

условия для вкліочения культурных иннова-

цийв будущуіо образовательнуіо системуи

тем самым трансформироватьсоциальный

институт образование для дальнеишего

общественного развития [2; 5]. Из приве-

денного примера видно, что субъектности

педагога вклі чает как социокультурные

аспекты, таки личностные. Это позволяет

нам предвидеть будущее какопережаіощее

отражение прошлого.

Соцмолулотурлмефакторыразви-

тия субъелтлостп педагога

Современное образование требует от

педагога не только совершенствования

собственнои педагогическойдеятельности,

ее субъектности, нои изменения своего

статуса, выхода за рамки образователь-

нои организации, осознания социальныхи

культурных инновацийв обществе, влияіо-

щих на весь образовательный процессс

[3; 5; 19].С другои стороны, усиливается

зависимости науки, экономики, политики

от образованностии воспитанности граж-

дан.В этои связи воз-

С другой сторотты, усттливается ни ка ет необходимость

зависттмостъ лаухтт, эхопомттхи, анализа тех социокуль-

лолитини от образованности и турных факторов, кото-

sослитанттости граждан. рые оказываіот влияние

на совершенствование

педагогического процессаи субъектности

педагога. Этими факторами являіотся

цифровая морификация современного

общества, экономики, изменение форм

коммуникации в кулuтype, изменение

ценностных оснований, мировоззрения

современного человека (пліерализмом

ценностеи, постморерн, определенная ато-

мизацияв общественных связяхи др.).В

этих условиях совершенствование образо-

вания требует вкліоченияв инновационные

sz Н. А. ЛЮPЬfl, Ь. А. СТЯ'0ДУБl{ЕЬ.

проекты развития системы образования

таких социокультурных факторов, которые

сохраняя целостность системы, оказывают

позитивное влияние на профессионализми

субъектные позиции педагогаи учащихся.

Этой логике, по нашему мнению, сле-

дует национальный проект «Образование»

[10], в котором есть местои структур-

но-функциональному развитию образо-

вательных организаций («Умная школа»,

создание технопарка универсальных

педагогических компетенцийв педагогиче-

ских вузах),и ценностным установкам на

развитие патриотизма, социальной ответ-

ственности, творчестваи добровольчества

субъектов образования, раскрытия их

человеческого потенциала. Национальный

проект «Образование» открывает большие

возможности для проявления не только

субъектности, нои агентности всех участ-

ников процесса образования.В отечествен-

ной социологиии педагогике агентность

понимается как «способностьк проактив-

ному воздействию человека на окружение,

социальные структуры, включая создание

новых форм взаимодействияв различных

сферах общественной жизни» [17].

Как показывает анализ педагогических

исследований, такими социокультурными

факторами являются:

взаимодействие различных образо-

вательных уровней, объединение началь-

ного, среднего, высшего звеньев образова-

ния на единой целевой платформе [1; 11];

х успешное использование дополни-

тельного образования, мобильно включаю-

щего новые ценностные ориентирыи изме-

нение содержания формального образова-

ния под общественные запросы [10; 15; 16];

использование неформального об-

разования [4; 7; 8; 13].

В условиях быстро меняющего содер-

жания обучения, возникновения новых

сфер деятельности,в годы перестройки,

во время распада экономики, инфляции,

роста социальной напряженности, когда

произошло изменение ценностных ориен-

тиров общества,в формальную систему

СоІ9іову.зыурные аспекты губъектноtпі педгігіеской...



образования новые ценности проникали

через мобильные общественные структу-

ры, например, через структуры дополни-

тельного образования, через родителей,

через новые программыи новые финан-

совые потоки (появились платные образо-

вательные услуги).

Произошел пересмотр ценностного

содержания, функций дополнительного об-

разованияи масштабов егодеятельности.

Были приняты правовые нормы включения

дополнительногообразования каксоциаль-

ной структурыв общую образовательную

сетьс соответствующими нормативами.

Целью была ориентация на образователь-

ные потребности детейи их родителей,

способствовать творческому началу де-

тей, полнее реализовать педагогический

потенциал, (учитывая новые ценности),

не всегда реализованныйв формальных

образовательных учреждениях. Дополни-

тельное образование направлено на выяв-

ление талантов, развитие патриотического

воспитания, включениев волонтерскую

деятельность [15; 16].

Примером осуществления идеи непре-

рывного образования «школа — вуз» могут

служить инициативы «Школа — вуз— Рос-

атом», реализуемый НИЯУ«МИФИ» (https://

mephi.ru/press/news/19373), частная шко-

ла—ВУЗ «Современное образование»,

«Школа управления Сколков» (г. Москва),

MAOУ школа «Эврика-развитие» (https://

eurekatomsk.ru/food/), (г. Томск)и другие[1; 12].

Профессором Томского государственного

университета Г. Н. Прозументовой была

создана муниципальная инновацион-

наяплощадка г. Томск, которая использова-

ла идеии методологию Г. П. Щедровицкого.

Целью было создание «Школы совместной

деятельности» (https:IIinfourok.ru/shkola-

sovmestnoj-deyatelnosti-shkola-dlya-detej-

pedagogov-i-roditeIej-4934163.htmI), вклю-

чающейв образовательную деятельность

всех заинтересованных субъектов: детей,

родителей ученикови педагогов.В этом

случае потенциал взаимодействия вузов

и школ «обусловливает самоорганиза-
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йовыыение квалификацри педагогтескш кадров

цию, саморазвитие системы образования,

возникает структурная трансформация

системы образования, основной задачей

которых выступает инновационное разви-

тие образованияи при создании которых

происходит интеграция ресурсов разных

ступеней системы образования» [6; 7].

В рамках школ совмест-

нoи деятельности эф-

фективно реализуется

субsектная роль настав-

ничества [12].

Пpoiiuouieл пересмотр qeннocznoro

функций дonounii-

zeuьnoro образования ii иасііггабов

его деотепьности.

Другим фактором социокультурных

ин новаций в развитии субъектности

педагогической деятельности является

неформальное образование, которое опре-

деляется И. Н.Поповой как«образование,

которое осуществляется за пределами

формальной образовательной системы,в

образовательных учреждениях или обще-

ственных организациях, клубахи кружках.

Это могут быть индивидуальные занятия

с репетитором или тренером,а также

различные курсы, тренинги, короткие про-

граммы, потребностьв которых возникает

на любом этапе жизни человека» [13, с.

156]. Возможности общественной профес-

сиональной волонтерской организации как

базы для неформального обучения студен-

тов показал П. В.Родионов [14]. Подготовка

аспирантовв Институте развития непре-

рывного образования Томского государ-

ственного педагогического университета

сегодня включает социальные факторы

через неформальное взаимодействие, ког-

да «на одной площадке образовательные

события планируютсяи организуются не

только ведущимии опытными учеными,

нои молодыми исследователями, облада-

ющими необходимыми знаниями по опре-

деленной тематике, реализует концепцию

инверсионного наставничества» [7, с. 101].

Неформальное образование позво-

ляет реализовать концепцию «образова-

нияв течение жизни» поличными профес-

сиональным (субъектным) потребностям

граждан страны, позволяя им адаптиро-

ватьсяк экономическими социокультур-
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ным изменениям среды. Значительный

интересп редставляет опыт использо-

вания неформального образования при

взаимодействии системы образованияс

социальными структурами производствен-

ных предприятий, помогая сотрудникам

в их профессиональной деятельности.

Примером может служить неформальная

образовательная система, которая была

создана на базе ЗАТО г. Северска для

того, чтобы определить, «каким образом

может быть эффективно использован

образовательный потенциал неформаль-

ного профессионального сообщества для

развития профессионализма педагогов

системы общего образования» [8, с. 8].

На основе проведенного исследования

было показано, что неформальная си-

стема обладает большим потенциалом

повышения субъектности педагогов, если

она включают универсальную компоненту

И ЛИЧ HOCTH Ю.

Универсальная компонента субъект-

ности педагоговп редставляет собой

«осуществление непрерывности акме-на-

правленного образования, актуализацию

субъектной позиции педагогов-участников

сообществ, получение инновационного

эффекта группового взаимодействияи ко-

операции ресурсов педагогов-участников,

обеспечение постоянной рефлексивной

оценки происходящих изменений про-

В uoneuнou c'ieze, еубхеитнао

пoкa:u;uu педагога еоверіііенсzву-

ется бпагодаро как вклюиеіііію

СО ЦИ О ït ЛЬТ ]ЗНЬІХ ilCПіЭïtТОВ , TilK

ii ciiocoбuoczeй niiuiiocziioro роста

педагога.

ков профессионального взаимодеиствия,

акме-направленности методови форм

взаимодеиствия педагогов, активизациіо

рефлексивных механизмов самоорганиза-

ции самостоятельной деятельности» [8, с.

18].В конечном счете, субzектная позиция

педагога совершенствуется благорарq как

вкліочениіо социокультурных аспектов,

фессиональнои собы-

тийности». Іlичностная

компонента субъектно-

стивкліочает «вовлечен-

ности ка›кqого педагога,

ориентированности на

постоянное обновление

компетенций участни-

Н.А. йl0Pbfl, Ь. А. fiTЯ'0ДlT›l[EЬ.

так и способностеи личностного роста

педагога.

На приведенных примерах мы можем

видеть, что плкЈрализм ценностейв культу-

реи свобода выбора какбазовые характе-

ристики современного общества, опрере-

ляіот разнообразие проявлений творческои

деятельности субъектов образовательных

систем, что способствует соз,gаниі проек-

тов реформирования образования.

Из всего сказанного можно cдeлaть

следуіощие выводы:

х развитие субъектности педагога мо-

жет бытьдостигнуто за счет освоения исто-

рического контекста развития педагогики,

развития культурного уровняи эмоцио-

нального интеллекта, сохранения своеи

индивидуальности, готовности осознавать

обучаіощихся личностями, открытостик

новым идеями опыту коллег;

х в числе факторов, влияіощих на

развитие субъектности педагога, особое

значение, по мнениіо авторов статьи, имеет

кулитурныи контекст — традиции, ценности

и нормы профессиональнои среды,в кото-

рои работает педагог, отношение общества

к миссии педагога кактранслятору знаний,

уменийи ценностей новому пoкoлeниіо.

х развитие субъектности педагога за-

висит какот использования им социокуль-

турных факторов, позитивно влиякЈщих на

систему образование, таки от способности

своего личностного вкліочения (агентно-

сти). Повышение профессионализма пе-

дагогов современного образования будет

успешным приосознании необходимости

анализаи воспроизворства необходимых

для общественноге 0 о развития тех ценно-

стей культуры, которые либо не воспроиз-

водятся формальным образованием, либо

недостаточно эффективны.

воспроизводство значимых для об-

щества ценностей через систему образо-

ванияи создание инновационных проектов

реформирования образованияс учетом

социокультурных факторов актуализирует

такие личностные качества педагога, как

Соqвову.зьтурные аспекты субъектноtпі педпіческой...
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Aø oтaqиu.B CTaTze pacCMaT})HBaeTcn OпЪiT upiiMe e i@I&BTOM8TI4sH OB£tHHOİİ HH O[ìMaqиo oñ cиcTe-

uu (AUC) «Kappi›iB o6paooBaiiiiil. Cauapcuan o6uacTs» ązø paoBïlTï4n itouneTeiiq ñ no QopuiipoBaiiiiio

Qyiiitu;iioiiauziioñ rpauoTiiOCTii o6y'iaioii;iixcn o6 ;eo6paaoBaTeuziioñ mxorsi ma ociioBe ne,garoriinecitoro

aлrop TMa. BTOp cTaTs oôpayaeT BiiiiMaiiиe ma Baж oCTs кoMпeTe qøø пepaгoгOB ДHI QOpMiipoBa oø

Qy itqиo auЪHOİİ P})£tMOTHOCTH mкoлnниT(OB. HpepcTaBne an AHC пOoBoлøeT pacкpi›iTs Mexa vi3M BOC-

пoлнeниn пpoQecc oнaлi•iisix ,ąeQиqiiToø пeąaгorичecx x pa6oTпiiкoø, ниøeлиpOBaTs пpoQeccиoнaлsнмe

øaTpypiieiiiin, 6osee ita'iecTBeiiiio npOBO,fțïiTz peQnexc tone,a¡aror 'iecitoñ penTensiïOCTï4. Hepe'iiicueiiiisie

øO3MO (HOCT paccMoTpe œ xax oco6e нoCTii paoBiìTliø нoMпeTe q ñ пepaгorичecx x pa6oTHiïKOB пO Qop-

MTl OB£(Hiiio Qyiixqiioiiæisiioii rp£tMOTHOCTTl IIIKOHЪHHKOB. OHЬITHЬiM nyTeM poкaoЬiBaeTeu эQQeкToBHOCTЪ

пpeącTaBлneмoñ modern пpoQeccиoнaлsнoro pasølïTиn пeąaгoгoø repea coпOCTaBлeн e pasBTlTиn кoMпe-

Tens;xn neparorirиecitxx pa6oTiiiixoB ypoBnn pauøiïTïtfï ØF IIIKOJIbHï41(OB.

Abstract. The article deals with the experience of using the automated information system (AIS) "Personnel

in Education. Samara region" for the development of competences forthe formation of functional literacy

of the secondary school students on the basis of pedagogical algorithm. The author ofthe article emphasises

the importance of teachers’ competences for the formation of functional literacy of schoolchildren. The

presented AIS allows to reveal the mechanism ofmaking up forprofessional deficits of teachers, levelling

professional difficulties and of better reflection of pedagogical activity. The mentioned opportunities

are considered as features of the development of teachers’ competences in the formation of functional

literacy of schoolchildren. The effectiveness of the presented model ofteachers’ professional development

isproved by means ofcomparing the development of teachers’ competences and the level of students' FL

development.
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Keywords:: [unctional literacy, pedagogical algorithm, secondary school, professional

de[icits, technologies [or training teachers to [orm functional literacy о[ students, individual

trajectory о[ professional deuelopment о[а teacher, ”horizontal learning”, digital plat[orm

настоящее время, все чаще отмечает-

ся, что функциональная грамотность

(далее — ФГ) играет важную рольв

развитии личности, поскольку позволяет

человеку успешно адаптироватьсяк изме-

няющемуся мируи эффективно решать

жизненные задачи. Она включаетв себя не

только знание ключевых компетенций, нои

умение применять их на практике, что зна-

чительно расширяет возможности личности

в современном обществе [4,16]. В этом

контексте для обеспечения развития ФГи

определения стратегического вектора, на-

правленного на развитие личности, готовой

к современным вызовам, необходимы пе-

дагоги, обладающие профессиональными

компетенциямив разработке эффективных

методов, инновационных образовательных

технологий, понимающие, что ФГ имеет

ценностную основу, собственную структуру

и нацелена на формирование универсаль-

ных навыков обучающихся, необходимых

для ихжизнедеятельности [7,12,14].

Так профессор В. В. Николина отме-

чает, что педагоги нев полной мере по-

нимают суть феномена «функциональная

грамотность»,а также затрудняютсяв опре-

делении его компонентного состава. Ре-

зультаты исследования показывают низкую

осведомленностьи отсутствие мотивации

в изучении ценностно-смысловых основ

«функциональной грамотности» (всего 26%

учителей, участвующихв опросе разбирали

с учащимися задания для определения

понятияи более 80 % отметили отсутствие

времени для такой работы) [11].

Повышение качества образования,а

также формирование интересак обуче-
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нию, развитие навыков самообразования

и критического мышления обучающихся,

подготовкак успешной социализациии

будущей карьере, конкурентоспособность

выпускников профессиональныхобразова-

тельных организаций напрямую зависят от

профессиональногоуровня педагогических

работников. Обновленные цели системы

образования повышают традиционные

и создают новые требованияк качеству

деятельности педагога.В этом контексте

создание эффективных механизмов вос-

полнения профессиональных дефицитов

— одна изприоритетных задач региональ-

ной образовательной политики [2].

Как совершенствовать систему повы-

шения квалификации педагоговв соот-

ветствиис целями национального проекта

«Образование»? Какпедагогу смоделиро-

вать индивидуальные образовательные

маршруты профессионального развития?

Решением обозначенных проблеми

ответом на вопросы становится разработка

педагогического алгоритма минимизации

профессиональных дефицитов педаго-

гов по формированию ФГ школьников.

В нашем исследовании педагогический

алгоритм состоит изнескольких обяза-

тельньіхэтапови отвечает всемтребо-

ваниями закономерностям разработки

систем такого рода. Каждый из этапов

построен по принципу целеполагания [5].

На первом этапе представляется новая

информация; второй этап позволяет ус-

воить полученную информацию; третий

этап отвечает принципу обратной связи

[6],и заключаетв себе контролирующие

мероприятия, за которыми следует этап

коррекции. Безусловным преимуществом
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peaлизaции предложенного алгоритма

стала цифровая платформа, разработан-

наяв Самарской области, — сформиро-

ванное организационно-информационное

пространство, обеспечивающееуправляе-

мостьи персонификацию профессиональ-

ного развития педагогов.

АИС «Кадрыв образовании. Самарская

область» (далее — АИС)— принципиально

новый управленческий инструмент, кото-

рый работает по принципу «единого окна»

и обеспечивает возможность:

х формировать Именной образова-

тельный чек“ (цифровой сертификат),

х осознанно моделировать сценарии

индивидуальных образовательных марш-

АИС

Рис. 1. Модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов педагогов

на основе профессиональных дефицитов

* Именной образовательный чек на повышение квалификации работника образования (да-

лее Чек) является мерой социальной поддержки по финансовому обеспечению права педагоги-

ческих работников на дополнительное профессиональноеобразование не реже чем один разв три

года. Обучение работника образования по Чеку осуществляетсяс учетом сформированныхиндиви-

дуальных образовательныхтраекторий профессионального развития работников образования или

запроса работодателя.
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рутов профессионального развитияв лич-

ных кабинетах педагогов,

х аккумулировать данные для приня-

тия управленческих решений [3].

Ключевыми участниками peaлизaции

разработанного педагогического алгорит-

ма стали организации дополнительного

профессионального образования, руково-

дители образовательных организаций, пе-

дагогические работники региона, включая

региональных методистов, кураторов на-

ставнической деятельности, наставников,

наставляемых. Рассмотрим, какс помощью

АИС происходит моделированиеи сопро-

вождение индивидуальных образователь-

ных маршрутов педагогов (рис.1).
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В Самарской области реализуется

адресная модель непрерывного повы-

шения профессионального мастерства

педагогических работников, которая преду-

сматривает как формальное обучение

(повышение квалификации педагогов), так

и неформальное (участиев наставниче-

стве, методических мероприятиях, сопро-

вождение региональными методистами).

Большая часть процессов peaлизaции

педагогического алгоритма автоматизиро-

ваны через модель сопровождения инди-

видуальных образовательных маршрутов.

Ключевой составляющей модели является

формированиеи реализация индивидуаль-

ных образовательных маршрутов на ос-

нове профессиональных затруднений

педагогов. Известно, чтов педагогической

наукеи практике профессиональные за-

труднения педагогов рассматриваются как

непостоянная категория, изменяющаяся

подвлиянием факторов, влияющих нараз-

витие профессиональной деятельности,

функций, социального запросаи др. [9].

Запуск данного процесса осуществляется

ежегодно посредством мониторинга по

выявлению профессиональныхдефицитов

педагогов.

Инструмент мониторинга сконструи-

рован по принципу метода опроса «360

градусов». Применимость методав си-

стеме образования позволяет оценить

уровень представленности компетенции

педагогов на основании мнения участников

образовательной деятельности (коллег,

представителей администрации,а также

самого педагога) [1]. В результате были

сформулированы компетенции (способ-

ность анализировать задания PISA, ICCO

и соотносить ихс планируемыми результа-

тами, типовыми задачами формирования

и развития функциональной грамотности;

разрабатывать комплекс учебных зада-

ний под планируемые результаты фор-

мированияи развития функциональной

грамотности обучающихся; отбиратьи

конструировать учебные задания по фор-

мированиюи развитию функциональной

компетенции; формулировать цели, пла-

нируемые образовательные результаты,

путии способы формированияи развития

функциональной грамотности обучающих-

ся;формироватьу обучающихся умение

использовать приобретенные знанияи

уменияв практической деятельностии

повседневной жизни), которые станут

основой для профессиональной деятель-

ности по формированию функциональной

грамотности обучающихся [10].

Также разработчики предусмотрели ис-

пользование дополнительных источников

информации: анализ урока региональным

методистоми результаты обучающихся,

которые позволяют обеспечить большую

объективностьи информативностьоценки

компетенций педагога. Мониторинг осу-

ществляется посредством АИС. Ежегодно

мониторинг по выявлению профессиональ-

ных дефицитов проходят свыше 80% педа-

гогических работников Самарской области.

