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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Àííîòàöèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåí âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè ê ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ñàìîîïðåäåëåíèþ îáó÷àþùèõñÿ â ðàìêå åäèíîãî ïðîñòðàíñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ÷åðåç ïðèçìó êîíâåðãåíöèè ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèé «îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå» è «öèôðîâàÿ 
çðåëîñòü» â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ñóâåðåííîé öèôðîâîé ýêîíîìèêè. Ðàññìîòðåíî îáåñïå÷åíèå ñòðàòåãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñîâðåìåííîé øêîëû, ñïîñîáñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè îïåðåæàþùèõ ïðîöåññîâ â îáëà-
ñòè ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõñÿ íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà 
äàííûõ ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè îáíîâëåííûõ ÔÃÎÑ ÎÎÎ, ÑÎÎ è ïðèìåíåíèÿ ÔÎÏ ÎÎÎ è ÔÎÏ ÑÎÎ 
â 2023/24 ó÷åáíîì ãîäó â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ïðåäëîæå-
íû ñòðàòåãè÷åñêèå óñòàíîâêè ê äåéñòâèÿì óïðàâëåí÷åñêèõ êîìàíä è ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ, îðèåíòèðîâàííûõ 
íà ðåàëèçàöèþ îïåðåæàþùèõ ïðîöåññîâ â îáëàñòè ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè 
îáó÷àþùèõñÿ â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ ÔÎÏ ÎÎÎ è ÔÎÏ ÑÎÎ è ââåäåíèÿ ïðîôîðèåíòàöèîííîãî ìèíè-
ìóìà äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 6—11-õ êëàññîâ.

Abstract. The article considers the issue of forming students' readiness for professional self-
determination within the framework of the unified 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 of a 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 (BGE) and Secondary General Education (SGE) and 
the introduction of Federal General Education Program (FGEP) of BGE 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 for the implementation 
of proactive processes in the field of students' self-determination and career guidance in the application 
of the FGEP of BGE and FGEP of SGE and the introduction of career guidance minimum for students of 
years 6-11 are proposed.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë, îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå, öèôðîâàÿ çðåëîñòü, ñàìîîïðå-
äåëåíèå è ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ îáó÷àþùèõñÿ, åäèíîå ïðîñòðàíñòâî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, 
îáíîâëåííûå ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ôåäåðàëüíûå îñíîâíûå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ îáðàçîâàíèÿ

Keywords: human potential, advanced development, digital maturity, students' self-determination and 
professional orientation, unified environment of general education, renewed federal education standards 
of general education, federal basic general education programmes, digital transformation of education

Вопросы защиты и укрепления сувере-
нитета Российской Федерации, обо-
значенные в Послании Федеральному 

Собранию президентом Владимиром Пу-
тиным, решаются во всех отраслях отече-
ственной экономики и социальной сфере, 
что является важным условием успешной 

реализации стратегии вхождения Россий-
ской Федерации в четверку крупнейших 
экономических держав мира. 

Цифровая эпоха выдвигает новые тре-
бования ко всем отраслям экономики, и что 
особенно важно, потребности самих отрас-
лей определяют особенности подготовки 
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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 значит и развития суверенной экономики, 
что может обеспечить выход на передовой 
уровень эффективности и конкурентоспо-
собности Российской Федерации [13].

Однако проблемой, которая может 
привести к замедлению экономического 
развития, является недостаток квалифици-
рованных кадров и собственных передовых 
технологий по ключевым направлениям 
российской экономики и социальной сферы. 

Важным ориентиром стратегии разви-
тия суверенной системы образования яв-
ляется опережающее развитие человече-
ского потенциала РФ в условиях цифровой 
трансформации отраслей экономики, что 
обуславливает необходимость выстраи-
вания производственных процессов «на 
опережение», и прежде всего в сфере 
образования.

На достижение национальной цели 
«Реализация потенциала каждого чело-
века, развитие его талантов, воспитание 
патриотичной и социально ответственной 
личности» в указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период 

до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» 
ориентирована задача 
по обеспечению «к 2030 
году функционирования 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей 

и талантов детей и молодежи, основанной 
на принципах ответственности, справед-
ливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию 100 % обучающихся» [7].

Таким образом, для одной из ключевых 
социальных сфер, а именно — сферы 
образования, актуализирован вопрос соз-

дания эффективных механизмов, ориен-
тированных на реализацию опережаю-
щих процессов в области профессио-
нального самоопределения обучающихся 
в свете развития российской цифровой 
экономики.

Единое пространство общего образова-
ния на территории Российской Федерации 
как целевой ориентир государственной 
политики в сфере образования и смыс-
лообразующее ядро суверенной системы 
образования в нашем исследовании пред-
ставлено рядом аспектов, совокупность 
которых является установкой к созданию 
необходимых условий для формирования 
готовности к профессиональному само-
определению обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, а также 
с учетом запросов экономики в кадрах, 
специфики рынка труда как регионального, 
так и федерального уровней. Рассмотрим 
каждый аспект отдельно.