По результатам мониторинга педагогв

личном кабинете АИС получает профиль

компетенций (сильныеи слабые стороны)

и сформированный индивидуальныйобра-

зовательный маршрут,а руководитель об-

разовательной организации — статистику

типичных затруднений педагоговв разрезе

своей образовательной организации для

выстраивания внутренней методической

работы* [8].

* Поскольку АИС являетсяв том числеи управленческим инструментом, для министерства

образованияи науки Самарской области формируется пул востребованных профессиональных

компетенций для определения заказа организациям дополнительного профессионального обра-

зования на написание программ повышения квалификации.В настоящий момент банк актуальных

программ повышения квалификации поЧеку составляет 242 программы,в рамках государственного

задания министерства образованияи науки Самарской области — 110 программ.
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Персональный пути педагога по ни-

велированиіе профессиональных дефи-

цитовв контексте модели непрерывного

повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников выстраи-

вается по следуіощим содержателаным

трекам: повышение квалификации педа-

гогов, наставничество, участие педагогов

в региональных методических событиях,

которые организованыс использованием

АИС [2].

Более подробно остановимся на треке

«Повышение квалификации педагогов».

В лич ном кабинете педагог выбирает

программы, рекомендованные емув соот-

ветствиис выqвленными дефицитами,и

записывается на обучение.В то же время

в личном кабинете АИС руководитель

образовательнои организации согласовы-

вает запись на обучениес учетом профес-

Ne

1

Уважаемый коллега!

По результатам данного анкетирования Вы получите рекомендации для выстраивания

индивидуальной траектории профессионального развития.

Заранее благодарим Вас за участиев анкетировании!

Оценитеи отметьте, пожалуйста, уровень сформированности ваших профессиональных компетенций.

Тип оргаиизации

Общеобразовательная

организация (школа)

Рис. 2. Фрагмент анкеты по выявлению профессиональных затруднений педагогов

Должность: Учитель Препо,gаваемый предмет: Математика Действуетс 07.09.2020 до 10.09.2020

Обратите внимание пройти анкетирование нужно по каждому блоку

Предметные компетенции Коммуникативные компетенции Методические компетенции Психолого-педагогические компетенции Добавить компетенции

Методические компетенции

1. Формулировать цели, планируемые образовательные результаты, путии способы формированияи развития

функциональной грамотности обучающихся

2. Анализировать задания PISA, ICCOи соотносить ихс планируемыми результатами, типовыми задачами фор-

мированияи развития функциональной грамотности

3.Отбиратьи конструировать учебные задания по формированиюи развитию функциональной компетенции Владение Испытываю затруднения

Рис. 3.Фрагмент анкеты по выявлению профессиональных затруднений педагогов

Нііжегородtкое образование 2, 2024

llовыиение квалификаіlри педагогтеских кадров

сионалиных дефицитов педагогов, так как

повышение квалификации работников

образования является ответственностыо

работодателя. Fleдaror обучается по вы-

браннои программе повышения квалифи-

кации, предоставляет обратнуі связи об

удовлетворенности курсом.

П реgставим результаты системнои

работы по непрерывному повышениio

профессионального мастерства педаго-

гических работников на примере нивели-

рования профессиональных затруднений,

входящихв пул клtочевои компетенции

«Формированиеу обучаіощихся функцио-

нальной грамотности».

На первом этапе педагогв личном

кабинете АИС проходит мониторинг по вы-

явленикЈ профессиональных дефицитов.

На рисунках 2,3 представлены фрагменты

анкеты для самооценки педагога.

Преподаваемый

предмет

Учитель Русский язык

Перио,р аикетирования

07.09.2020

08.09.2020

Пройти

анкетирование

Владение Испытываю затруднения

Владение Испытываю затруднения

Результат
и рекомендации



Образовательный процесс: методыи технологии

Компетенция

Руководитель образовательной op- руководительв своем личном кабинете

ганизации получаети менные анкеты на вносит результат консолидированного мне-

каждого педагога своей образовательной ния каждого педагога.

организациии совместнос экспертами/ По результатам обработки самооценки

консультантами оценивает каждого педа- педагогаи оценки руководителя педагогв

гогического работникас учетом образова- личном кабинете получает профиль компе-

тельных результатов обучающихся. Затем тенций (таблицы 1, 2).

Таблица1

Результаты анкетирования педагогов

Блоки компетенций

Результаты анкетирования (Должность — Учитель. Предмет — Русский язык)

Результаты анкетированияи рекомендации

Психолого-педаюгические компетенции

Коммуникативные компетенции

Методические компетенции

Предметные компетенции

Универсальные компетенции

Рекомендации пegaгoгy длп выбора программы повышениsі квалификации

Методические рекомендации

1202 — Формулировать цели, плани-

руемые образовательные результа-

ты, путии способы формирования

и развития функциональной грамот-

ности обучающихся

1205 — Отбиратьи конструировать

учебные задания по формированию

и развитию функциональной компе-

тенции обучающихся

1206 — Разрабатывать комплекс

учебных заданий под планируемые

результаты формированияи разви-

тия функциональной грамотности

обучающихся

Педагог записывается на рекомендо- ставлены 46 программ по формированикЈ

ванные АИС курсы повышения квалифи- функциональной грамотности обучаіощих-

кации.В региональном каталоге прер- cq общеобразовательных организации

Программы

1761 — Технологическиеи методические основы формирования читательской грамот-

ностиу обучающихся среднейи основной школы

2031 — Методические основы формированияи оценки развития математической

грамотности

2124 — Формирование основ функциональной грамотностив начальной школе: проек-

тирование учебных ситуаций

2249 — Проектирование структурированныхи контекстных задач, ориентированных на

повышениеи оценку финансовой грамотности обучающихся

2308 — Методика формированияи оценки читательской грамотностиу обучающихся

системы основного общего образования

2323 — Методика формированияи оценки читательской грамотностиу обучающихся

системы начального общего образования

2344 — Обновленный ФГОС HOO формирования функциональной грамотности обучаю-

ЩИХСЯ

Таблица2

2397 — Проектирование учебных заданий для формирования функцгіональной граtиот-

ности обучающихся начальных кгіассов

2443 — Проектирование структурированныхи контекстных задач, ориентированных на

повышениеи оценку финансовой грамотности обучающихся

2520 — Формирование финансовой грамотностиу обучающихсяс 3ПP

2607 — Использование современных технологий формированияи оценивания функцио-

нальной грамотности учениковв урочной деятельности школьников
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E

йовииенае квааафпкаqяа аедагогтескш кадров

и профессиональных образовательных Руководитель согласовывает обучение

организаций (13 °/‹ от общего количества с учетом профессионального дефицита

программ). педагога (рисунок 4).

Реестр заявок работников на записьв группу

Заявка Работик Группа Программа Ответственный

подочи пвхп’ Оргонизаgпл’
23.01.2023 ’ МБОУ

Дата/Время пояа- Нико аевна’ ‘

26.08.2022 09.28 МБОУ Адрес: ГАУ ДПО СО ИPС)

Организация: ГАУ ДПО СО ИРО

Рис. 4. Реестр заявок педагогов на записьв группу курса повышения квалификации

Педагог после обучения по выбранной Динамика снижения профессиональ-

программе повышения квалификации, ного дефицита «Формированиеу обучаю-

формирует обратную связь об удовлетво- щихся функциональной грамотности», ос-

ренности курсом. нованная на результатах мониторинга свы-

Результатом системной работы по pea- ше 14000 учителей общеобразовательных

лизации педагогического алгоритма стано- организаций (79 % от общего количества

вится «нивелирование профессиональных учителей Самарской области),а также

затруднений конкретного педагога», что свыше 1000 преподавателей общеобразо-

можно рассматривать какособенность раз- вательных дисциплин профессиональных

вития компетенций педагогических работ- образовательных организаций (81 °/ от

ников по формированию функциональной общего количества указанной категории),

грамотности школьнИкОв [13,15]. представленав таблице 3.

Таблица3

Динамика снижениsі доли педагогов, испытываіощих профессиональные затру,gненип

при формировании фyнкциoнaльнoи грамотности

и студентов ПOO (запоследние три гopa)

Компетенцпп педагогов по формированию

функциональной грамотности изкольников

Анализировать задания PISA, ICCOи соотносить ихс планируемыми ре-

зультатами, типовыми задачами формированияи развития функциональной

грамотности

Разрабатывать комплекс учебных заданий под планируемые результаты

формированияи развития функциональной грамотности обучающихся

Отбиратьи конструировать учебные задания по формированиюи развитию 36

функциональной компетенции

Нііжегородtкое образование 2, 2024

ку )фи
’ре”а"л”и "' Г '

""”“""

Организация: СГОПУ

бованИЯМИ ФНДВ9НГЈt>НОГО ЮС ДБ 9СТOOH НОЮ об9аэо-

вагепьного сгандарта дошкольного образования)

Доля педагогов,

испытывающих затруднения (%)

2021 2022 2023

50 40 18

41

Ольга Алексеевна

28

23

73

12

10



Обрвовательный npoqetc: методыи теміологии

Коіипетенции педагогов по формированию

функциональной грамотности школьников

Формулировать цели, планируемые образовательные результаты, пути

и способы формированияи развития функциональной грамотности

обучающихся

Формироватьу обучающихся умение использовать приобретенные знания

и уменияв практической деятельностии повседневной жизни

В результате рассмотрения системы

повышения квалификации педагогических

работниковс использованием АИС «Кад-

ры в образовании. Самарская область»

и Именного образовательного чека были

выявлены особенности развития компе-

тенций: выявление профессиональных

дефицитов, работа по нивелированию про-

фессиональных затруднений, экспертная

оценкаи самоооценка профессиональной

деятельности (анализ уроков), которые ста-

ли основой системного подходак профес-

сиональной подготовкеи переподготовке

современного педагогаи основанием для

разработки алгоритма минимизации про-

фессиональных дефицитов.

В заключении отметим, чток функцио-

нальной грамотности школьников относят-

ся умения:

х анализировать задания PISA, ICCO

и соотносить ихс планируемыми результа-

тами, типовыми задачами формирования

и развития функциональной грамотности;

и разрабатывать комплекс учебных
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Доля педагогов,

испытывающих затруднения (%)

2021 2022 2023

29 17 11

17 11
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4

заданий под планируемые результаты фор-

мированияи развития функциональной

грамотности обучающихся;

отбиратьи конструировать учебные

задания по формированиюи развитию

функциональной компетенции;

формулировать цели, планируемые

образовательные результаты, путии спо-

собы формированияи развития функцио-

нальной грамотности обучающихся;

формироватьу обучающихся уме-

ние использовать приобретенные знания

и уменияв практической деятельностии

повседневной жизни.

Данные нашего мониторинга позволяют

утверждать, что динамика сформированно-

стикомпетенций педагогических работников

по формированию функциональнойграмот-

ности школьников коррелируетс уровнем

развития функциональной грамотности

школьников, что указывает на эффектив-

ность внедренного алгоритма минимизации

профессиональных дефицитовв рамках

профессионального развития педагогов.

Е. А.AIiOПbflH. Іlедагогтегхий азюритя минимизаіtви професгионазьных деі}іиірітов...



Іlовы+ение квалификации педагопічесгих кадров

ооваіііііі. Cauapcitas обsаста» — и;ифровой ynpaвueu'iecuий ііпструиеііт две хепрерывііого профессііо-

iiwi•iioro развитие педагогов/ Е. С. Гапіtиііа // Iliiuoвaquoiiiias iiay iias coвpeueiiiias auaдeuu'iecuas

іісспедоватеиьсиаs траектория (HHCAÏÏT). — 2020. — № 3 (3). — С. 76—86.

4. Іfовалева, I’. С. Формирование фуніtqііонапьнои грамотностіі — одна па основных задаи ФГОС

общего обраоованіія. — URL: https://vk.com/doc878h3ï82 5871'f3173?hash=10054c8eb856e94163&dl=

a2d2f994d89b74c9be (дата oбpaii;euиs 02.03.2021).

5. Короткина, И. Б.Междуііародііые iiccueдoвaiiiis ііовой граиотпости ii пробпеиы терииііопогіі-

uecuux ііесоответствіійв отеиествеііііой neparoriiue/ II. fi. Коротииііа // Отеиествеііііаs и oapy6emnas

neдaroriiua. — 2018. — Том 1. — № 3 (50). — С. 132—152.

6. Лазебникова, А. Ю. Подходи it оqенііванvгю учебных доститенvгй yuayvixcя: отеиественный

ii аарубехtный опыт/ А. Ю. Лазебііииова, Т. В. Ковwь, Е.С.Kopouьuoвa // Обрааоватепьиое про-

страііствов iiiiфopiuaqиoiiiiyio onoxy: сборііии нау'іиых трудов иеждуііародііой iiay'iiio- npaitmiiuecuoй

itoiiфepeuquii/ под ред. С. В. llваііовой. — Mocuвa: l4иститут стратегііи раовитііs обрааоваііиs Рос-

сіійсіtой aitapeuuu обрааоваііііs, — 2018. — С. 643—653.

7. Липина, Т.А. Формированіія фуніtqиоптьноії грамотности студентов — одііа са основных

задалв подготовіtе компетентного cneqiiauiicma среднего звена/ Т. А. Лііпііна, И. А. Кобяиова // Hii-

meropoдcuoe обраооваиие. — 2021. — № 1. — С. 121—126.

8. Методіг'іесіtие peuoueiiдaquii по раовіітию uexaiiиauoв управпеііиs itauecmвou образованиес

uaueiienusuu от 10.06.2022 // Федерwі›пый ііііститут oqenitu иа'іества обраооваііиs: офиіі;ііаиі.ііі›ій

сайт. — URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/MP_MYM-2022% 20(в% 20pe,q.% 20от%20

10.06.2022).pdf (дата обращения: 10.01.2024).

9. Насьtрова, Э. Ф. Фуиіtqионтьная грамотность was одна ио необходимых иомпетенttий пeдaro-

ra/ Э. Ф. Насырова, Л. В. Петрова // Miip uayitii, ityoьтypw, обрааованіія. — 2023. — № 1 (98). —

С. 218—220.

10. Некрасова М.И. Texiiouorunecitas граиотпості u qифроваs траіісфориаіі;иs обраооваііиs/

Н. Н. Heupacoвa // Hиmeropoдcuoe образование. — 2021. — № 1. — С. 100—105.

11. Николина, В.В. Раовитііе фуніtqионаиьноіі грамотности o6yuaюtquxcsв обрааоватепьном npo-

qecce/ В. В. Huuonинa //Hvrmeropoдcuoe образованііе. — 2021. — № 1. — С. 4—13.

12.Пizvyzizu, С. С. Фуниqііоиwьная грамотность пeдarora: современііые втаовы u peuieuия/

С. С. ІІи'іугиіі, II. А. Fpouoвa // Hiimeropoдcitoe обраооваііие. — 2023. — № 2. — URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-pedagoga-sovremennye-vyzovy-i-resheniya (дата

обращения: 20.03.2024).

13. Молякова, В.А. Цифровая грамотность педагога: воомотностіі регионтьнои системы повыте-

ііия uвanифiiuaqiiii/ В. А. Пouяuoвa //Hiimeropoдcuoe обрааованііе. — 2019. — № 2. — С. 40—46.

14. Раицкая, Т'. В. Диверсііфихаіі;ііоііні›ій подход u повышеііііт uвaniiфiiuaqиii педагогов: сравніі-

теиі.пый aiianiio регііохалі›пых uoдeseй/ Г. В. Pauu;uas, С. К. Тивіііtова // Hиmeropoдcitoe обрааова-

ііііе. — 2022. — № 1.— С. 63—72.

15. C6opuuu оффеитивиых региоптьных npaitmvru внeдpeuvrs Стандарта/ Автоиомная неиоммер-

иесиая организация «Агентство стратегииесиііх иниttііатvів по продвvгтеніію новых проектов» // MOO

«Аиадеміія ииформатиоаqііи обрааоваиия»: портал noддepmuu подготовіtи и повыіііения itвwuфvrua-

фиii преподавателей средііего профессиоііапьиого обраооваііііs: офііqііапі.ный сайт. — URL: http://

spspo.ru/data/3523.pdf (дата обрауеііиs: 10.01.2024).

16. lschleicher, А. Pisa tests to include ‘global skills’ and cultural awareness. — URL: https://www.

bbc.com/news/business-36343602 (дата обрауенііs 01.03.2021).

Нижегородtкое образование 2, 2024 75



()6pd30Ba7e biiblii zp0 eCC t MgT0@Iй TgXtlOJïOFйX

0B0§KllHr хах эQQexmilBHbIll QopMaт поВьІтеНия

КВіlлііQикации педагог0В

Т. Б. ВОЛОБУЕВА

каНдидаТ педагогических Наук, доцеНТ, чгіеН-

корреспоНдеНТ МеждуНародНой акадеМии Наук

педагогического образоВаНия, прорекТор по НаучНО-

педагогической рабоТе ДоНецкого республикаНского

ИНСТиТуТа разВиТия образоВаНия (ДоНецк)

iponayka@yandex.ru

Aiiuomaituu. Дaiiii£tR CT8TЬЮ IIOCBuyeiia opгaнiioaqiiii ii проВереііііп KOBO KiiHгOBВ CiicTeMe

пОВишенип uвmiиQiiitaii;ии пeparoгOB. P£tCCM&T})iiBaeTcu поНпТие коВОрКинга, его цели

ii aqgaчи,а Также оснОВные эТапм и меТорм рабоТі.iВ {l£fuitax проВерении коаоркинга.
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itBaлuQiiuaquvi перагогОВ ii рекоМенраqии по егоисполі.зОВ£tНІlіО.

Abstract. This article is devoted to the organisation and conduct of co-workings in the

system of teachers’ professional development. The concept of co-working, its goals and

objectives, as well as the main stages and methods of work within the framework of co-

working are considered. Special attention is paid to the role of co-working in teachers’

professional development and itsimpact on their professional development. The article

also presents the results of the study of the effectiveness of co-working in the system of

teachers’ professional development and recommendations foritsuse.
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циуМе поВЬішеНие кВалификации RBлqeTcq

HeoTzeMгieMoи часТЬіо профессиоНалЬНого

чТообразоВаНие яВгіяеТ-

из ключеВых факТороВ раз-

общесТВа.В coBpeMeHHoM CO-
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I1RTb СВОи зНаНиqи НаВЬіКи, 'ЗТОбЬі ocTa-

BaTbcq КоНкуреНТоСпоСОбНЬlМН.

Т.fi. ïl0fi0filЪïl . ЙОВОЈЗlИІНt' IIilH3 fllt’flIBHbIH 0 MflT II0BbIIIIPнIlR ІІВ&Зифііхаіціи negaror0B



Педагоги сталкиваютсяс постоянными

изменениямии вызовами, требующими

повышения своей квалификации. Допол-

нительное профессиональное образова-

ние также нуждаетсяв актуализации как

содержательной, таки организационной.

Традиционные формы повышения квали-

фикации, такие как лекциии семинары,

зачастую не обеспечивают достаточную

степень практического применения полу-

ченных знаний. Необходимость обновле-

ния методик преподавания, адаптациик

новым требованиями изменениямв обра-

зовательной системе, требует внедрения

новаций, чтобы эффективно реагировать

на образовательные запросы педагогов

и воплощать передовые педагогические

практики.В свете этого, организация ко-

воркингов для педагогов становится ак-

туальными эффективным инструментом

повышения их профессиональной компе-

тентности.

L(елью исследования является обосно-

вание целесообразности использования

коворкинговв повышении квалификации

педагогических кадров.

Анализ отчетов самообследования

учреждений дополнительного профессио-

нального образования на ихофициальных

сайтах показал, что система повышения

квалификации педагоговв России разви-

ваетсяи совершенствуется. Работники

институтов развития образованияи род-

ственные образовательные организации

для взрослых мобилизуют всересурсы для

решения ряда проблем.

1. Постоянное обновгіение дополни-

тельньіх профессиональных программ.

Некоторые программы могут бытьустарев-

шими ужечерез годили не соответствовать

современным потребностям образова-

тельной системы. Кроме того, качество

преподаванияв рамках этих программ

может варьироваться, что может негативно

сказываться на их эффективности.

2. Возможные проблемы финансиро-

вания. Недостаточное финансирование

может ограничивать количество предлагае-
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llовыиение кваяификаіlри педагогтеских кадров

мых программи возможности для учителей

получить обновленные знанияи навыки.

3. Непрерывное изучение образова-

тельньіхпотребностейи профессиональ-

ньіх дефицитов педагогов.

4. Недостаточная персонификация

повышения квалифика-

ции. Традиционные кур-

сы предлагают готовые

п poгpaм мы обу чения,

которые могут не учиты-

вать индивидуальныепо-

требности специалиста.

Проблемы существующих ме-

тодов проведения повы шения

квалифииаи;иіі ограничиваіот их

оффеіtтивность и могут списать

возможности для профессионть-

ТІОГО ]ЭОСТЬ СПІЭЦИНЛИСТОВ.

В результате, участники

могуттратить время наобучение ненужным

навыкам илиуже назнакомые им темы, что

снижает эффективность обучения.

5. Недостаток интерактивности

обучения. Реальные ситуации не всегда

моделируются на занятиях. Слушатели

могут ощущать разрыв между теориейи

практикой, что ограничивает их способ-

ность применять полученные знания на

практике.

6. Возможные проблемыдоступности

обучения. Традиционные методы обучения

могут быть дорогимии требовать значи-

тельных затрат времении сил со стороны

специалистов. Это может представлять

проблему для людей, которые не имеют

финансовой возможности или времени для

посещения курсов или семинаров.

П роблемы существующих методов

проведения повышения квалификации

ограничивают их эффективностьи могут

снимать возможности для профессиональ-

ного роста специалистов.

Коворкинг, как современная форма

организации рабочего пространства, ста-

новится все более популярным среди раз-

личных профессиональных групп.В пос-

ледние годы он также нашел широкое

применениев образовательной сфере.

Коворкинги становятся популярным инстру-

ментом, используемым для организации

мероприятий повышения квалификации

педагогов.

Понятие коворкинга вначале исполь-
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зовалосьв экономике, далее распростра-

нилось на другие сферы деятельности

человека, включая образование. Первые

коворкинги появилисьв США и Германии,

затемв Японии, Великобритании, Франции,

Бразилии, Испании.В 2008 году Россия так-

же стала использовать это нововведение.

Практической ценности коворкин га

посвяща ли свои работы зарубежные

(i. Сар devilа , J . El Ко rdi -Н u b ba rd,

А. Gandini, А. К. Gupta, D. Jones, Т. Sundsted,

Т. Basicalupo, М. de Laet, А. Mol, С. Spinuzzi,

В. Konecka-Szydlowska, М. Czupichи др.)и

отечественные (Е.К.Воробей, О. Н. Вла-

димирова, О. Н. Есина, Л. В. Сидорова,

А.В.Маланичева, М. Е.Галайда, С.А. Изю-

мникова, И. О.И ванов, И. В. Ревков,

В.А. Кренева, Л. М. Сотникова, И. А. Ша-

лаева, А. А. Ильми др.) исследователи.

Анализ научных трудов [1; 3; 7; 8] по этой

проблематике показал разнообразие под-

ходовк ковокингам:

х альтернативная организация рабо-

чего пространства [8];

х организация деятельности специа-

листов разных профессий, ориентирован-

ной на получение продукта одного направ-

ления [3];

х разновидность объединения людей

для общенияи творчества [6];

х форма социального взаимодей-

ствия [2].

Іtоворхилги лозвояяют создать Результативность ко-

хоммунихативное пространСТВОу воркинга отмечаіот все

s котором учасТМИтtИ MOI' Т Oб- а в тор ы исследования.

меттиаатъся олытом, идеями и Выделим из них наибо-
лучшими лрахтинаМ и

лее значимые [3; 5; 6]:

1. Увеличение произ-

водительности. Несколько исследований

указываіот на то,что работники, занимаіо-

щиеся коворкингом, часто испытываіот по-

вышение концентрациии мотивации, чтов

конечном итоге приводитк увеличениіо их

производителиности. Это можно объяснить

более стимулируіощеии вдохновляіощеи

рабочеи средои,а также возможностыо

общениюи сотрудничествас профессио-

налами изразных областеи.

2. Улучшение качества работы. Ис-

следования показывают, что коворкинг

стимулирует творческое мышлениеи ин-

новации. Взаимодействиес коллегами из

разных областей стимулирует обмен идея-

мии создание новых подходовк решению

задач. Этот аспект коворкинга особенно

важен для стартапови малых предприя-

тий, которым требуется постоянный поток

новых идейи инноваций.

3. Улучшение работыв команде. Ко-

воркинг предоставляет возможность рабо-

тать рядомс другими коллегамии сотруд-

никами, что способствует стимулированию

сотрудничестваи созданию командного

духа. Это особенно важнодля организаций,

которые стремятсяк улучшению работыв

командеи укреплению взаимоотношений

между сотрудниками.

4. Улучшение здоровьяи благополу-

чия работников. Несколько исследований

подтверждают, что коворкинг связанс

повышением уровня удовлетворенности

работников, уменьшением стрессаи улуч-

шением психологического благополучия.

Возможность общенияс другими профес-

сионаламии получения поддержки также

помогает улучшению здоровьяи снижению

заболеваемости.

В образовании рассматривались воз-

растные коворкинги, предметные, ме-

тапредметные, проектныеи др. Анализ

научных исследований по проблеме ко-

воркинга показал, что он имеет множество

положительных эффектов на работников,

организациии социальную среду.

Были отобраныи проанализирова-

ны статьи, имеющие непосредственное

отношениек организациии проведению

коворкингов для повышения квалифика-

ции педагогов. Обзор литературы показал,

что коворкинги являются эффективным

инструментом для организации меро-

приятий повышения квалификации [1; 5].

Они позволяют создать коммуникативное

пространство,в котором участники могут

обмениваться опытом, идеямии лучшими

практиками.

ï8 Т.Б. ЯОfi0БУЕЯА. lіоворкинг хав зЈфективный формат повышеніія хвазификаіtви педагогов



Коворкинги также способствуют разви-

тию профессиональной сетии созданию

коллаборативных проектов.

Исследования, проведенныев разных

странах, показывают, чтоп роведение

коворкингав рамках повышения квалифи-

кации дает положительные результаты.

Участники отмечают улучшение своих

профессиональных навыков, повышенную

мотивациюк обучениюи большую уверен-

ностьв своих способностях [5].

В тоже время использование ковор-

кинговв системе повышения квалифика-

ции педагогических кадров исследовано

недостаточно. Дальнейшие исследования

по данной теме помогут расширить пони-

маниеорганизациии проведения коворкин-

говв системе повышения квалификации

педагогови разработать эффективные

подходыи методики.

Теоретико-методологическую основу

исследования образуют: идеи системно-

го, комплексногои контекстного подходов

(Г. П. едровицкий, В. П. Беспалько,

П.Н.Федосеева, Е.С Федорова, И.В.Блау-

берг, Л. В. Пекарская, В.И.Долгова,А. Т. Мос-

каленко, В. А. Сластенин, И. В. Кузин,

3. И.Тюмасева, В.П.Ворожцов, Э. Г. Юдин

и др.), работыв области информационно-

аналитической деятельности (Е.Н. Се-

менова, И. Н. Золникова, Н. И. Рыжова,

Л.Ю. Нестерова, В.В.Наумови др), приме-

нения технологий коворкингаи коворкинго-

вой среды (Н.В.Савина, В.А. Виниченко,

О. А. Любченко, О. Н. Владимироваи др.),

организации взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса (Т. И. Шнуренко,

А.М. Бакарев, М. Мид, Т. В. Зайдальи др.).

Для проведения обзора использовался

анализ научных исследований, публикаций

в специализированных журналах, зако-

нодательных актов,а также данные, опу-

бликованные на официальных веб-сайтах

государственныхи образовательных орга-

низаций. Применялся системный подход,

который позволяет систематизироватьи

анализировать доступные исследования

и публикации по данной теме.
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flовыиение кваэификацри педагогтеских кадров

Были использованы различные науч-

ные базы данных, такие какGoogle Scholar,

PubMedи Scopus, для поиска соответствую-

щих публикаций на русскоми английском

языках. Ключевые слова, использованные

при поиске, включали "коворкинг", "повы-

шение квалификации", "педагогическое

образование"и "система

образования".

Автором был прове-

рен оп рос педагогиче-

ского персонала, при-

В come время использование ito-

вopitimroвв системе повышения

квалификации педагогических

кадров ипсоедовапо недосzатоипо.

ни ма ющего участиев

программе повышения квалификации.

Опрос состоял из нескольких разделов,

включая вопросыо мотивации, влиянии

коворкинга на повышение квалификации

и результативности.

Коворкинг (англ. coworking) определяет-

ся каксовместное использование рабочего

пространства несколькими независимыми

фрилансерами, предпринимателями или

сотрудниками разных компаний.В кон-

тексте повышения квалификации педаго-

гических кадров коворкинг представляет

собой сотрудничествои взаимодействие

специалистов из разных образовательных

учрежденийс целью развития профессио-

нальных навыкови обмена.

В дополнительном профессиональном

образовании педагогических кадров под

коворкингом мы будем понимать форму

организации повышения квалификации,

которая обеспечивается единой целью,

комфортными условиями обучения, инно-

вационным содержанием занятий, иннова-

ционными технологиями, интерактивными

методами взаимодействия, сочетанием

индивидуальных образовательных траек-

торийс командной работой.

Основной целью такого коворкинга яв-

ляется создание условий для развитияи

обмена профессиональными навыками,а

также повышение качества педагогической

работы. Задачи коворкинга включают: сов-

местное изучениеи анализ современных

тенденцийв образовании, разработкуи
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апробацию новых методик, мотивацию

взаимообученияи профессионального

саморазвития.

Организацияи проведение коворкинга

предполагает несколько этапов: опреде-

ление целейи задач коворкинга, форми-

рование группы педагогов-участников, со-

здание рабочей средыи инфраструктуры,

планированиеи проведение совместных

мероприятийи проектов, анализ результа-

тови определение стратегии дальнейшего

развития.

Методы работыв рамках проведения

коворкинга могут включать: обучающие

семинарыи мастер-классы, дискуссии

и обсуждения тематических вопросов,

совместную разработкуи апробацию

новых методик.В коворкинге педагогам

предоставляются новейшие технологии,

современные профессиональные ресурсы.

В ГБОУ ДПО «Донецкий республи-

канский институт развития образования»

пилотно внедрен коворкингв систему по-

вышения квалификации педагогов. Первые

результаты позволяют констатировать, что

0 ценным инструментом для

дополнительного профессионального обу-

чения. Коворкинг позволяет предоставить

педагогам необходимое рабочее окружение

для усовершенствования профессионализ-

ма,способствует развитию сотрудничества

Значимость ковор«іінгав системе

повиіііения квалифиаqии педаго-

гов cause uauuiouaemcяв том, что

on coaдaez условия для coвuecziioй

работы над инновационными пpo-

euzaми и исследованиями.

ме›кqу педагогами разных

учебных заведений. Об-

мен опытоми идеями по-

зволяет педагогам видеть

другие меторы работы

и подходык обучению,

что способствует раз-

ностороннему развитиіо

и обогащениіо препоравательскои практики.

Значимость коворкингав системе по-

вышения квалификации педагогов также

закліочаетсяв том, что он создает условия

для совместнои работы над инновацион-

ными проектамии исследованиями. ІПе-

дагоги могут объединить свои усилия для

разработки атласа технологических карт

по прерметам, дидактических комплексов,

адаптированныхк современным требова-

ниями потребностям обучающихся.

На лрактпке отработала после-

довательность этапов орэалпзация

коворлмлеа.

1. Мотивация. Педагоги должны осоз-

нать перспективность такого обучения,

понять его преимущества.

2. Выбор темы. Организация ковор-

кингов должна осуществлятьсяв соот-

ветствиис потребностями педагогови

текущими тенденциямив образовательной

сфере. Темы могут варьироваться отобме-

на опытом до разработки новых педагоги-

ческих подходов.

3. Постановка целейи задач ковор-

кинга.

4. Выборметодов. Акцент на интерак-

тивность: мастер-классы, тренинги, круглые

столы, педагогические лабораториии т. д.

5. Организация группи модерации.

Для эффективной работыв коворкинге не-

обходима определенная структура группы

и разделение ролей. Важно назначить мо-

дератора, который будет контролировать

процесс работы,и обеспечивать равно-

правие участников. Также рекомендуется

создавать группыс различными профес-

сиональными навыками, чтобы участники

могли обмениваться разнообразными

знаниямии опытом.

6. Условия проведения. Для успешной

peaлизaции коворкингав системе повыше-

ния квалификации педагогов необходимо

создание соответствующей инфраструк-

турыи условий. Например, организация

специальных образовательных центров

или площадок, где педагоги могут со-

бираться для работыи обмена опытом.

Важным условием является содействие

профессиональному развитию педагогов.

[4]. Организаторы коворкингов должны

предоставлять участникам возможности

для саморазвитияи самосовершенствова-

ния. Это может быть осуществлено через

проведение индивидуальныхконсультаций

с экспертами, обучения новым технологиям

и методикам,а также предоставление до-

ступак онлайн-курсами ресурсам.
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7. Комфортнаяи стимулирующая

среда. Предоставление удобных рабочих

мест, доступк современной техникеи

программному обеспечению,а также ор-

ганизация зон отдыхаи возможностей для

общения — всеэтобудет способствовать

продуктивной работеи взаимодействию

участников коворкинга. Немаловажным

является управление психологическим

фоном занятий, непрерывная поддержка

познавательной активности.

8. Оценкарезультатови дальнейшее

их применение. Организаторы коворкин-

гов должны разработать систему отсле-

живания результатови обратной связис

участниками. Это позволит оценить эф-

фективность проводимых мероприятий,а

также учесть мнение педагогови внести

необходимые коррективыв формати со-

держание коворкингови определить, какие

знанияи навыки были приобретены педаго-

гами. Дальнейшее применение полученных

знаний должно осуществлятьсяв рамках

каждого учебного заведенияи внедряться

в педагогическую практику.

Отдельно следует выделить организа-

цию электронного коворкинга.В условиях

дистанционногоповышения квалификации

он наиболее перспективен. Его электрон-

ная среда [8] имеет ряд отличий от тради-

ционного цифрового пространства:

х формируется не только преподава-

телями,а и слушателямив результате их

активностив информационном простран-

стве;

х предлагает вариативность — адапти-

руется под конкретные потребности слуша-

теля;

х предоставляет гибкий регламент

занятий;

использует новейшие электронные

технологии;

х поддерживает активное сетевое

взаимодействие;

х позволяет самостоятельно управ-

лять своей образовательной деятельно-

стью;
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Повышение квалификацри педагогтескш кадров

х активизирует развитие гибких на-

выков, профессиональныхи личностных

компетенций.

Кроме того, использование современ-

ных информационно-коммуникационных

технологий, таких как видеоконференции

и онлай н-платформы,

может увеличить доступ-

ность коворкин га для

педагогов из удаленных

раионов или образова-

тельных учре›кqений.

Дтьнейшее применение поаучен-

НЫХ ПНіІНИЙ ДОЛЖНО ОС ЩіЭСТВЛЯТЬ-

сяв рамках каждого yue6iioro

заведения и внедрятьсяв neдaro-

ruuecuyio практику.

Коворкинг отличается

от традиционных форм повышения квали-

фикации педагогов своими особенностями.

Во-первых, он предоставляет возможность

командной работы педагогам разных

учебных заведений. Во-вторых, коворкинг

способствует развитию профессиональ-

ной сетии образованию новых образова-

тельных сообществ. В-третьих, коворкинг

ориентирован на решение конкретных

задачи проблем,с которыми сталкиваются

педагогив своей практике.

Нами выявлены злачммые лремму-

ществамм коворкинга ло сравнениюс

траdиционнымиметоdаммловышелпя

квалификации леdаеоеов.

1. Коллаборативная работа. Ковор-

кинг позволяет педагогам сотрудничать,

делиться опытоми находить решение

общих проблем. Такой подход содействует

обмену знаниямии их более эффективно-

му использованию на практике.

2. Персонализация обучения. В ко-

воркинге каждый педагог может выбрать

задачии направления развития, которые

наиболее соответствуют его потребностям

и профессиональным интересам. Такой

индивидуальный подход повышает эффек-

тивность обученияи мотивацию педагогов.

3. Социальная лоddержка. Коворкинг

предоставляет возможность поддержки

и сопровождения педагоговв процессе

их профессионального роста. Взаимо-

действиес коллегамии экспертами спо-

собствует формированию уверенностии

повышению самооценки участников.
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4. Создание сети контактов. Одним

изглавных преимуществ коворкингов явля-

ется возможность создания сети контактов

среди педагогов, работающихв различ-

ных областяхи школах. Организация со-

циальных мероприятийи взаимодействие

с другими образовательными учрежде-

ниями могут помочь педагогам расширить

свои профессиональные связии получить

доступк новым партнерствами возмож-

НосТям.

Кроме того, коворкинг способствует

формированию коллективного интеллекта,

который способен решать более сложныеи

творческие задачи. Педагоги, обучающие-

сяв коворкинге, также выступаютв роли

наставников.

Одним из препятствий, связанныхс

проведением коворкинга, является недо-

статочное время, выделенное на совмест-

ную работу. Также может возникнуть сопро-

тивление со стороны отдельных педагогов,

не желающих делиться своим опытом или

сотрудничатьс коллегами. Однако выгоды

проведения коворкинга превышаютданные

риски.

Опрос педагогов (2358 респондентов)

позволил выделить наиболее значимые

для нихрезультаты коворкинга.

1. М отивация п рофессионального

роста (92%). Участники опроса отметили,

Yayuuieniie оргапііааи;ии и про-

ведения uoвopuuiiroвв cucmeue

повыіііеііия квалиО е фиа:и;ии педаго-

гов в«пючаетв себя реіtомендации

ПО О ГdШИЗdЦИОННЫDї BOM OCdM И

внедреиіію ііовых технопогіій.

что им нравится возмож-

ность общенияс колле-

гами, обмен идеямии

получение обратнои свя-

зи. Ѕто создает стимул

для более эффектив-

нои работы над своими

проектамии повышению

квалификации.

2. Развитие лидерских навыков (88%).

Участиев совместных проектахи решение

различных задач помогает развить навыки

руководстваи координации.

3. Поддержкаи взаимопомощь (80%).

Взаимодействие со специалистами из

разных областей позволяет педагогам по-

лучить профессиональную обратную связь

и помощьв решении сложных задач.

4. Избегание профессионального изо-

ляционизма (64%). Общениес коллегами

позволяет чувствовать себя вовлеченным

в профессиональное сообществои не

оставатьсяв стороне от происходящих

измененийв образовании.

Исследование показало, что педаго-

ги, участвующиев коворкинге, достигают

лучших результатовв своей работе. Они

отмечают, что получение поддержкии вдох-

новения отколлег помогает им развиваться

и применять новые методы обученияв

практике.

Таким образом, анализ литературыи

практики пилотного внедрения коворкин-

га показал, что он является действенной

формой организации работы педагогов,

обеспечивающей развитие профессио-

нальных навыкови повышение качества

образования. Он способствует сотрудни-

честву, обмену опытом, развитиюи обнов-

лению знаний, развитию коллективного

творчества,а также обеспечивает доступ

к новым инструментами ресурсам. Ковор-

кинг создает оптимальные условия для

постоянного обученияи самообразования

педагогов, что помогает им адаптиро-

ватьсяк изменяющимся требованиями

преуспеватьв своей профессиональной

деятельности. Коворкинг поддерживает

учительское сообществои способствует их

непрерывному самосовершенствованию.

Также коворкинг можно рассматривать как

перспективу развития наставничества.

Улучшение организациии проведения

коворкинговв системе повышения квали-

фикации педагогов включаетв себя реко-

мендации по организационным вопросам

и внедрению новых технологий.

Дальнейшие исследования могут быть

направлены на изучение самых эффек-

тивных форми методов коворкинга для

повышения квалификации педагогов,а

также на оценкудолгосрочных результатов

участияв нем.
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Aвнozaqиu.В статі.е раскрмааетси понитііе cтiins лидерства наставиіііtав детском

и иолорежпом рвііжении, основаііное на ретермиііироваііпости ее пииііостііlміі xa-

paitтepiicтiiitauи ііаставііиіtа,а ситуаи;иеіі вааііиодеііствиос iiacтaвuoeuьuii.В qeлаx

совершеііствоваііио педагогіі'іесіtих uoдeneii профессііоііапыіого раавитио ііаставііи-

кое и оu;енitи их деителі.ности вьдeлeны на основе методов анализа, сопоставиенііи ii

нлассііфиіtаttиіі восемь стііиеи піідерства наставниіtа: товариуескиіі, опосредованный,

тренерсиий, демократііиееіtііи, отаионный, авторитетний, ііартнерсіtий, авторитарный,

на основе четырех іtритериев: xapaitтep зapauii, временноіі pecypc, особенности субъекта

приііотііи peuieiiиii и itoiimponu geoтeui›iiocтii.

Abstract. The article reveals the concept of mentor’s leadership style in children and youth

movement, which isbased оп the determinaey of the situation of interaction with mentees

rather than thementor’s personal traits. In order toimprove pedagogical models ofmentors’

professional development and evaluation of their activities, eight styles of mentor leadership

are identified оп the basis of the methods ofanalysis, comparison and classification: friendly,

Е. І0.й ЛТ§йН0Ь4,А А. Ii0fiblTEb4, Е. 0. ГЯlPllЛ0Ь4. Сшзи .ицерічва наставника...
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mediated, coaching, democratic, reference, authoritative, partner, authoritarian ones, based оп four criteria:

the nature of the task, time resource, features of the subject of decision-making and control of activity.

Еліо•іепье cлoвa: пиберстао, стиль пиберстаа, наставник, uacmaa епьиі, детское Ооп:›cenue, попо-

бе:хсііое Oaumeuue

Keywords: leadership, leadership style, mentor, mentored, children’s mouement, youth movement

перечне поручений Президента Рос-

сийской Федерации по итогам засе-

дания Государственного Совета от8

марта 2024 г. (Пp-251 ГС) [7] предусмотрена

работа по анализуи обобщению лучших

практик наставничества, по внедрению

различных форм поддержки наставников

и разработки стратегического документа

по развитию наставничествав стране до

2030 года. Интенсивное развитие Всерос-

сийского общественно-государственного

движения детейи молодежи «Движение

Первых»в современной России, постоян-

ный рост числа участников этого движения

требует научно-методической поддержки

подготовкии сопровождения наставников.

На всем протяжении истории детского

движения не прекращались поиски опти-

мального стиля взаимодействия взрослых

и детейв детском движении параллельно

с всесторонним исследованиеми обсужде-

нием проблемы определения стилей педа-

гогического общенияв общей педагогике

А. Г. Бермус [2], Г. М. Коджаспирова [5]в си-

стематизированном виде представили ре-

шение проблемы педагогического взаимо-

действияв содержании современного пе-

дагогического образования.

В детском движениив обиход вошла

метафора «Вместе, но немного впереди»,

иллюстрирующая такназываемый това-

рищеский стиль взаимодействия. Позднее

рассмотрение проблем применения това-

рищеского стиля вылилосьв проблему

«равенства детейи взрослыхв детском

движении», иллюзорность которого была

обоснована исследователями советского

и постсоветского периодов (Б.3.Вульфов,

А. Г. Кирпичник, Т. В. Трухачеваи др.).
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Современные исследователи сохра-

няют интереск проблеме стилей педа-

гогического взаимодействия. О. Л. Под-

линяев [8]выделяет три различных по

психологической природе стиля: автори-

тарный, манипулятивныйи диалогиче-

ский,и обосновывает зависимость стиля

педагогического взаимодействия отстажа

работы учителя.

Характеристику пяти стилям взаимо-

действия преподавателяи студента даетА.

В.Цветкова [10],к которым она относит: ав-

тократический, авторитарный, демократи-

ческий, непоследовательный, игнорирую-

щий стили. Она приходитк выводу, чтов

работе преподавателя должен доминиро-

вать демократический стиль руководства,

способствующий активному участию сту-

дентов, развитию их лидерских навыков

и мотивациик обучению. Исследователи

Т.В.Жибелеваи А.А.Костенко [4] сводят

все стилевое разнообразие общенияк

авторитарномуи диалогическому стилям

педагогического взаимодействия.

Центральной проблемойв описании

стилей взаимодействияв разновозрастном

сообществе детскогои молодежного дви-

жения мы считаем проблему «дистанции»,

которая, на наш взгляд, может составить

основу проектирования подходовк рас-

смотрению проблемы не просто стилей

педагогического взаимодействия,а сти-

лей лидерства наставникав детскоми

молодежном движении,и ее практического

разрешения. Термин «стиль лидерства

наставника» отражает закономерный факт

наличия дистанциив связис наличием

педагогической миссиии ответственности

наставника.
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Под стилем лидерства наставника мы

понимаем ситуативно обусловленный,а не

персональный, адекватный его психофи-

зиологическим параметрам, отвечающий

решению задачи личностного роста педа-

гогаи учащихся, характер взаимодействия

наставникас участниками [9]. Владение

стилями лидерства является результатом

целенаправленного профессионально-лич-

ностного саморазвития наставника по ос-

воениюи адекватному их использованию

сообразно задачи, ситуациии уровню

развития коллектива.

В свою очередь адекватное владение

всем спектром стилей лидерства показате-

лем высокого уровня профессионального

мастерства наставника, которое формирует-

сяв практике,в разнообразных условиях,в

которых работает наставник, не можетбыть

сведенок универсальномуединственному

типу взаимоотношенийв детско-взрослом

сообществе. Предлагаемая типология

стилей лидерства наставникав детском

движении строится на четырех критериях-

основаниях, отражающих ситуацию в

детско-взрослом сообществеи уровень

развития коллектива.

Первый критерий отражает характер

стоящей перед наставникоми коллективом

наставляемых цели,а точнее ее приоритета.

Выбор стиляв рамках этого критерия пред-

полагает ответ на вопрос

Предлагаемая ziinonoriin стилей

піідерства наставпииав детском

движении czpoитcu са uezыpex

критериях-основаниях, отратаіо-

ЩИХ СИТ іІЦИЮВ Д()ТС£(О-ВЗ]ЗОСЛОЈ\ї

сообіг;естве и уровеігі. развития

«оппектива.

о том, чтов конкретнои

ситуации qвляетсq целе-

вои роминантои: решить

конкретнуіо зарачу (про-

вестив определенный

срок мероприятие, подго-

товить заявку на конкурс,

победитьв конкурсе),

или развитие межличностных отношений

в коллективе, формирование благоприят-

ного психологического климата, созданиеи

поддержание дружеских (неделовых отно-

шений), или ситуация позволяет наставнику

в целях деятельности обеспечить баланс

решения практической задачии развития

межличностных отношенийв коллективе.

Второй критерий — временной pe-

cypc. Есть лиу наставника возможность

управлять сроками решения стоящих пе-

ред ним задач, когда он может выстроить

план работыс учетом всего разнообразия

как организационных, таки собственно

педагогических, воспитательных целей?

Или наставники весь коллектив находятся

в жестких, заданных извнеи ограниченных

временных рамках,и у него нет возмож-

ности формировать параллельность про-

странств деятельности.

Третийи четвертый критерии свя-

заныс субъектностью принятия решений

и контролем за их исполнением. Уровень

развития коллектива отражаетсяв субъекте

управления деятельностью сообщества.

Наставник является преимущественно

единоличным источником идей, решенийи

распределения поручений илив коллективе

уже сформирован актив, которые разде-

ляет ценности, мотивирован на социально

значимую деятельностьи принимает на

себя часть функций по организации дея-

тельности. Актив коллектива становится

посредником между наставникоми каждым

егочленом, наставник делегирует активу

коллектива определенные организаторские

и контрольные задачи.В этом процессе

наставник,с одной стороны опирается на

сформированныеорганизаторские умения,

а с другой стороны, ведется работа по фор-

мированию организаторских компетенций

участников,в том числе через обучениев

деятельности.И наконец, если коллектив

обладает признаками высшего уровня раз-

вития, когда сформировано устойчивое,

основанное на ценностях общественное

мнение, которое разделяет каждый, дей-

ствуют коллегиальные органы управления

с механизмами вовлечения каждого, сло-

жилисьи поддерживаютсятрадиции управ-

ления жизнедеятельностью коллективаи

контроля за соблюдением принятых нормаи

правил. На этом этапе развития коллектива

для критериев субъектности имеетзначение

эволюция понятий взаимного доверияи ува-

жения: чем оно выше, темв большей сте-

Е. 0. ГЯІРІІЛОЬL Сіизи .ицерічва наставника...
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пени фокус принятия решенийи контроля дистанцию между наставникоми участ-

переносится от наставникак коллегиальным никами, детерминирующую организацию

органам управленияв коллективе. наставником взаимодействийв коллективе.

На основании названных критериев вы- На схеме (рис. 1) представлена типоло-

делены8 стилей лидерства наставника: то- гия стилей лидерствас обозначением их

варищеский, опосредованный, тренерский, соотнесенностис ситуацией, для которой

демократический, эталонный, авторитет- использование этого стиля является реле-

ный, партнерский, авторитарный. Каждый вантным. Каждая ситуация представлена

стиль обусловлен ситуациейи определяет по четырем критериям.

Содержательный

приоритет цели Доверие

Задача Авторитетный

Баланс целей

Отношения

Демократический Эталонный

Товарищеский Опосредованный Тренерский

Коллектив

Рис. 1. Типология стилей лидерства

Тренерский стиль лидерствав дет- процессе чего формируются для участни-

ско-взрослом сообществе предполагает ков возможности для обученияв деятель-

мотивирование каждого на рост — разви- ности. Например, при проектировании

тие личности как субъекта активной co- воспитательногособытия наставник может

циальной деятельностив коллективе, раз- функцию модератора этого процесса пере-

витие его самосознанияи формирование давать старшим участникамс постепен-

внутренней ценностной позиции [1]. Ha- ным ослаблением своей контролирующей

ставник веритв то,что каждый талантлив роли.

и может достигать высоких результатов,и Качество освоения навыков наставляе-

создает возможности для развития навы- мыми может отражатьсяв системе поощ-

ковв событийно наполненном воспитатель- рительных, мотивирующих знаков отличия,

ном пространстве. Трек индивидуального основанной на прозрачнойи публичной

развития навыков основан на целенаправ- системе оценки (диагностики) уровня сфор-

ленном наблюдении наставника за лич- мированности навыков. Каждый должен

ностным опытом участниковв процессе знать, что ему делатьдля улучшения своих

специально организованного освоения ими навыкови какую пользу он принесет для

опыта социально-значимой деятельности. своего коллективаи общества.

Для этого строится честныйи прозрачный Для тренерского стиля лидерства

процесс накопления опыта социальных наставнику важно сформироватьу участ-

взаимодействий, ответственности за лич- ников отношение сопричастностик реали-

ное поручениеи общее дело, участияв зации проектови событий, желание быть

управлении деятельностью коллектива. их активным созидательным участником.

При организации деятельностив кол- Тренерский стиль лидерства предполагает

лективе наставнику необходимо владение возможность уделять достаточно времени

навыками делегирования обязанностей,в собственно обучению участников. Этот

Нижегородtкое образование 2, 2024

Субъект контроля

Делегирование Контроль взрослого

Партнерский Авторитарный

Достаточно времени

Актив Индивидуально

Субъект принятия решений

Временной pecypc

Ограниченность

во времени

Дополнительное

время
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стили позволяет связывать желания, цели

самого человекас целями сообщества.

При эталонном стиле лидерства

наставник ставит высокие требованияк

себе самомуи к наставляемым, личным

примером демонстрируетв совместнои

реятелиности приверженносто общим

ценностями целям, осознаннои после-

довательно работает над собственным

развитием. Например, наставник не только

решает задачи своего коллектива, нои ре-

гулярно принимает участиев федеральных

мероприятиях, знакомитсяс опытом коллег,

анализирует, обобщает свокз деятельности

и распространяетсвои успешные практики,

пишет статьи, выступает на семинарах,

вебинарах, обучает менее опытных коллег,

а также участвуетв общественно-профес-

сионалином обсу›кqениии экспертизе.

На практике это может казаться слож-

ным в peaлизaции, но при достижении

определенного уровня профессионального

развития, это становится частьtо повсед-

невнои жизни наставника. Элементы эта-

лонного стиля лидерства присутствуіотв

деятельности для решения определенных

задач на том или ином этапе профессио-

нально-личностного развития наставника.

Эталонный стиль может стать деструк-

тивным, если наставник бурет нетерпимк

тем, кто его высоким стандартам не соот-

ветствует: станет давить

Доверие — этод вусzо ронний

npoqecc. Стремпенііе uamдoro

оправдаzі доверие авторитетного

наставника является ватпейтим

драйвером личностного развития,

]ЗіІПВИТИЯ НіІВЫKOB И ]ЗіІЗВИТИЯ.

на других участникови

коллег, чтобы дотянуть

их уровень до своего

представления, или, нао-

борот, начнет выполнять

работу за них самосто-

я тел ьно, если они не

успеваютв заданные сроки или качество

выполнения задач не соответствует его

ожиданиям. Это,в свою очередь, может

привестик таким негативным эффектам как

исчезновению мотивациии инициативы,

доверияи права на ошибкуу наставляемых

и коллег.

Авторитетный стиль лидерства на-

ставникав детском движении отличается,

88 z. ю. илятдиновх,i х. xosытzвd,

прежде всего, высоким уровнем доверияк

наставнику. Авторитетный наставник-лидер

обладает наиболее полными четким виде-

нием миссии, целей деятельности, знает,

зачеми что происходитв сообществе,

где получить необходимую информацию

о конкурсах, проектах, гдеи когда будут

проводиться значимые события. Автори-

тетный лидер знает, как добиться успеха.

Он увлеченныйи профессиональный че-

ловек,у которого любое дело интересно,

веселои полезно.

Каки при образцовом стиле, авторитет-

ный лидер требователенк себеи другим,

но, если кто-то не справляетсяс постав-

ленной задачей или результат выполнения

поручений не соответствует ожиданиями

общимтребованиям, этостановится точкой

ростаи поводом для наставника применить

обучающий стиль,а не поводом не давать

больше поручений тому, кто не показал

себя умелыми успешным.

Доверие — этодвусторонний процесс.

Стремление каждого оправдать доверие

авторитетного наставника является важ-

нейшим драйвером личностного развития,

развития навыкови развития взаимоотно-

шенийв коллективе какосновы совместной

социально значимой деятельности.

Авторитетный наставник рисуетжелан-

ную картину будущегов ближней, сред-

нейи дальней перспективахи позволяет

наставляемыми коллективу развиваться

в логике теории перспективных линий

А.С.Макаренко [6, с. 55]. Например, если

выбран приоритет, на общем собрании

он аргументирует приоритетность зада-

чи, обоснует свое видениеи поделится

имеющимся опытом, четко распределит

поручения, делегирует ответственность,

определяющую успех конкретного дела.

Авторитетный стиль лидерства вклю-

чаетэлементы других стилей. Кроме выше-

обозначенной связис обучающим стилем,

внешне он может казаться авторитарным,

но предлагаемая мотивация, поддержка,

общее обсуждениеи свобода выбора яв-

ляется его отличием.
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Товарищеский стиль лидерствав

детско-взрослом сообществе отличает хо-

роший психологический климат. Наставник,

придерживающийся этого стиля, прежде

всего заботитсяо людях. На первом месте

для него наставляемыеи их чувства,а не

целии задачи деятельности. Товарищеский

стиль лидерства предполагает налажи-

вание дружественной и доверительной

атмосферыи оказывает благоприятное

действие на сплоченность коллектива.

Участники сообщества свободно делятся

идеями, активно участвуютв общих об-

сужденияхи принятии решений, заряжают

другдруга энтузиазмоми раскрывают свой

потенциал.

При товарищеском стиле наставник —

чуткий, заботливый взрослый, который

корректирует свои действия под ситуацию

и этап взросления, не скупится на похвалу

за усилия, не навязывает жестких правил

и всегда готов выслушатьи помочь. Это

является основой построения доверитель-

ных отношений. Наставник не боитсяи сам

проявлять свои эмоции, что помогает спло-

чению коллектива, завоеванию или возвра-

щению доверия,в случае егоутраты.

В ситуациях, когда коллективу не нуж-

но победитьв каких-то соревнованиях,

быстрои отлично выполнить какие-то за-

дачи, когда есть время собратьсяи просто

поговорить или спеть любимые песни, ког-

да в трудной ситуации кому-то требуется

доброе слово поддержкии понимание

лучше выстраивать коммуникациюв то-

варищеском стиле.

Нецелесообразно полагаться только

на преимущества товарищеского стиля,

так каку подопечных может стираться

дистанцияи авторитет наставника может

пострадать,а попытки его вернуть могут

восприниматься враждебно. Если нужно

найти выход изтрудной ситуациии требует-

ся четкийи ясный план действий лучше

использовать товарищеский стильв комби-

нациис авторитетным стилем лидерства.

Благодаря такому сочетанию формируются

четкая миссияи понимание целей, адек-

Нижегоројtкое образование 2, 2024
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ватная рефлексия по итогам деятельности,

что может стать сильным инструментом

наставникав развитии коллектива.

Демократический стиль для настав-

ника может быть полезенв том случае,

когда необходимо увеличить инициатив-

ностии вкліоченности

участииков Движения.

При решении очереднои

поставленнои задачи на-

ставник, используя дан-

ный стиль лидерства мо-

жет не толико получить

Неqепесообраано полагаться тoль-

кo na преимущества zоварііуес«о-

РО СТИЛЯ, TПït ïtilK ПОДОП£ІЧНЫХ

МО Ж £ІТ С ТИ})£tTbCЯ ДИС Т £tНЦИЯ И

авторитет насzавпииа мoжeт по-

СТ}Зі1ДПТЬ.

новые идеи отнаставляе-

мых, нои заручиться большим довериеми

поддержкой. Хотя данный стиль влечет за

собой больше затрат по времени,в отли-

чие от авторитарногои эталонного стилей,

участники могут не просто наблюдать за

процессом принятия решений — понимать,

почему выбрано то или иное решение, но

и непосредственно влиять на решения,

которые определяют коллективную дея-

тельность.

Демократический стиль помогает боль-

ше доверять наставнику, себеи другим

членам коллектива, ведь выполнениеи ре-

зультат поставленной задачи одинаково за-

висит от каждого, соответственно, каждый

стараетсяи для других,и для себя лично.

Это способствует росту уважения по отно-

шениюк наставникуи коллективу, которые

вверяют участнику право голосав принятии

решений, уважая мнение каждого.

К результатам применения демократи-

ческого стиля лидерства можно отнести

повышение вовлеченности участников

Движения, чувство своей значимости, при-

частностьк коллективуи ответственность

за остальных участникови за успешное

воплощение поставленной задачи.

Данный стиль имеет риск потери авто-

ритетав глазах наставляемых, но может

сложиться впечатление, что наставник не

способен принимать важные решения,а

постоянные длительные обсуждения задач

превратятсяв ненавистную рутину.

Авторитарный стиль лидерства в
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детско-взрослом сообществе адекватен стиля подчеркивается идея партнерства

при возникновении неожиданной срочной наставникаи актива, который помогает

задачи: проведение мероприятия, дедлайн наставнику решать задачи.

неподвижени отсрочка может серьезно Стиль эффективенв ситуациях, когда

подорвать его ценность.В таком случае наставнику необходимо быстро решить от-

авторитарный стиль лидерства подразу- дельную проблемув условиях многозадач-

мевает стратегическое видение настав- ностии высокой занятости. Делегирование

ника, позволяющее определить, какие из задачи опытным участникам коллектива

задач можно убрать, не утратив при этом приводитк росту их вовлеченностии мо-

ценности мероприятия. Наставник, будучи тивации, так как они участвуютв принятии

лидером, обладающим авторитетом, может решений, планированиии peaлизaции

единолично принять решениео сокраще- деятельности, контроле ее исполненияи

нии определенных элементов программы рефлексиии имеютвозможность непосред-

проведения мероприятия, сохраняя при ственно влиять на результат.

этом основное содержаниеи цель меро- В контексте детского движения деле-

приятия. Наставник сам проектирует план гирование от наставникак инициативной

подготовкии проведения мероприятия, группе не только способствует распреде-

распределяет порученияи делегирует ряд лению обязанностей, нои активизирует

задач, дает четкие инструкциии контро- участие детейв собственном развитии

ли рует их выполнение. Важно выбрать и организации общих мероприятий. На-

наименьшее зло: возможные негативные ставник, делегируя ответственность чле-

последствия авторитарного управления мо- нам инициативной группы, стимулирует

гутбыть менее значимыми, чем упущенные развитие их лидерских качеств. Участие

возможностии отрицательный эффект от в решении различных вопросови плани-

неудавшегося мероприятия. рование мероприятий позволяют детям

L(елесообразность применения авто- вырабатывать навыки самостоятельности

ритарного стиля взаимодействия связана и принятия решений. Инициативная груп-

с уровнем мотивации: чем выше уровень па становится творческим коллективом.

вовлеченностии заинтересован ность В ходе совместной деятельности все

наставляемых, тем менее применим ав- обучаются сотрудничеству, обменивают-

торитарный стиль взаимодействия. Пo- ся идеями, что развивает их творческий

Bamiio обеспечить проараиііость

процесса отбора участпиков для

реіііения аада'іи, стараться пре-

Д О С Т ПВИ Т b І(ПЖДОМ ЧftCТНИК

«оппектива время от времени

ВОЗМОШТІОСТЬ СіІМОСТОЯТіЭЛЬНОРО И

ответствеііііого действия.

стоянные измененияи потенциали способностик команднои

неустойчивость мотива- работе.

ции подростков требует Для того чтобы этот стиль лидерства

от наставника целена- был успешными приносил пользу для

правленнои работы по развития всего первичного коллектива,

формированиio и под- наста вни ку необходимо эффективно

держаниie м отивации формировать инициативные группыи мо-

и ее учета при выборе тивировать своим довериеми уважением.

стилsі лидерства. Важно обеспечить прозрачность процесса

Партнерский стильлидерства приме- отбора участников для решения задачи,

няет наставник, когда ставит перед активом стараться предоставить каждому участнику

коллектива или инициативной группой коллектива время отвремени возможность

задачу, которую необходимо выполнитьв самостоятельногои ответственного дей-

течение ограниченного периода времени. ствия, не прибегатьк помощи однихи тех

Наставник играет ключевую рольв опре- же ребят.

делении задачии ее выделениив общей Сочетание этого стиляс обучающим

логике деятельности. В наименовании необходимои возможность при обсужде-
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нии результатов работы, поэтому важно

создать возможность для того чтобы давать

качественную обратную связь.

Опосредованный стиль лидерства

применяет наставник, когда перед ним стоит

цель сплочения коллектива, развития дру-

жескихи деловых взаимоотношений между

членами коллектива, развитие взаимо-

уваженияи взаимопомощи. Наставник про-

водит последовательную работу над моти-

вацией социально значимой деятельности,

создает ситуации оказания шефской помо-

щи младшим участникам, формирует раз-

ветвленную систему взаимозависимостии

взаимоподчиненности междуучастниками

в коллективе, поручения для постоянно

сменяющихся временных групп для реше-

ния разнообразных задач.

В этой работе наставник опирается на

работус активом коллектива, тех,с кем уже

сформированы отношения взаимного ува-

женияи доверия. Это работа по созданию

в коллективе традиций заботы.

Необходимо целенаправленно созда-

вать условия для формирования открыто-

сти актива, его способностик расширению,

готовности принять новых членов, чтобы

не допустить «закапсулирования» актива

и его дистанцирования от остального кол-

лектива.

Здесь нет прямого делегирования за-

дачи отнаставника активу коллектива. Это

педагогическаязадача наставника, которая

предполагает реализацию егоскрытой вос-

питательной позиции через организацию

жизнедеятельностив коллективе, через

формирования культуры взаимоотношений
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llовыиение кваяификаіlри педагогтеских кадров

в ограниченной группеи распространения

ее на весь коллектив отделения.

Практические задачи развития пер-

вичных отделений Движения Первыхв

нашей стране, реализация Программы

воспитательной работы Движения Первых

и достижение ее результатов [3] вклю-

чают деятельность по массовому при-

влечению наставникови организации их

профессионально-личностного развития.

Его неотъемлемым элементом является

совершенствование стиля лидерства на-

ставникав условиях добровольностии

коллективности детскогои молодежного

объединения, многозадачности,и дивер-

сификации ресурсов, включая временной.

Перспективу исследования стилей лидер-

ства наставникав детскоми молодежном

движении составляет анализ вербальных

и невербальных проявлений стилей ли-

дерства на практике, описание типичных

ситуаций взаимодействия наставникаи

наставляемыхв различных условиях дея-

тельности,в которые мы включаем тип

населенного пункта, характер социально

значимой деятельности, формат наставни-

чества (индивидуальный, групповой кол-

лективный), особенности контингента

наставляемых. Практическое значение

предлагаемой типологии стилейи ситуаций

взаимодействия, перспективного исследо-

вания их поведенческих проявлений, осо-

бенностей применения стилей лидерства

наставниками заключаетсяв разработке

программ тренингов по формированиюи

развитию коммуникативныхи организацион-

ных умений наставников.
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of competitiveness formation in the
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the level of competitiveness manifestation and systematic physical culture classes is established.
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Образовательный процесс: методыи технологии

ермины «конкуренция», «конкуренто- изучении нуждаются вопросы целена-

способность», «социальная конкурен- правленного формирования конкуренто-

тоспособность» прочно вошлив слово- способностив процессе межличностного

оборот современного общества. Это совер- взаимодействия.

шенно естественнои понятно, так какв них Весьма серьезной задачей учебно-вос-

отражается сущность человеческой жиз- питательного процессав вузе является

недеятельности. Конкурентоспособность обеспечение личностного роста обучаю-

материальных, промы шленных объек- щихся.И сегодня возникла потребность

тов определяется экономическими пара- в разработке механизма формирования

метрами товарови услуг — соотношением конкурентоспособностиу наиболее актив-

ценыи качества; системой экспертных нойи перспективной части российской мо-

оценок; территорий регионов; объемами лодежи. Процесс формирования конкурен-

произведенной промышленнойи сельско- тоспособностив студенческом возрасте,

хозяйственной продукции [4;11]и т. д. факторы, влияющие наегоэффективность

Во всех случаях конкурентоспособ- изучены недостаточно. Особую значи-

ность продукта определяется егопотреби- мость избранное направление исследо-

тельскими свойствамии производственны- вания приобретаетв свете выступления

ми затратами. Иная картина наблюдается В. В. Путина на торжественной церемо-

при рассмотрении конкуренциив обществе. нии вступленияв должность Президента

Многообразие складывающихся отноше- России.В частности, Президент сказал:

нийи ситуацийв процессе формирования «В сложном мире, который стремительно

и п роявления конкурентоспособности меняется, мы должны быть самодостаточ-

практически безгранично. Эти отношения нымии конкурентоспособными, открывать

невозможно привестик экономическим для России новые горизонты, как уже не раз

характеристиками очень трудно формали- бывалов нашей истории». [9].

зовать. Изучение конкуренциив обществе Очевидно, что формирование конку-

и социальная конкурентоспособность — рентоспособности должно быть целена-

самостоятельнаяи малоизученная тема. правленным процессом, решающим госу-

Межличностные отношения невозмож- дарственные задачи, задачи воспитания

ны без соперничества, состязательности, молодежи нашей страны. Представленный

конкуренции. Стремлениек жизненным материал является фрагментом научной

высотам предполагает работы, инициированнойв рамках студен-

Очевидно, что формироваііііе «он-

курентоспособности должно быть

qеиепаправоенпым npoqeccou, ре-

шающим государсzвеііііые uaдauii.

п реодоление различ- ческой выпускной квалификационнои рабо-

ных преград, взаимодей- тыв 2013 году. Практически обоснованаи

ствиес другими ліодьми, научно доказана возможность непротиво-

стремящимсяк тем же речивого вкліоченияв учебный процесс по

высотам. Актуальность физической культуре элементов формиро-

темы,в первую очередь, обусловлена вания социальной конкурентоспособности.

необходимостью поиска механизма целе- В этом контексте изучение особенностей

направленного формирования конкуренто- целенаправленного формирования кон-

способности. курентоспособности приобретает особую

В настоящее время конкурентоспо- научнуюи практическую значимость, т. е.

собностья вляется неконтролируемым актуальность.

продуктом неких процессови явлений, Конкурентоспособностьв наиболее об-

происходящихв обществе.В результате щем виде — этоспособность эффективно

трудовой, учебной или спортивной деятель- действоватьв условиях состязательности,

ности конкурентоспособность развивается занимать лидирующие позициии достигать

спонтанно. Таким образом,в детальном успехав осуществляемойдеятельности. [2;
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8 и др.]. Это, бесспорно, является резуль-

татом неких процессов, изучение которых,

может привестик целенаправленномуфор-

мированию необходимых характеристик.

Феномен конкурентоспособности весь-

ма сложени рассматриваетсяс раз-

личных точек зрения. По определению

С.А.Хазовой [13], конкурентоспособность

интегрирует социальныеи профессио-

нальные характеристики, определяющие

конкурентоспособность как социаль-

но-профессиональное личное качество.

Конкурентоспособность характеризует

профессиональныеи социальные ценност-

ные ориентации, профессиональноеи со-

циальное целеполагание, мотивацию про-

фессиональной деятельностии социаль-

ного взаимодействия, стремлениек про-

фессиональномуи социальному успеху.

С точки зрения внутренних факторов струк-

тура конкурентоспособности по С. А. Ха-

зовой [13] включаетв себя различные

личностные компетенции, конкурентоопре-

деляющие личностные качества, акмео-

логическую направленность личности.

Выделяется необходимость поиска неких

интегративных критериев проявления кон-

курентоспособности.

В тоже время В.И.Андреев отмечает,

что конкурентоспособная личность, это не

одно качество,а интегральная характери-

стика, которая имеет следующие свойства

и особенности личности [1, с. 331]:

х высокий уровень работоспособно-

сти;

х стремлениек качественному конеч-

ному результату;

х стрессоустойчивость, способность

преодолевать трудности;

т ворческое отношениек делу,

к труду;

х стремлениек профессиональному

самосовершенствованию;

способностьк принятию ответствен-

ных, порой рискованных решений;

х коммуникабельность, способностьк

кооперации, сотрудничеству, сотворчеству;

х способностьк быстрому освоению

нового дела;

Нижегоројtкое образование 2, 2024

х способностьк самообразованию,

самореализации, саморазвитию.

Н. А. Дмитриенко раскрывает понятие

«конкурентоспособнаяличность» через на-

бор характерных личностных качеств. Осо-

бое внимание автор уделяет профессио-

нальнои самоорганиза-

ции конкурентоспособнои

личности [6]. Н. Я. Гара-

футдинова утверждает,

что конкурентоспособ-

ности специалиста — это

В come время В. И. Андреев от-

мечает, что ионкуренzоспособная

личность, это ее одііо uauecтвo,

а интегральная характеристика

ЛИЧНОСТИ

показатель качества его

подготовки. Другими словами, профес-

сионально подготовленный специалист

конкурентоспособен по определению [3].

С. Н. Широбоковтакже отмечаеттеснейшую

связь, по сути, тождественность между

конкурентоспособностьюи возможностью

специалиста решать возникающие профес-

сиональные задачи [14].

Понятия «конкурентоспособность»и

«профессионализм»в контексте проде-

ланной нами работы используются как

синонимы. Краткий анализ литературных

источников позволяет заключить, что

конкурентоспособность весьма сложноеи

многофакторное понятие.

В качестве инструмента определения

конкурентоспособности был выбран опро-

сник самооценки настойчивости Е.П. Ильи-

наи Е. К.Фещенко. [7, 12]. Объективность

данной методикив процессе изучения об-

суждаемого признака обоснованав наших

предыдущих исследованиях [10].

Действующие федеральные государ-

ственные образовательные стандарты

высшего образования (ФГОС ВО)представ-

ляют собой совокупность обязательных

требований при peaлизaции основных

профессиональныхобразовательных про-

грамм высшего образования (OПOП ВО).

Профессиональные стандарты регла-

ментируют требованияк срокам обуче-

ния, объему учебной нагрузки, перечню

обязательных учебных дисциплин, форме

учебной работыс различным контингентом

студентов, типу учебныхи производствен-

9Ë
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ных практик, процедуре государственной

итоговой аттестации, обеспечению учеб-

но-методической литературой, материаль-

но-техническим условиям обучения.

Основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образова-

ния (OПOП ВО)структурируют, конкрети-

зируюти детализируют учебно-воспита-

тельный процесс по соответствующим на-

правлениями специальностям подготовки.

OПOП ВО включаетв себя учебный план,

календарный учебный график, рабочие

программы учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей), программы практик

и государственной итоговой аттестации,

фонды оценочных средств, методические

материалы, обеспечивающие реализацию

OПOП ВОи другие материалы, необходи-

мые для качественной подготовки обучаю-

ЩИхся.

Указанные документы определяют ус-

ловия проведения учебной деятельности,

ее цели, задачии необходимые результаты.

В частности,в федеральных государствен-

ных образовательныхстандартах третьего

поколения (ФГОС ВО 3+и ФГОС ВО 3++)

предусмотрено формирование ряда ор-

ганизационно-управленческих навыкови

универсальных компетенций (УК), приве-

денныхв соответствиес требованиями

Федерального Закона об образовании

в Российской Федерации от 29.12.2012

Совремеііііые социально — sіtо-

номические тенденции развития

общества ставят перед у'іебной

деиzельносzью вуза актуальные

воспитаzеиппые uaдanii.

№ 273-ФЗ [www.fgosvo.ru]

Фактически, суще-

ствует п ротиворечие

между установленными

задачами учебно-воспи-

тательного процессаи

отсутствием методики их

решения. Регламентированные средстваи

научно обоснованные методы формирова-

нияконкурентоспособностив обсуждаемых

нормативных документах отсутствуют. При

этом, современные социально — эконо-

мические тенденции развития общества

ставят перед учебной деятельностью вуза

актуальные воспитательные задачи, в

частности, формирование конкурентоспо-

собности.

Недостаточно вооружить студента

собственно предметными знаниями и

компетенциями, нужно подготовить пол-

ноценного гражданина нашей страны. [1].

В ходе учебной деятельности необходимо

в органическом единстве решатьи учеб-

ные,и насущные воспитательные задачи.

Существует необходимость разработки ме-

тодики целенаправленногоформирования

конкурентоспособностив ходе учебного

процессав вузе.

oгос во за( . s.5.) oгoc во зла
(п. 2.3.) бакалавриатаи специалитетав обя-

зательном порядке предусматриваютзаня-

тия физической культурой общим объе-

мом не менее 400 академических часовв

течение всего срока обучения. Физическая

культура является универсальным, все-

общим учебным предметом, требующим

мобилизации психическихи физических

возможностей человека. П роявление

конкурентоспособности также требует

мобилизации психических возможностей

человека. Не исключено, что сходные по

психологическому содержанию явления

могут быть взаимосвязаны между собой.

Возможны, также, причинно-следственные

отношения между ними. Теоретическая

разработкаи практическая реализация

этой идеи является актуальной научной

проблемой.В разработанном виде, резуль-

таты исследованияи их внедрениев прак-

тику могут оказать положительное влияние

на учебно-воспитательный процесс вуза.

Эффективная организационно-управлен-

ческая деятельность невозможна без

систематического преодоления различ-

ных внутреннихи внешних препятствий.

Очевидно, некоторые универсальные ком-

петенции по своей психологической сущ-

ности являются проявлением социальной

конкурентоспособности. Это подтверждает

смысловой анализ универсальных компе-

тенции (УК), бакалавриата, специалитета

и магистратуры по всем направлениями

специальностям ФГОС ВО 3++. Конкурен-

тоспособность является существенным

признаком УК социальной направленности

(таблица 1).
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Универсальные компетенции, базирующиеся на конкурентоспособности

Наименование категории Коди наименование Смысловая, Социально-значимое

(группы) универсальных универсальной компетенции выпускни- психологическая основа качество,

компетенций ка (поФГОС ВО) универсальной обеспечивающее

(поФГОС ВО) компетенции проявление УК

Командная работаи УК-3. Способен осуществлять co- Преодоление пассивно- Конкурентоспособ-

лидерство циальное взаимодействиеи реали- сти или противодействия ность

зовывать свою рольв команде окружающих

Коммуникация

Самоорганизацияи

саморазвитие (втом

числе здоровьесбере-

жение)

УК-б. Способен управлять своим

временем, выстраиватьи реализо-

вывать траекторию саморазвития

на основе принципов образованияв

течение всей жизни

Формирование конкурентоспособности

сегодня не является самостоятельной за-

дачей учебно-воспитательного процесса

вуза.В настоящее время развитие конку-

рентоспособности происходит стихийнои

не целенаправленно.В доступной литера-

туре нам не удалось обнаружить инфор-

мацию об алгоритме целенаправленного

формирования этого качествав спортивной

деятельности. Для определения возможно-

стицеленаправленногоформирования кон-

курентоспособности на учебных занятиях

по физической культуре нами проведено

специальное исследование.

У студентов «непрофильных» фа-

культетов, регулярно не занимающихся

Динамика проявления конкурентоспособностиу студентов «неспортивных» факулатетов по

опроснику Е.К.Фещенко. Категория: «не занима›ощиеся» физической культурой

Kypc

1-й

2-й

3-й

УК-4. Способен осуществлять дело- Преодоление пассивно- Конкурентоспособ-

вую коммуникациюв устнойи пись- го (рутинного) или актив- ность

менной формах нагосударственном ного, целенаправленного

языке Российской Федерациии противодействия оппо-

иностранном (ых) языке(ах) нентов. Коммуникатив-

ное противоборство

Количество обследо- Начало учебного года Конец учебного года Достоверность

ванных (чел) (M+m) (M+m) различий (t)

Нііжегородtкое образование 2, 2024

Преодоление лени, не Конкурентоспособ-

желания совершать ность

целенаправленные

действия. Преодоление

утомления

физической культурой, происходит незна-

чительный статистически не достоверный

(поt — критерию Стъюдента)в рамках

одного учебного года прирост показателей

конкурентоспособности. Однако суммар-

но,к окончанию 3-го курса наблюдается

достоверный по отношениюк началу 1-го

курса статистически значимый прирост по-

казателей конкурентоспособности (рй0,05).

Очевидно, чтов данном случае, занятия

физической культурой определяющей роли

в развитии конкурентоспособности не иг-

рают, их просто нет. Вероятно, происходит

естественный, «не спортивный» прирост

показателей конкурентоспособности. (таб-

лица 2).

21 8,1+0,5 9,2+0,5 нет

20 8,9+0,5 9,7+0,5 нет

23 9,4+0,5 10,5+0,5 нет
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В таблице указаны абсолютные значе- нения наблюдаются при сравнении изу-

ния. Возможный разброс показателей от0 чаемого параметрав конце учебного года

до 18 зачетных баллов (18вопросов). между курсами.

Более заметная и четкая карти на Установлено ежегодное, статистически

выявленау студентов «непрофильных» достоверное увеличение уровня прояв-

факультетов, регулярно занимающихся ления конкурентоспособности на каждом

физической культурой.У них наблюдается курсе. Показатели студентов 2-го курсав

ежегодный, достоверно значимый спонтан- конце года значимо превышают показате-

ный прирост показателей конкурентоспо- ли студентов 1-го курса. (p:s0,05).В свою

собности. Термин «спонтанный» прирост очередь, показатели студентов 3-го курса,

мы используем как альтернативный тер- также достоверно превышают показатели

мину «целенаправленное» формирование. студентов 2-го курса (р 0,05). Очевидно,

Выявлена положительная, статистически уровень проявления конкурентоспособ-

значимая (р 0,05) динамика показателей ностиу студентов 3-го курса значительно

конкурентоспособностив рамках каждого выше, чему студентов1 курса (p:s0,01)

учебного года. Также достоверные изме- (таблица 3).

Таблица3

Уровень проявления конкурентоспособностиу студентов «неспортивных» факультетов,

занимающихся физической культурой по опроснику Е.К.Фещенко (стихийное развитие)

Kypc

1-й

2-й

3-й

В таблице3 указаны абсолютные зна- турой имеют более высокий уровень про-

чения. Возможный разброс показателей явления конкурентоспособности. Различия

от0 до 18 зачетных баллов (18вопросов). статистически достоверны на всех курсах.

Сравнение уровня проявления конку- Единственным отличиемв жизнедеятель-

рентоспособностив «спонтанном» режиме ности изучаемых групп является занятия

развитияи вне занятий физической культу- (или их отсутствие) физической культурой.

рой еще раз позволяет оценить роль физи- Это позволяет утверждать, что систематиче-

ческой культурыв данном процессе (табли- ские занятия физической культурой являют-

ца 4).Так, студенты регулярно,в штатном ся существенным причинным фактором

режиме занимающиеся физической куль- развития конкурентоспособности.

Таблица4

Уровень проявления конкурентоспособностиу студентов «неспортивных» факультетов

по опроснику Е.К.Фещенко (окончание учебного года)

Kypc

1-й

2-й

3-й

Количество

обследованных (чел)

Начало учебного года

(М+ +)

Конец учебного года

(М+ +)

Достоверность

различий (t)

31 9,1+0,4 10,9+0,4 рй0,05

30 11,0+0,4 12,2+0,4 р 0,05

32 12,2+0,4 13,5+0,4 p:s0,05

Количество

обследованных

(чел).

21

20

23

Не занимаю-

щиеся ФК

9,2?0,5

9,7+0,5

10,5+0,5

Количество Занимающиеся

обследованных. ФК. Стихийное

(чел). развитие

31 10,9?0,4

30 12,2+0,4

32 13,5+0,4

Достоверность

различий (t)

рй0,05

р 0,01

р 0,01

В таблице указаны абсоліотные зна- Воsможный разброс показателеи от0

чения. до 18 зачетных баллов. (18 вопросов).
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Сравнение уровня проявления конку- личия статистически достоверны на всех

рентоспособностив «спонтанном» режиме курсах. Единственным отличиемв жизне-

развитияи вне занятий физической куль- деятельности изучаемых групп является

турой еще раз позволяет оценить роль занятия (или их отсутствие) физической

физической культурыв данном процессе. культурой. Это позволяет утверждать, что

(Таблицы 5). Студенты регулярно,в штат- систематическиезанятия физической куль-

ном режиме занимающиеся физической турой являются существенным причинным

культурой имеют более высокий уровень фактором развития конкурентоспособ-

проявления конкурентоспособности. Раз- ности.

В таблице5 указаны абсолютные зна- с высокоразвитой конкурентоспособностью.

чения. Возможный разброс показателей Объясняется это тем, что регулярные за-

от0 до 18 зачетных баллов (18вопросов). нятия физической культуройи спортивная

Установлено, что студенты ФФКиС деятельность предполагают наличие кон-

имеют более высокий уровень проявления курентоспособности. Кроме того, как это

конкурентоспособности по сравнению со уже нами было отмечено ранеев данной

студентами «неспортивных» факультетов. работе, спортивная деятельность являет-

Студенты «неспортивных» факультетов pe- ся естественной формирующей средой

гулярно занимались физической культуройв конкурентоспособности. Уровень развития

рамках плановых учебныхзанятий.В начале конкурентоспособностив данных условиях

каждого учебного года на всех 3-x курсах можно квалифицировать какоптимальный.

показатели студентов ФФКиС достоверно У студентов «неспортивных» факультетов

выше, чему студентов «неспортивных» все межкурсовые различияв начале учеб-

факультетов (p:s0,01). Кроме того, отсут- ного года статистически достоверны. Срав-

ствуют межкурсовые различияу студентов нение показателей студентов 1-гои 2-го,

ФФКиС. Уровень конкурентоспособностиу 2гои 3-го курсов поt — Стъюдента имеют

студентов 1-го, 2-гои 3-го курсов ФФКиС не значимые различия (р 0,05). Показатели

имеет достоверных отличий. Это означает, студентов 1-гои 3-го курсов имеютболее вы-

что студенты-спортсмены поступаютв BY3 сокий уровень различий (р 0,01) (таблица 6).

Уровень проявления конкурентоспособностиу студентов «неспортивных» факультетов

по опроснику Е.К.Фещенко (окончание учебного года)

Количество Не занимающиеся Количество

Kypc обследованных физической культу- обследованных.

(чел). рой (M+m) (чел).

1-й 21 9,2+0,5 31 10,9+0,4 рй0,05

2-й 20 9,7+0,5 30 12,2+0,4 рй0,01

3-й 23 10,5?0,5 32 13,5+0,4 p:s0,01

Уровень проявления конкурентоспособностиу студентов ФФКиСи студентов «неспортивных»

факультетов по опроснику Е.К.Фещенко (начало учебного года; стихийное развитие)

Kypc Количество ФФКиС (M+m) Количество «Неспортивные» Достоверность

обследованных обследованных факультеты различий (t)

(чел). (чел). (M+m)

1-й

2-й

3-Й

29 13,9+0,4 31 9,1+0,4 p:s0,01

34 14,0+0,4 30 11,0+0,4 р 0,01

31 14,2?0,4 32 12,2?0,4 pfi0,01

Нижегородtкое образование 2, 2024

Занимающиеся фи-

зической культурой. Достоверность

Стихийное развитие различий (t)

(М? )
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В таблице6 указаны абсолютные зна- стей человека. Достигнув определенного

чения. Возможный разброс показателей уровня показатели конкурентоспособности

от0 до 18 зачетных баллов (18вопросов). стабилизируются. Дальнейшего прироста

L(еленаправленное формирование нет. Создается некое «плато» конкуренто-

конкурентоспособности на занятиях по способности. Вопрос как быстро на него

физической культуре дает существенное можно выйтии какдолго оно сохраняется.

увеличение данного показателяв короткие Как следует из полученных результатов

сроки (таблица 7).В конце 1-гои 2-го курсов целенаправленное формирование конку-

наблюдаются статистически достоверные рентоспособности значительно сокращает

различия (р 0,01) уровня проявления сроки выхода на «плато». Полученные

конкурентоспособности при ее целена- результаты являются весомым подтверж-

правленном формированиии стихийном дением положительного влияния занятий

развитии.В конце 3-го курса, достигнув физической культурой на формирование

оптимально возможного уровня, эти показа- конкурентоспособности. gеленаправлен-

тели сравниваются. Статистически значи- ное воздействие выводит на обсуждаемое

мые различия отсутствуют. Происходящее, «плато»в кратчайшие сроки, спонтанное

бесспорно обусловлено положительным развитие конкурентоспособности требует

воздействием спортивной деятельности больше времени для достижения анало-

на формирование личностных особенно- гичного уровня (таблица 7).

Таблица7

Уровень проявления конкурентоспособностиу студентов «неспортивных» факультетов

при ее целенаправленном формированиии стихийном развитии

по опроснику Е.К.Фещенко (окончание учебного года)

Курс

1-й

2-й

Количество

обследованных

(чел).

Целенаправленное

формирование (M+m)

32 13,8+0,4

33 14,0+0,4

31 13,9+0,4

Количество

обследованных.

(чел).

Стихийное Достоверность

развитие (M+m) различий (t)

31 10,9+0,4 р 0,01

30 12,2+0,4 р 0,01

32 13,5+0,4 нет

В таблице указаны абсолютные значе- Полученные результаты подтверждают

ния. Возможный разброс показателей от0 существенное влияние спортивной дея-

до 18 зачетных баллов (18вопросов). тельности на формирование конкуренто-

L{еленаправленное формирование способности. Спорт, заданный уровень

конкурентоспособности допустимо охарак- «преодоления» при решении спортивных

теризовать как опережающую, плановую задач предполагает наличие соответствую-

подготовкук возможным внешним воздей- щих обеспечивающих возможностей обу-

ствиям. Решение различных двигатель- чаемых. Задача есть,а сформированной

ных задачв разных формахи условиях, возможности ее решить, т. е. конкурен-

их специальное моделированиес общей тоспособности еще нет. Осуществляются

направленностью на «преодоление» фор- некоторые сознательные действия, позво-

мирует алгоритм преодоления любых ляющие достичь заданного результата.

социальных преград. Осуществляется В свою очередь, уровень задач предопре-

подготовка к решению задач будущих деляет уровень достижений. При этом, за-

периодов. Наблюдается положительный дачи должны быть посильны, выполнимы.

перенос навыка «преодоления» из спор- В противном случае результат будет прямо

тивной деятельностив «обычную» жизнь. противоположный. Логическую цепочку
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процесса формирования конкурентоспо-

собности можно представить как этапную

деятельность.

1-й этап. Постановка задачи, форму-

лирование ожидаемого результата. Это

управленческий, воспитательный аспект.

Задача является внешней по отношению

к обучаемому, так как задается из вне.В

варианте стихийного развития конкуренто-

способности это определяется ситуацией,

в случае целенаправленного формирова-

ния — формулируется педагогом.

2-й этап. Усвоение, пе реработка

внешней информации, превращение ее

в собственную задачу. Последующее со-

вершение соответствующих действий по

решению поставленных задач.

3-й этап. Реализация достигнутого

уровня конкурентоспособности во всех без

исключения сферах жизнедеятельности.

Любая деятельность,в том числеи спор-

тивная можетбыть представлена каксисте-

ма целей. [5]. Задав целии четко сформу-

лировав выполнимые задачи, мы получаем

возможность управлять целеполаганием

обучаемых.В результате, происходит фор-

мирование весьма важного социального

навыка, навыка «преодоления». Более

того, можно считать доказанным, чтосфор-

мированный навык имеет универсальную

сферу применения. Он распространяется

и реализуется во всех «не спортивных»

ситуациях. В ыя влен пол ожительный

перенос «преодоления» спортивного на

«преодоление» социальное. Сюжетное

моделирование ситуаций «преодоления»

в учебных занятиях по физической куль-

туре позволяет эффективно формировать

конкурентоспособность. Весьма ценно, что

это можно делать практически без вме-

шательствав штатный учебный процесс.

Сюжетная окраска становится естествен-
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ным элементом выполнения заданных

двигательных действий. Единственным

отличиемв данном случае является четко

сформулированная, детализированная

цель конкретного действия. Таким образом,

физическая культураи спорт является

простым, доступными эффективным сред-

ством формирования конкурентоспособно-

сти. Вероятно, найдутсяи другие эпитеты,

отражающие суть процесса.

Лрп этом, бесслорло, фпзпческая

культура п cлopm эmo улпверсальная

оdучающаяи воспитывающая cpeda.

1. Спортивная деятельность являет-

ся естественной формирующей средой

конкурентоспособности. Это объясняется

тем, что регулярные занятия физической

культуройи собственно спортивная дея-

тельность предполагает наличие конкурен-

тоспособности. Кроме того,в спортивной

деятельности не только проявляется, нои

формируется конкурентоспособность.

2. Установлен сопоставимый уровень

«преодоления» различных спортивных

и жизненных препятствий. В спортивной

деятельностии в жизненных ситуациях че-

ловек проявляет практически одинаковый

уровень конкурентоспособности.

3. «Преодоление» различных есте-

ственныхи искусственно моделируемых

препятствий является основой естествен-

ного развитияи целенаправленного фор-

мирования конкурентоспособности. При

таком подходе «преодоление» является

процессом, результатоми целью деятель-

ности. Специально организованная не-

обходимость преодоления препятствийв

процессе учебных занятий по физической

культуре, либо собственно спортивная дея-

тельность, формирует соответствующий

алгоритм поведения, проявляющийся во

всех без исключения жизненных ситуациях.
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Aøuozau¡uu.B CTaTse pacitpsiBaeTcn oiia'iï4MOCTh ïi iieo6xOpiïMOCTh iiuyneiiiiR POTOBïïOCTii 6ypyiu¡ero y'iiiTe-

on x npoQecc on isiio-ni4NHOCTiiouy cauopaøøiïTï4io. IJ,ens ąaiinoro iiccuepoøaiiitø oaxuio'iaeTcøB aiia-

mrire пoнøTlïii «caмopaoB Txe», «POTOBHOCTs x пpoQeccиo is o-лиNHOCT oмy caмopa3BiïT1ïiO» ri paø-

pa6oTxe ycлoBiiñ, o6ecпeчiiB£tTot x rOTOBHOCTs пpoQeccиo auø o-n uHOCTHOгo CaMopaoBiìT u 6ypyiø;eгo

yuiiTeлøB Byse. Hp Me nлcø Ha6op TeopeT чecx x it øMniipичecкiix MeTopOB: £( ins ueiixoлoгo-пeparo-

rичecкoñ, uayu o-MeTopичecкoñ n TepaTypsi пO BOпpoCaM ccлepoBaøøø; MeTop пepaгor чecкoñ it Tep-

upeTaq , cpaBiieiiiie, o6o6 Venue, itoiixpeTiiaaqøø, aitcuep ueiiT. Bsipeueiiu xounoiieiiThI FOTOBHOCTTI

neparora it npoQecciion isiio-ui4NHOCTiiouy cauopauøiïTïïio. C,a¡enaii Bï>iBOfțO TOM, 'iTo cTypeiiThI, KOTOpsie

cчiiTanT npoQeccиoнaлsнo-лiiVHOCTiioe caмopaaBiïTiie Baжнoñ qeннoCTsioB cBoeñ rt ø , ocoo aioT eгo

iieo6xOpiìMOCTTi Iï øøaчiiMOCTsB 6ypyyeñ пpoQecciioiiюsiioñ peøTeлTiilOCTTl.

Abstract. The article reveals the significance and necessity of studyinga future teacher’s readiness for

professional and personal self-development. The purpose of this study isto analyse the concepts of "self-

development”, "readiness for professional and personal self-development” and to develop the conditions

that ensurea future teacher’s readiness for professional and personal self-development in higher

education. A set of theoretical and empirical methods isused: analysis of psychological and pedagogical,

scientific and methodological literature on the research issues; method ofpedagogical interpretation,

comparison, generalisation, concretisation, experiment. The components ofa teacher’s readiness for

professional and personal self-development are identified. A conclusion ismade that students who

consider professional and personal self-development as an important value in their life, realise its

necessity and significance in their future professional activity.
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овременная система образования ха-

рактеризуется процессами модерниза-

ции, обусловленными политическими,

социальнымии экономическими измене-

ниями, происходящимив обществе. Это

обстоятельствооправдывает повышенные

требованияк учителю. Перед высшей шко-

лой стоит задача подготовить конкуренто-

способных, компетентных, ответственных

специалистов, готовыхк профессиональ-

номуи личностному росту, социальнойи

профессиональной мобильности.

Актуальность исследования опреде-

ляется следующими обстоятельствами:

необходимостьюуметь выстраивать

и реализовывать траекторию профессио-

нально-личностного саморазвития;

низкой эффективностьютехнологий,

используемых при формировании готов-

ностик профессионально-личностному

саморазвитию;

недостаточным использованием воз-

можностей педагогического образованияв

целом для этого процесса.

В рамках профессионального развития

меняется субъектная позиция педагога,

ориентирующая личность на самосовер-

шенствование, самореализациюи творче-

ское изменения себя какпрофессионалав

сфере образования [5].

Актуальность исследования усиливает-

В nacтosyee времяв связи с

qііфровой трансфориаqііей обра-

зовании ученые отмечают, что са-

МО]ЗіІЗВИТИ£І ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ

кaтeropiiuu педагогики.

что образование долж-

но носить творческийи инновационный

характери обеспечивать становление

индивидуальности человекаи раскрытие

его потенциала. Знания конструируются,

обнаруживаются, трансформируютсяи

расширяются обучающимися. Целью об-

разовательной деятельности становится

развивающаяся личность.

L(елью данного исследования является

анализ понятий «саморазвитие», «готов-
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ся тенденциеи перехо-

да от образовательно-

дисциплинарнойк лич-

ностнои парадигме об-

разовательнои реятели-

ности. Предполагается,

ностьк профессионально-личностному

саморазвитию»и разработка условий, обе-

спечивающих готовность профессиональ-

но-личностного саморазвития будущего

учителяв вузе.

В настоящее времяв связис цифровой

трансформациейобразования ученыеотме-

чают, что саморазвитие относитсяк основ-

ным категориям педагогикии определяет-

ся какнепрерывный процесс постановкии

достижения человеком конкретных целей

путем изменения собственной деятельно-

сти, поведения, самого себя [4,9,12].

Различные вопросы, связанныес

проблемой саморазвития студентов пе-

дагогического направления, находятся

в центе внимания современных ученых.

Так, В. В. Байлук отмечает, что специфика

профессионально-личностного самораз-

вития будущего учителя заключаетсяв его

функциональной особенности, связанной

с саморегуляцией поведения на основе

изменения системы ценностейв условиях

цифровизации образования [1].

Суть саморазвития заключается в

приобретении положительных качеств,

жизненного опыта, которые содействуют

личностному росту, способствуют развитию

стремления обучающегосяк творчеству,

чувства ответственности, изменению са-

мого человека [3,8,12].

Понятие «саморазвитие» часто рассма-

тривается ученымив кругу таких категорий,

как «профессиональное саморазвитие»,

«самосовершенствование», «профессио-

нальное самосовершенствование».

В свою очередь, по словам В.А.Скопа,

профессионально-личностное саморазви-

тие — сложный процесс, который строится

из коллективныхи индивидуальных дей-

ствий, является результатом сочетания

личных, социальныхи институциональных

факторов, которые способствуют достиже-

нию высокого уровня профессионального,

нравственного самосознанияи поведения

[10].

Мы считаем, что профессионально-лич-

ностное саморазвитие — этоп роцесс

U.Н.МЕЗйН0Ь. Оценва готовноспі студентов пејагопіческого направаеніія...
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диалектически внутренне обусловленного Исследование проводилось на базе

поступательного самопреобразования, Елецкого государственного университета

связанныйс динамикой качественных из- имени И. А. Бунинав 2020/21 и 2021/22

менений, которые проявляютсяв трудовой учебных годах. Общая численность испы-

деятельности человека. туемых составила 125 студентов 1-гои 2-го

Саморазвитие влияет на личную сферу курсов, получающих образование по на-

будущего педагога, которая включаетв себя правлениям подготовки:

чувства, мотивацию, доступностьи ориенти- 44.03.05 Педагогическое

рованность на профессиональную деятель- образование (сдвумя

ность, относящуюсяк знаниями концепциям, профилями подготовки).

а такжек визуализации воздействия практики Эксперимент осущест-

на учащихсяи социальную область жизни влялсяв процессе препо-

человека, которая соответствует оценке давания педагогических

командной работыи вовлеченностив обще- дисциплин.

ственный контекст отношений. Для достижения це-

Исследования профессионапь-

ПО -Л ИЧ Н О С Т Н О Р О С ilM О}) ПЗ В И ТИ Я

поиааывают, ero спать npoфeccuo-

iimoмв опредепеііііой профессии

возмотііо тольков результате

сочетания профессионапиsма и

личностного развития.

Саморазвитие — это внутренний про- лей данного исследования мы применили

цесс самопознания, на основе которого набор теоретическихи эмпирических мето-

индивид определяет персональные цели дов: анализ психолого-педагогической, на-

преобразования собственной жизни на учно-методической литературы по вопро-

более высокий уровень организации. сам исследования, метод педагогической

Профессионально-личностное само- интерпретации, сравнение, обобщение,

развитие будущего педагога предполагает конкретизация, эксперимент.

последовательное прохождение следую- В процессе исследования нами приме-

щих этапов: выявление проблем этого нялся следующий комплекс условий: сме-

процессав собственной деятельности щения акцентас обучения как пассивного

через самопознание, определение цели процессаи внутреннего детерминизма на

самосовершенствования, рефлексиюи саморазвитие. Принцип, лежащийв основе

обоснование педагогической позициив саморазвития будущего учителя, основан-

профессиональной деятельности. ный на его собственных знаниях, опытеи

На основе изучения научных работ мы способностяхк самоэффективности, са-

пришлик выводу, что готовностьк профес- морегуляции, самоподдержке, интерпрета-

сионально-личностному саморазвитию — ции. Приобретение академических конкрет-

это системная характеристика, динамичное ных знаний имеет решающее значение, но

образование, совокупность профессио- для этого студентам необходимо развивать

нальныхи педагогическихзнаний, умений, необходимые метакомпетенции, такие как

навыкови личностных качеств. критическое мышление, способность ре-

Готовность обучающегосяк професси- шать проблемыи стратегии саморазвития.

онально-личностному саморазвитиюв вы- Следующее условие — организация

бранной профессии определяет егоконку- взаимодействия личностии цифровой

рентоспособностьипотенциалуспехаи пред- образовательной среды. Цифровая среда

ставляет собой сопряжение мотивацион- университета сегодня является,в опреде-

но-ценностного, когнитивного, деятель- ленном смысле, ресурсной платформой

ностногои рефлексивного компонентов. для студентови преподавателей не толь-

Исследования профессионально-лич- ко для информационногои когнитивного

ностного саморазвития показывают, что обогащения, нои для удовлетворения

стать профессионаломв определенной социогенных потребностейв самоактуали-

профессии возможно тольков результате зации, персонализациии самореализации

сочетания профессионализмаи личност- путем значительного расширения границ

ного развития [6,7,11,13]. личностной репрезентации.
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Цифровая среда служит источником

информации, может быть направлена на

открытие новых форм деqтелиности, вос-

полнение коммуникативных дефицитов,

знакомствос п редставителями своего

профессионального сообщества; это уча-

стиев виртуалиных проектахи конкурсах,

разнообразные формы обучения, игровая

площадка.

Еще одним условием профессиональ-

но-личностного саморазвития будущего

педагога выступает оптимизация образо-

вательного процесса университета за счет

целенаправленного совершенствования

содержания, форм, средстви методов пре-

подавания, структуры учебных дисциплин

и активизации познавательнои активно-

сти студентов, внедрения новых форм,

методов, методик обученияи воспитания;

совершенствования индивидуализации

обучения, самообразованияи самообразо-

вательной деятельности обучаемых.

Существенным педагогическим усло-

вием, обеспечиваtощим эффективность

профессионально-личностногосаморазви-

тия будущего педагога, является примене-

ние интерактивных технологий, направлен-

ных на повышение качества образования,

мотивации, конкурентоспособности. Они

позволяіот вовлекать студентовв процесс

самообразования, обеспечиваіот обратнуі

связи, даіот возможности добиться успехов

в обучении, обеспечи-

Интераитианые технологиН лО- ва іотв заи мореи ствие,

зволяют рассмвтриватъ проблему уде рживаіотв нима ние

с другой точнтт зрения, изменять учащихся, расширяіот их

традии,ионную деятеаъностъ Об - участиев образователа-

чатощегося засчет преобладающей ном процессе.
ахтивносттт, обмеив злалИ

””' И нтерактивные тех-
совместного творчества.

нологии позволяіот рас-

сматривать проблемус другой точки зре-

ния, изменять традиционную деятельность

обучающегося за счет преобладающей

активности, обмена знаниями, совместного

творчества.

При проведении эксперимента нами

были реализованы специальные приемы

и методы.
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Совместная работа студентов.

Этот прием помогает учащимся активно

участвоватьв обработке новой информа-

ции.В процессе совместной деятельности

осуществляется обмен идеямии опытом,

сотрудничество, развитие положительной

мотивациик обучению. Таким образом,

учащиеся могут отстаивать свои позиции,

переосмысливать новые идеи, понимать

точки зрения других людейи пони-

мать предмет изучения;

Моделирование педагогическихситуа-

ций, приближенныхк школьной практике,

ориентированных какнаучебный процесс,

таки на конечный результат, в котором

обучающийся становится главным дей-

ствующим лицом своего обучения. Осу-

ществлялось применение личностныхи

проективных технологий: тренинги, проек-

ты, тематическая апперцепция, онлайн-

консультации, деловые игрыи т. д.;

Организация самоконтроля обучаю-

щихся. Самоконтроль — аспект мотиви-

рованного целенаправленного поведения,

является действенным средством, посколь-

ку он побуждает учащихся сосредоточить

свое внимание на определенном аспекте

мышления, активностив освоении учеб-

ных дисциплин, способствует повышению

самоэффективности при решении акаде-

мических задач.

Исследование уровней развития мо-

тивационно-ценностного, когнитивного,

деятельностногои рефлексивного компо-

нентов проходилов соответствиис обосно-

ванными показателями.

Мотивационно-ценностный компо-

нент характеризуется направленностью

на конкретную цель, поиском способов

саморазвития, самоопределением, лич-

ностным ростом.

Когнитивный компонент определяет-

ся профессиональной компетентностью,

постижением понятий, методами научного

исследования, готовностью к самопо-

знанию, способностью выстраивать путь

саморазвития.

Деятельностный компонент вклю-

Е.Н.МЕЗйН0lі. Оценва готовногтя еіудентов педагогігіеского направаеніія...
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чаетв себя умения целеполагания, плани-

рования, выбор адекватных инструментов

для своего саморазвитияи профессио-

нального роста; качестваи способности,

необходимые для достижения результата.

Рефлексивный компонент представляет

собой развитие рефлексивных навыков:

способность оценивать, анализировать

собственные действияв процессе целе-

направленного профессионально-личност-
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ного саморазвития, способность корректи-

ровать профессиональное саморазвитие.

На рисунке1 и 2 представлены эм-

пирические данные сформированности

компонентов готовности будущего педагога

к профессионально-личностномусамораз-

витиюи динамика ихразвитияу студентов

контрольнойи экспериментальной групп

на констатирующеми контрольном этапах

опытно-экспериментальной работы.

40

13

50

13

Рис. 1. Динамика сформированности компонентов готовностив ЭГ (в%)

Рис. 2. Динамика сформированности компонентов готовности КГ (в%)
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Статистическая оценка результатов

экспериментальной работы осуществля-

ласьс помощью критерия Вилкоксона для

двух связанных выборок,в двух разных

условиях: дои после проведенного экспе-

римента.

Мы исходим из предположенияо том,

что типичным сдвигом будет сдвигв наибо-

лее часто встречающемся направлениии

формулируем НО-гипотезу следующим об-

разом: интенсивность сдвиговв типичном

направлении превышает интенсивностьв

нетипичном направлении. Расчеты показы-

вают, что Тэмп = 17.Приn = 24Ткр(0,01) =

69, Ткр (0,05) = 91. Тэмп‹Ткр (0,01)и попа-

даетв зону значимости. То есть НО-гипоте-

за подтвердилась. Результаты, полученные

в ходе экспериментальной работы, стати-

стически значимы.

Исследование показало, что мотива-

ционно-ценностный компонент готовности

у студентов экспериментальной группы

выросс 55 % до 60 %, когнитивный — с

16 % до 30 %, рефлексивный — с 13 % до
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40 "/, деятельностный — с 13% до 50 °/,

в контрольной группе выявлена незна-

чительная динамика сформированности

компонентов.

Полученные диагностические данные

дали возможность проверить предположе-

нияо структуреи содержании компонентов

готовности студентов педагогического

направленияк профессионально-личнос-

тному саморазвитию.

Анализ результатов п роведенного

исследования показывает, что эффектив-

ность профессионально-личностного само-

развития будущих учителей определяется

реализацией теоретически обоснованных

педагогических условий, применяемых

методов, приемов, технологий.

В целом результаты этого исследо-

вания показали, что студенты, которые

считают профессионально-личностное

саморазвитие важной ценностьюв своей

жизни, осознают его необходимостьи

значимостьв будущей профессиональной

деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of self-regulation and its

developments inthe scientific heritage of Nizhny Novgorod psychologist Ulyana Ulenkova

and some ofherstudents. Some fundamental ideas of Ul. Ulenkova concerning the essence

of self-regulation, itsplace and role in the general ability to learn, the process of formation

ofa child asa subject of educational and cognitive activity, the possibilities of diagnostics

of self-regulation and the necessity of itsformation in children of senior preschool age are

presented. The connection of Ul. Ulenkova’s ideas with other scientific research in modern
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psychology and their relevance in the modern practice of work with preschool children are

presented.

Еліо•іепье слопа: caмopezyляquи, ofiщm епособиость к у еиию, старшие Ооиікопьиики, ребенок как

субъекту ебио-пооііааатепыіой Оеатепьиости, критериапьио-ориеитироааіоіьtй побхо0

Keywords: self-regulation, general abilitу to learn, senior presehoolers, child as а subjeet of learning and

cognitiue actioitу, criterion-oriented approach

настоящее время проблема саморе-

гуляции как особой психологической

реальности активно изучаетсяв оте-

чественнойи зарубежной психологиии

педагогике (П. Кароли, О. А. Конопкин,

Ю. Куль, В. И. Моросанова, А. К.Осницкий,

А. О. Прохоров, Е. А. Сергиенкои др.).

В частности, говоря об отечественной пси-

хологии следует, прежде всего, отметить ис-

следования, выполненныев контексте про-

блемы произвольного внимания (Л.С. Вы-

готский, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия)и

воли (В.А. Иванников, В. И. Селиванов),в

русле структурно-функционального подхо-

да (работы О. А. Конопкина),в том числе

в разработанныхв рамках этого подхода

концепции индивидуального стиля саморе-

гуляции (В.И. Моросанова)и концепции ре-

гуляторного опыта (А.К.Осницкий),а также

в русле системно-деятельностной теории

психической саморегуляции психических

состояний (Л. Г. Дикая, А. О. Прохоров),

концепции самоконтроля поведенияи дея-

тельности (Е.А. Сергиенко)и др. Кроме

того, целый цикл исследований посвящен

проблеме развития саморегуляциив он-

тогенезе, т. е. в контексте ее возрастных

особенностей (Л.И.Божович, А. В.Запоро-

жец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Г. И. Мо-

рева, Е. О. Смирнова, У. В. Ульенкова,

Д. Б.Эльконин, С. Г. Якобсони др.).

Интереск саморегуляции со стороны

психолого-педагогической наукии прак-

тики не случаен,а вполне закономерен,

поскольку, как подчеркивал А. Г. Асмолов,

ее изучение позволяет раскрыть суть изме-

няющейся личностив изменяющемся мире

[2]. При этом особенно остро эта проблема
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звучит на фоне нарастающей тенденции

слабоволияи инфантилизации подрастаю-

щего поколения, роста численности детей

с синдром дефицита вниманияс гиперак-

тивностью (СДВГ), который является одним

из самых распространенных расстройств

поведенияи обучаемостиу современных

детей [3; 19 и др.].

Еще со времен Л. С. Выготского из-

вестно, что саморегуляцияи по своему

происхождению,и по содержанию,а также

по своим механизмам является исклю-

чительно социальным образованием,в

развитии которого на этапах раннего онто-

генеза ключевую роль играет речь, речевое

общение ребенка со взрослым.

Общепризнана роль саморегуляции

в достижении осознанно поставленных

и субъектно принятых целей любой дея-

тельности (продуктивной, учебной, про-

фессиональной), управлениии контроле

процессом ее выполнения,в организации

познавательных процессов [8],в управле-

ниии контроле поведения,в том числе за

соблюдением норм общенияи общежития

в соответствиис требованиями социальной

морали. Иными словами, будучи специ-

фической формой активности человека,

саморегуляция обеспечивает управление

психической активностью человекав це-

лом, т. е. предполагает овладение собой,

своими действиями, поведением.

С.Л.Рубинштейн определял регулятор-

ный процессв качестве одного из важных

компонентов любой способности человека.

В свою очередь, согласно Е. А. Сер-

гиенко, индивидуальный паттерн саморе-

гуляции создает система самоконтроля,

ll8
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включающаяв себя когнитивный, эмоцио- саморегуляция детей как неинтеллекту-

нальныйи волевой контроль. альный компонент этой способности,а по

Именнос идеями С. Л. Рубинштейна итогам ее экспериментального изучения

и подходом Е.А.Сергиенко перекликаются была предложена типология сформирован-

научные разработки Ульяны Васильевны ности этого компонентау детей старшего

Ульенковой, выполненныев области дет- дошкольного возраста, включая детейс

скойи специальной психологии [12; 13; 14; нарушениямив развитии,в частности,с

15и др.]. задержкой психического развития (3ПP).

У. В. Ульенкова придерживалась точки У. В. Ульенкова считала, чтов плане

зрения техученых, которые связывают воз- овладения познавательной/ учебной дея-

никновение саморегуляциис дошкольным тельностью дошкольного типак концу

возрастом, точнее — старшим дошколь- дошкольного возраста саморегуляция

ным.В центре ее внимания стала проблема становится важной (сущностной) харак-

саморегуляции старших дошкольников теристикой ребенка как субъекта этой

в интеллектуальной (познавательной/ деятельностии тем самым служит важным

учебной) деятельности. Вслед заС.Л.Ру- показателем овладения ребенком ею [14].

бинштейном, 3.И.Калмыковойи Н.А. Мен- К таким выводам она пришла, выявляя

чинской, Ульяна Васильевна рассматри- причины пониженной обучаемости детей,

вала саморегуляцию какзначимый компо- п роведя экспериментальное изучение

нент общей способностик учениюи была своеобразия мыслительной деятельности

первой, кто перенесла эту проблему из б-летних детейс 3ПP и их сверстников

возрастной (детской)в сферу специаль- без нарушений развития. При этом эв-

ной психологии в контексте проблемы ристичнойи педагогически оправданной

психологической готовности детей 6—7 оказалась мысль Ульяны Васильевны

летк школьному обучениюи рассматри- о том, что уровень сформированности

вала еев плане peaлизaции возрастных саморегуляции как общей способностик

возможностей развития саморегуляциив учению находитсяв прямой зависимости

дошкольном детстве. Отмечая роль ca- от степени сформированности действий

морегуляциив подготовке детейк школе, самоконтроля на всех основных этапах

Ульяна Васильевна продолжила развитие деятельности:

и реализацию идей классиков 1) при нятие или самостоятельная

отечественной психологии — выработка общей стратегии предстоящей

Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, деятельностии способов ее выполнения;

Д.Б. Эльконинаи др. 2) реализация программы деятельно-

Свои научные разработки стичерез конкретною систему действийи

У. В. Ульенкова вела на базе операций;

Горьковского государственного 3) сличение полученного результатас

педагогического института (ныне ранее принятой программой деятельности,

Нижегородский государственный оценкой объемаи качества достигнутогос

педагогический университет им. позиций запланированного.

К. Минина),а также на экспе- При этом каждоедействие самоконтро-

риментальных площадках, соз- ля, соответствующеетому или иномуэтапу

У.В. Ульенкова

группах коррекционной направленности. руіотся по законам становления ліобого ум-

Ульянои Васильевнои была разра- ственного, внутреннего деиствия на основе

ботана концепция общеи способностик интериоризации внешнего, практического»

ученики, в рамках котороии изучаласи [14, с. 79].
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Ульяной Васильевной была раскрыта

связь саморегуляции как неинтеллектуаль-

ного компонента интеллектуальной дея-

тельности (учебной деятельности дошколь-

ного типа)с ее интеллектуальным компо-

нентом — умственными способностями

детейи показаны оптимальные возможно-

стистановления саморегуляциик концудо-

школьного детства какв условиях онто-, так

и дизонтогенеза (при 3ПP). Без благопри-

ятных психолого-педагогических условий,

предполагающихразвитие саморегуляции

в различных видах детской деятельности

(игровая, продуктивные — рисование,

лепка, аппликация, конструирование, тру-

довая — самообслуживание, бытовой труд

и др.,а также познавательная/ учебная

дошкольного типа)в групповойи инди-

видуальной работес опорой на зону бли-

жайшего развития ребенка под специаль-

ным руководством взрослых (педагоги, пси-

хологи, родители), которое обеспечивает

компенсацию негативных особенностей.

Для выявления индивидуально-типи-

ческих особенностей саморегуляциив ин-

теллектуальной деятельностиу б-летних

детейс 3ПP и без нарушений развития

У. В. Ульенковой была разработана экс-

периментальная критериально-ориенти-

рованная методика «Черточки — палоч-

ки», моделирующая учебнуюдеятельность

дошкольного типа, которая позволяла

диагностировать уровень сформирован-

ностии качественные характеристики

саморегуляции,а также потенциальные

возможности ее становления какв усло-

виях группового занятия, таки индивиду-

ально. Иными словами, содержательная

оценка саморегуляции осуществлялась

посредством четких содержательных

оценочных (количественно-качественные)

критериев, в соответствиис которыми

было выделено пять уровней сформиро-

ванности саморегуляции (отвысшего — I

к низшему — V).При этомв качестве кри-

териев Ульяна Васильевна определила

следующие: степень полноты принятия

и сохранения задания, качество само-
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контроля по xopy его выполненияи при

оценке результата, возможности замечать

ошибки при анализе результатаи харак-

тер его оценивания [15].

В диагностическои практике данная

методика используетсяи по сеи рень.

Таким образом,в ис-

следованиях У. В. Улиен-

ковои были доказан ы

слеруіощие факты:

х саморегуляция яв-

l0ѐігіеиные даты

У. В. Ульеіііtовой былa paepa-

6ozaiia охспериментальная іtріі-

zериааьно-ориентированная ue-

zoдiiua «Чepzouuii — naaouuu».

ляется не только важным

структурным компонентом общей спо-

собностик учению, нои одновременно

необходимым условием формирования

этой способности, и, как следствие, об-

щим фактором успешности протекания

интеллектуальной деятельности б-летних

детей;

уровень сформированности само-

регуляцииу детей находитсяв прямой

зависимости от сформированностиу них

действий самоконтроля на всех основных

этапах этой деятельности (планирование,

выполнение, оценка достигнутого резуль-

тата);

х содержательная оценка саморе-

гуляции ребенка возможна посредством

применения критериально-ориентирован-

ной диагностики, предполагающей особое

построение применяемыхс этой целью

методик;

х формирование действий самокон-

троля на всех этапах деятельности опре-

деляетсяв качестве важного направления

коррекционной работыс детьми (помощь

в овладении предварительным, текущими

последующим контролем).

Дальнейшие разработки проблемы

саморегуляции были продолженыв иссле-

дованиях учеников Ульяны Васильевны:

Е.Б.Аксеновой, Г. И. Ефремовой, В.В.Ки-

совой, Ю. Л. Левицкой, Л. А. Метиевой,

Н.Л.Росиной идр. При этомв изучении проб-

лем саморегуляции ученики У. В. Ульен-

ковой перешли отсубъекта познавательной

деятельностик субъекту игровойи продук-

тивных видов деятельностии личностного
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развития,а также от дошкольногок млад-

шему школьному возрасту.

Так, исследование Е.Б.Аксеновой было

посвящено формированию саморегуляции

у старших дошкольниковс 3ПPв ведущем

виде деятельности — сюжетно-ролевой

игреи на учебных занятиях.В частности,

было показано, чтов игровой деятельности

детис 3ПP не только формально принимают

предложенные взрослым роли, нои не

осознают необходимости игровых правили

подчинения им своего поведения,а потому

и выполнение ими роли происходит через

отдельные игровые действияс игрушками,

что не позволяет игре по-настоящему стать

ведущей деятельностью [1].

Продолжая идеи У. В. Ульенковой,

Г. И. Ефремова изучала саморегуляцию

в отношении морального развития (нрав-

ственно-этического поведения) старших

дошкольниковс 3ПP в сравнениис их

сверстниками без нарушений развития.

Авторо м были получены конкретные

данные, иллюстрирующие индивидуаль-

но-типические особенности проявления

нравственной саморегуляции поведения

детей по отношениюк взрослыми свер-

стникам,а также предложена программа

коррекционной помощив плане развития

сферы нравственной саморегуляции пове-

дения дошкольниковс 3ПP каксубъектов

личностного развития [4].

Mнorue ііссиедовапия последних

нeт поиазываіот cna6ocza npoiiu-

вoт ьной сферы сов ременны х

детей, uepaзвит ость навьіко в

самоконтроля. разработкув исследова-

ниях В. В. Кисовой.

Прежде всего, Вероникой Вячеславов-

ной была подтверждена гипотезао возмож-

ности формирования саморегуляции как

общей способностик учениюу детей стар-

шего дошкольного возрастас 3ПP сред-

ствами продуктивных видов деятельности

и,в частности, показано, что такая работа

становится более эффективной, если начи-

наетсяс 5-летнего возраста [5; 16].

В дальнейшем, подтверждая выводы
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Наиболее последо-

вательнои основательно

иреи У. В. Ульенковои

получили далинеишуіо

У. В. Ульенковойо значимости саморегу-

ляции для успешности протекания позна-

вательной деятельности детей старшего

дошкольного возраста, В. В. Кисовой было

доказано наличие тесной положительной

связи между уровнем развития саморе-

гуляции старших дошкольникови некото-

рыми дескрипторами их познавательной

деятельности,а именно: произвольная

память, произвольное внимание, уровень

интеллекта, уровень развития связной

речи, познавательный интерес. При этом

также было установлено, что наибольший

вкладв развитие самоконтроля и, как след-

ствие, саморегуляциик концудошкольного

детства вносит произвольное внимание [7].

Кроме того, В. В. Кисовой была пред-

ложена психодиагностическая модель

исследования саморегуляции старших

дошкольников на основе продуктивной

деятельности (конструирования), где выде-

лены конкретные критерии исследования

саморегуляции каксложного многоаспект-

ного феноменаи описаны типологические

уровни ее проявления на этапе перехода

от дошкольногок младшему школьному

возрасту. Согласно В.В.Кисовой, структура

саморегуляции представлена когнитивным,

аффективно-мотивационными волевым

компонентами, представленными дейст-

виями самоконтроляи самооценки на всех

этапах деятельности,а каждый изуровней

ее проявления представляет собой ва-

риант сформированности саморегуляции,

позволяющий выявить ее качественные ха-

рактеристикии определить путии средства

ее формирования [6].

М ногие и сследования последних

лет показывают слабость произвольной

сферы современных детей, неразвитость

навыков самоконтроля, низкий уровень

овладения структурой учебной деятельно-

сти дошкольного типа [10; 11; 18 и др.], то

есть психологическую неготовность значи-

тельной части дошкольниковк школьному

обучениюи одновременно подчеркивают

значение произвольной регуляции для

психического здоровья детей, их социаль-

. . )k bÏÏ(HE. ЙЈЈ0 .3flMil Pi1M0{1PJJlIlIJJ4llВ {lil 0TilX . Ïl. .4bPHlt0B0И 11 PP )ЧPHlllt0B



но-эмоционального развитияи успеха

в школе [9]. Более того,в современной

психологии п роцессы саморегуляции

познавательной деятельности все чаще

называют метакогнитивными, которые

служат отражением субъектной позиции

человекав познавательнойдеятельности,

обеспечивая ее регуляцию: инициацию,
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І0біілеііные даты

организацикЈи контроль, опререляя ее

содержаниеи ход [17].

В этои связи по-прежнему крайне ак-

туально звучат идеи Ульяны Васильевны

Ульенковоио значимости саморегуляции

и необходимости ее формировании уже на

этапах раннего онтогенеза,в частности,в

старшем дошкольном возрасте.
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йз истории народного образованиЯ

the department’s activities are presented: advanced training of teachers, research and

organizational and methodological work, pedagogical support of the educational process

іп primary school, innovative activities.

Keywords: department о[primary education, activitу areas, advanced training, innouation,

pedagogical support, achieuements

афедра начального образования — фикации учителей начальных классов

структурное подразделение ГБОУ города Горькогои Горьковской области,

ДПО «Нижегородский институт раз- связаннуюс переходом начальной школы

вития образования» со своими сложив- с четырехлетнего на трехлетнее обучение

шимися традициямии особенностями. младших школьников. По их инициативе

В одной статье трудно отразить весь путь с целью оказания методической помощи

развития кафедры, поэтому остановимся педагогам был создан актив кабинета на-

на самых существенных направлениях, чального обучения.В него вошли лучшие

этапах, вехах. учителя начальных классов городаи обла-

В качестве особенностей кафедры сти— заслуженные учителя РФ Н.С. Хра-

как структурного подразделения НИРО мушина, Е.С.Лебедева, А.Д. Кузинаи др.

можно выделить следующие. Во-первых, С годами появилась традиция, сохра-

понимание всеми членами кафедры своей нившаясяи сегодняв работе кафедры:

деятельности какмиссии, которая соответ- тесная взаимосвязьс городскимии район-

ствует миссии НИРОв целоми заключается ными методическими службами, препода-

в peaлизaции ведущей идеи кафедры — вателями факультета педагогикии методики

развитии профессиональной компетенции начального обучения ГГПИ им.М. Горького

педагоговв условиях инновационного (ныне — НГПУим.К. Минина), руководите-

образования. Во-вторых, организация лями опорных школ, стажерскихи иннова-

деятельности кафедры на основе принци- ционных площадок. Члены актива кабинета

пов единой команды, способной системно занимались изучениеми распространени-

решать научно-исследовательские, мето- ем опыта учителей-новаторов; принимали

дические, практические задачи, связанные участиев экспертизе новых учебникови

с развитием регионального начального программ для начальной школы по зада-

образования. В-третьих, четкая регуляция нию Министерства образованияи науки

функций каждого члена команды, объеди- РФ; оказывали методическую помощь

ненной общими целямии ценностями,и как сотрудникам кабинетав осуществлении

следствие — результативностьдеятельно- контроля за качеством знаний младших

сти, достижение управленческогоэффекта. школьников — в составлении областных

История кафедры начального образо- контрольных работ для учащихся началь-

вания ведет отсчетс 1993 года, когда она ных классов образовательныхучреждений

была создана на базе кабинета начального городаи области.

обучения Горьковского института усовер- С 1981—1984 rr. кабинет начального

шенствования учителей (далее — ИУУ), обучения ИУУ возглавляла А. А. Загумен-

который возглавляла Заслуженный учитель нова. Этот период был посвящен огромной

РФ Галина Петровна Фирсова. работе по переходу на четырехлетнее

Заведующим кабинетом начального обучение детейс шести лет,а с 1981/82

обученияс 1965—1981 rr. была И.Б.My- учебного года — экспериментальной

рашкина, которая вместес методистом деятельности по данному направлению,

кабинета Г. П. Якушевой осуществляла осуществляемой под руководством НИИ

огромную работу по повышению квали- ш кол при Министерстве образования

0 С. li. TйbllIi0fi3, Н. І0. fllllйllA йеюрия кафедры начального образованіія...
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и науки РФ. Вместес авторами новых про-

грамми учебников,а также сотрудниками

кабинета дошкольного воспитания Горького

института усовершенствования учителей

В.Н.Дроздовскойи Г. Д. Дюпинской работ-

ники кабинета отслеживали продвижениев

развитиии обучении шестилетних детейв

образовательныхучреждениях Городецко-

гои Лукояновского районов, средних школ

№ 8 и № 73 города Горького.

С 1984—1992 rr. заведование каби-

нетом начального обучения осуществля-

лось Н. Ю. Просвириной (Яшиной). Много

вниманияв то время уделялось развитию

малокомплектной начальной школы. Со-

вместнос сотрудниками кабинета А.А.За-

гуменновойи С .В.Фроловой курсы по-

вышения квалификации педагогов про-

водились какв институте, таки на базе

районов области.К деятельностив этом

направлении кабинет активно привлекал

преподавателей факультета педагогики

и методики начального обучения ГГПИ

им.М. Горького Т. Г. Пешкову, Е. Я. Ку-

клину, Л. Н. Изволенскую, В. В. Ягина,

С.Ф.Жуйкову, С. К.Тивикову, учителей-экс-

периментаторовЛ. Г. Замелину, Л. К.Седо-

ву, Н. Г. Стрежневу, Л.Д. Фадееву, 3.Н.Уда-

лову, Н. А. Чистоткину, Е. В. Оболяеву,

В.И.Воробьеву, К.Ф. Герасимовуи других.

В 1989 году по инициативе Н. Ю. Яши-

нойи заслуженного учителя К.Ф. Гераси-

мовой была создана областная творче-

ская группа учителей начальных классов.

Сотрудничество работников кабинетаи

учителей-практиков позволяло решать та-

киеметодические проблемы, какобучение

чтениюи письму шестилеток, проведение

интегрированных урокови выездных се-

минаров на базе командировкив

школык учителям-новаторам (кЕ. Н. По-

таповой — в Москву,к И. П. Щетинину — в

Краснодар), презентации своего опыта на

курсах повышения квалификациив AПK в

Москвеи ИПК в г. Талас (Киргизия)и т. п.

В этот период значительное местов

работе заняла экспертная деятельность —

одно изважнейших направлений работы не
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только на региональном, нои на федераль-

ном уровнях. Сначала кабинет,а затеми

кафедра начального образования совмест-

нос НПГУи нижегородскими учителямив

конце 80-х годов XX века были основными

региональными эксперта-

ми учебников нового поко-

ления по литературному

чтению «Родная речь»,

которые пришли насмену

учебников объяснитель-

ного чтения.В качестве

экспертов выступали та-

кие члены кафедры, как

Н. Ю. Я ши на, С. К. Ти-
Состав кафедры начального
образования НИРО

викова, В. Ф. Одегова.

В 1993 году институт повышения ква-

лификации работников образования был

преобразованв Нижегородский институт

развития образования,а кабинет — в ка-

федру начального обученияи воспитания,

которую возглавила кандидат психологи-

ческих наук Е. А. Сорокоумова. Главным

в деятельности кафедры стало освоение

вариативности начального образования,

особенностей построения новыхавторских

программи разнообразных YMK.

В 1994 году заведующим кафедрой

начального образования стала С. К. Ти-

викова, кандидат педагогических наук,

доцент, которая долгое время сотрудни-

чалас кабинетом начального обучения как

преподаватель педагогического института.

Сегодня под ее руководством на протяже-

нии тридцати лет работает стабильный,

высоко профессиональный научно-препо-

давательский состав:2 кандидата педаго-

гических наук(В. Ф. Одегова, Н. Ю. Яшина),

4 кандидата психологическихнаук(И. И. Бон-

дарева, О. Ю. Дедова, Т. А. Рунова, Е.А. Ци-

лина), старшие преподавателя (Н.Н. Мо-

розова, И. Н. Мохова, М. К.Приятелева).

Важнейшей целью работы кафедры

начального образования НИРОв течение

всего этого времени является непрерывное

профессиональноеобразование педагогов

начальной школы, повышение их теоре-

тического уровняи профессиональной

l2l
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компетентности, что позволяет реализовы-

вать приоритетные задачи современного

начального образования. Особое внимание

в последние годы уделялось таким видам

профессиональной компетентности, как

коммуникативная, аксиологическая, ква-

литологическая, информационно-аналити-

ческая, социокультурная [5; 27; 33; 34; 37].

Достижение этой цели стало возмож-

ным благодаря системно-деятельностному

подходу, который позволяет объединить

для решения тойили иной проблемы такие

видыдеятельности кафедры, какобразова-

тельная, научно-исследовательская, орга-

низационно-методическая, инновационная

(опытно-экспериментальная), публикацион-

ная, экспертная.

Реализация данной цели потребовала

изменения некоторых подходовк непре-

рывному профессиональному образова-

нию педагогов начальной школы. За эти

годы кафедрой разработаныи внедрены

в деятельность Нижегородского института

развития образования такие инновацион-

ные модели повышения квалификации,

каккаскадная модель, модульные курсы,

педагогические мастерскиеи мастер-клас-

сы (командная модель)и соответствую-

щие им формы зачетных работ (проекты

уроков, экспресс-диктанты, кейс-задания,

банки диагностических методики диф-

ференцированных зада-

ний, анализи презентации

методической литературы

и др.) [8; 33].

Повышение квалифи-

кациии выбор тем для

программ дополнитель-

ного профессионального

образования проводится

Авторские семинары кафедрой начального об-

Ш.А. Амонашвилив НИРО разованияв соответствии

со следуіощими критери-

ями: определение важнеиших направле-

нийв развитии начального образования;

необходимость ознакомления учителеи

с нормативнои базой начального образо-

вания; выреление приоритетных системи
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моделей начального образования; популя-

ризация результатов инновационной (опыт-

но-экспериментальной)деятельности; учет

образовательных потребностей педагогов.

С целью осуществления непрерывно-

стипрофессионального образования педа-

гогов начальной школы поинициативе двух

образовательных организаций — НИРОи

НГПУ — в 2005 году при кафедре была

создана лаборатория проблем формирова-

ния профессиональной компетенции учи-

телей начальной школы подруководством

Т. М. Сорокиной, доктора психологических

наук, профессора, заведующей кафедрой

СППиПМНО ГОУBПO НГПУ. Сотрудниками

лаборатории были разработаны, апроби-

рованыи внедреныв процесс повыше-

ния квалификации учителей начальных

классов пособия нового поколения,в том

числе сделанныев форме методического

блокнота-решебника [39].

Подобный подходк повышению ква-

лификации учителей потребовал опреде-

ленияи решения проблем, связанныхс

инновационными процессамив начальном

образованиии разработкой прикладных

научно-педагогических исследований.

В силуспецифики кафедры, объединяю-

щей специалистов по разным предметным

областям, наиболее эффективнымии вос-

требованнымив практике работы началь-

ной школы оказались междисциплинарные

исследованияв сфере образования.

Выделим некоторые из проблем, раз-

рабатываемых на кафедре.

В начале 2000-х годовв связис раз-

витием вариативности начального обра-

зования возникла потребностьв анализе

возможностей различных системи YMK,

выявлении их соответствия принципам

развивающего обучения. Организация

методическогои научно-исследователь-

ского сопровождения данного процесса

позволила выявить преимущества систем

Д.Б.Эльконина — В.В. Давыдова, Л.В.Зан-

кова, YMK «Гармония», «Планета знаний»,

«Начальная школа XXI века».

Проведенный анализ сделал востре-
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бованными необходимым разработку

системы дифференцированного подходак

обучению младших школьников, результа-

ты которой отраженыв ряде публикаций,в

том числев центральных издательствахи

апробированыв ходе опытно-эксперимен-

тальной работыи на курсах повышения

квалификации [10; 12]. Данная проблема

перекликаласьс проблемой обучения де-

тейс ограниченными возможностями здо-

ровья, нуждающихсяв создании специаль-

ных условий обученияи воспитания, в

том числев общеобразовательной шко-

ле, что нашло отражениев диссертации

Е.А. Захаровой (Цилиной) [13].

Второй проблемой, разными аспектами

которой занимается кафедра, является

преемственность начального, дошкольно-

гои основного образования, что требует

объединения деятельности различных

структурных подразделений ГБОУ ДПО

НИРО какв образовательной, таки в

научно-исследовательскойи экспертной

деятельности [7]. Особую роль здесь сы-

грала лаборатория гуманно-личностных

моделей образования,в которую была

преобразованав 2008 году лаборатория

проблем формирования профессиональ-

ной компетенции учителей начальной

школы. Под руководством заведующей ла-

бораторией Н. Ю. Яшинойв 2008—2011 rr.

проводилось опытно-экспериментальное

исследование по теме «Содержательныеи

организационно-методические основы ва-

риативно-личностных моделей образова-

ния детей 5—11 лет», результаты которого

были отраженыв публикацияхи выступле-

ниях на конференцияхи педагогических

чтениях [6]. Главным научным сотрудником

лаборатории был А.Амонашвили, ака-

демик PAO, доктор психологических наук,

профессор, руководитель Международного

Центра Гуманной Педагогики. Важнейшим

результатом работы лаборатории ста-

ла и защита кандидатской диссертации

О. Ю. Дедовой [8].

В этот же период кафедра начального

образованияв сотрудничествес другими

Нижегородtкое образование 2, 2024

l0ѐігіеиные даты

образовательными организациями неод-

нократно инициировала внедрениеи раз-

работкув образовательное пространство

Нижегородской области новых программ по

обучениюи воспитанию младших школь-

ников. Так,с 2001 годав течение 14 летв

школах Нижегородской области успешно

работали по интегрирован-

ному курсу русского языка

и литературного чтения

«Живой родник», одним из

авторов которого является

С. К.Тивикова.

С середины 90-х годов

и по настоящее время еще

одним изведущих направ-

лений работы кафедры

является педагогическое сопровождение

духовно-нравственного воспитанияи раз-

вития личности младшего школьника, фор-

мирования основ его гражданской иден-

тичности. Сотрудниками кафедры одними

из первыхв Россиив соавторствес пре-

подавателями НГПУ им.К.Минина были

созданы, апробированыв ходе научнойи

опытно-экспериментальной деятельности

в образовательных организациях Нижего-

родской области,а затем введеныв базис-

ный учебный план региональные учебные

интегрированные курсы «Гражданское

образованиев начальных классах» [31]

с понятными для детей названиями учеб-

ников «Кораблик» и «Жар-птица» (авт.

С. К. Тивикова, Н. Н.Деменева, Т. Я. Желез-

нова, Н. Ю. Яшина), YMK по литературному

краеведению «Нижегородская сторона»

(авт. В. Ф. Одегова, Н. Н. Морозова) [16],

обеспеченные учебными пособиями для

обучающихся, методическими пособиями

для педагогови мультимедийным сопро-

вождением.В дальнейшем эталиния была

продолженаи другими членами кафедры.

По даннойп роблематике были защи-

щены две кандидатских диссертации —

Н. Ю. Яшиной [38]и И. И. Бондаревой

[1]. В 2014 г. издана коллективная моно-

графия «Формирование основ граждан-

ской идентичностиу младших школьни-
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ков» [35],в которой представлены резуль-

таты экспериментальных исследованийи

многолетнего опыта практической деятель-

ности по данной проблеме.

В качестве особого периодав жизни

кафедры можно выделить психолого-пе-

дагогическое, учебно-методическоеи ор-

ганизационное сопровождение внедрения

Федерального государственногостандарта

начального общего образования второго

поколения (2009 г.). С этой целью были

разработаны и внедрены каскадная и

модульная модели повышения квалифика-

ции педагогов начальной школы [3; 9; 33],

издано несколько методических пособий,

в том числе одно изних— в центральном

издательстве («Современные технологии

проведения урокав начальной школес

учетом требований ФГОС HOO») [24; 29].

В соответствиис ФГОС HOO второго

поколенияв целях организации внеуроч-

ной деятельности младших школьников

сотрудниками кафедры были разработаны

программы внеурочной деятельностии от-

дельныеYMK: «Дорогою открытийи добра»

(Н.Н.Деменева, Т. Я. Железнова, С. К.Ти-

викова, Н. Ю. Яшина), «Мы — нижегород-

цы!»( В. Ф. Одегова), «Уроки для души»

(Н.Ю. Яшина, Е.Н.Тимошина), «COKPAT»

(И.Н. Мохова), «ИгРУСИЧИ» (М.К.Прия-

телева), «УTPO. Развитие речевого пове-

дения младших школь-

ников» (автор С. К.Тиви-

кова), «Образи мысль»

(И.И.Бондарева, С. К.Ти-

ви кова) [2; 22; 32; 39],

имеющие сертификаты

научно-методического

экспертного совета ГБОУ

ДПО НИРОи областного

экспертного совета Мини-

стерства образованияи науки Нижегород-

ской области. Лучшие из перечисленных

программ вошлив сборникп рограмм

«Организация внеурочной деятельности

младших ш кольников» (2013, Москва,

ООО «Русское слово — учебник») [23].

В 2023 г. опубликованы программа «Юный
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нижегородец» (автор М. К. Приятелева),

реализация которой широко идетв обра-

зовательных организациях города Нижнего

Новгородаи областис использованием

рабочей тетради «Социокультурный днев-

ник юного гражданина Нижегородской об-

ласти» [30], учебно-методическое пособие

«Родники: гражданско-патриотическое вос-

питание юных нижегородцев» (под общей

ред. Н. Ю. Яшиной) [28].

С 2012 г. кафедра начального образо-

ванияв тесном сотрудничествес кафедрой

историии обществоведческих дисциплин

под руководством В.К.Романовского зани-

малась подготовкой педагоговк преподава-

нию учебного курса «Основы религиозных

культури светской этики»в 4 классе [21].

Кафедра продолжает сотрудничествос

кафедрой историии общественных дисци-

плин посозданию «Истории Нижегородско-

го края»с 1 по9 классы.

Сегодня приоритетными для кафедры

становятся такие проблемы, какформиро-

вание различных видов функциональной

грамотности младших школьников [17; 20;

41; 44], социальное партнерство школыи

семьи [4; 25], преподавание русского язы-

ка как родногои литературного чтения на

родном русском языке [18; 19; 40], возмож-

ности музейнойи театральной педагогики,

исследование истории Нижегородского

края (регионоведческой составляющей

образования)и др.

С 2022/23 учебного года кафедра реа-

лизует региональный комплекс мер по

социализациии психологической адап-

тации несовершеннолетних иностранных

граждан, утвержденный Министерством

образованияи науки Нижегородской об-

ласти: осуществляет научное руководство

инновационной деятельностью по пробле-

ме, проводит ежегодные курсы повышения

квалификации педагогов «Социокультур-

наяи языковая адаптация обучающихся

начальной школы»; обобщаети распро-

страняет лучшие педагогические практики.

В 2024 годув помощь педагогам издано

учебно-методическое пособие «Выявление
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уровня владения русским языкому детей

иностранных граждан, обучающихсяв

начальной школе: Диагностические мате-

риалы» (Н.Ю. Яшина) [43].

Кафедра начального образования ра-

ботает не толькос педагогами начальной

школы, ее аудитория довольно широка:

заместители директоров психологи,

учителя-предметники, методисты ИДЦ и

ИДК, курирующие начальные классы.С

2013 года кафедра занимается професси-

ональной переподготовкой специалистов,

не имеющих квалификацию «учитель на-

чальных классов».

Сотрудники кафедры постоянно вос-

требованыи образовательными организа-

циями Нижегородской областив организа-

циии проведении инновационной деятель-

ности,в экспертных формах работы,в том

числе конкурсах для младших школьников,

педагогов и студентов педагогических

вузови колледжей, конференциях всерос-
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сийского, межрегиональногои областного

уровней.

Деятельность кафедры начального

образования НИРО завсегоды ее суще-

ствования оставалась эффективной,а ее

результаты — практикоориентированными

и востребованными.

Конкретные фактыи цифры, иллюстри-

рующие работу кафедры начального обра-

зованияи отраженныев публикацияхи на

сайте НИРО, благодарности от образова-

тельных организаций, правительственные

награды, победы сотрудников кафедрыв

конкурсах различных уровней свидетель-

ствуютоб эффективности ее деятельности.

Несомнен но,что кафедра будети

дальше вносить свой вкладв совершен-

ствование начального образования Ни-

жегородской области. Она, каки прежде,

устремленав будущееи готовак даль-

нейшему развитию. История кафедры

продолжается...
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