Первый аспект в соответствии с 
едиными требованиями к содержанию 
и качеству современного образования в 
условиях реализации обновленных ФГОС 
общего образования представлен совокуп-
ностью таких составляющих, как единые 
федеральные программы, единая систе-
ма воспитания и программы внеурочной 
деятельности, единые государственные 
учебники и единые электронные образо-
вательные ресурсы [4, 5, 8].

В повестке стратегических ориентиров 
для выстраивания опережающих процес-
сов в области самоопределения и про-
фессиональной ориентации обучающихся 
обозначены следующие цели реализации 
федеральных основных образовательных 
программ (далее — ФООП) ): на уровне 
основного общего образования с ориен-
тацией на становление и формирование 
личности обучающегося, на уровне сред-
него общего образования с установкой на 
подготовку к продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности 
(таблица 1).

Âàæíûì îðèåíòèðîì ñòðàòåãèè 

ðàçâèòèÿ ñóâåðåííîé ñèñòåìû îá-

ðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïåðåæàþùåå 

ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèà-

ëà ÐÔ â óñëîâèÿõ öèôðîâîé òðàíñ-

ôîðìàöèè îòðàñëåé ýêîíîìèêè.

Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА. Опережающее развитие человеческого...
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Достижение поставленных целей реа-
лизации ФОП СОО и ФОП ООО предус-
матривает решение следующих основных 
задач:
  обеспечение преемственности 

основного общего и среднего общего об-
разования;
 формирование у обучающихся на-

выков умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способ-
ностей к социальному самоопределению;
 организация социального и 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 минимум в образователь-
ных организациях, реализующих общеоб-
разовательные программы в соответствии 
с ФООП, содержанием которой определе-
ны актуальные подходы к формированию 
системы профессиональной ориентации 
обучающихся 6 — 11-х классов.

Целью профориентационного миниму-
ма является выстраивание единой системы 
профессиональной ориентации обучаю-
щихся посредством образовательной, вос-
питательной и иных видов деятельности, 

реализуемых в рамке единого простран-
ства общего образования на территории 
Российской Федерации [6].

На достижение поставленной цели 
ориентирована задача по подготовке 
специалистов, осуществляющих профо-
риентационную деятельность в образова-
тельных организациях.

Второй аспект обусловлен едины-
ми подходами в вопросах достижения 
цифровой зрелости специалистов сферы 
образования, что является важным усло-
вием успешного решения вопроса о соз-
дании единого безопасного пространства 
общего образования, способствующего 
опережающим процессам личностного 
развития в вопросах самоопределения и 
профессиональной ориентации в условиях 
интенсивного развития высокотехнологиче-
ской составляющей экономики Российской 
Федерации и нарастания внешних инфор-
мационных угроз.

Задача по достижению к 2030 году 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе 
образования, определена в рамках нацио-
нальной цели «Цифровая трансформация 
государственного и муниципального управ-
ления, экономики и социальной сферы».

Содержание понятия «цифровая зре-
лость» в сфере образования необходимо 
рассматривать как результат производствен-
но-технологических процессов, направлен-
ных на достижение заданных параметров, 

Таблица 1
Цели реализации федеральных образовательных программ

в повестке вопроса самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся
На уровне среднего общего образования 

(ФОП СОО)
На уровне основного общего образования 

(ФОП ООО)

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования; 
 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности

 создание условий для становления 
и формирования личности обучающегося
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выраженных в показателях: «уровень разви-
тия информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных органи-
заций», «уровень цифровых компетенций 
субъектов сферы образования», «уровень 
доступности образовательных услуг и циф-
ровых сервисов» [17].

Ценностными установками содержания 
единого образовательного пространства 
как одного из стратегических национальных 
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 
внедрения в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы начального, основного и сред-
него общего образования, современной и 
безопасной цифровой образовательной 
среды» [15, 17].

Вопросы формирования и развития 
профессиональных компетенций специа-
листов сферы образования в соответствии 
с ценностными установками содержания 
единого безопасного образовательного про-
странства как одного из стратегических на-
циональных приоритетов государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» до 2030 
года и в соответствии с 
установками стратегии 
«Цифровая трансфор-
мация образования» 
требуют оперативной 

выработки сбалансированных позиций и 
приоритетов в области совершенствования 
цифровой грамотности руководителей и 
педагогических работников общеобразо-
вательных организаций [12, 17].

Сегодня специалист сферы образова-
ния на основе технологий работы с дан-
ными в общем образовании, непрерывно 

генерируемыми в цифровом образователь-
ном пространстве, может предвосхитить 
перспективу реализации сценария(ев) пер-
сонального образовательного маршрута 
каждого школьника и предложить наиболее 
эффективный и безопасный путь развития 
личности обучающегося и подготовки его 
к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению об-
разования и 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 
процессов в области самоопределения и 
профессиональной ориентации обучаю-
щегося в условиях преодоления рисков и 
угроз, сопряженных с цифровыми техноло-
гическими прорывами.

Новизна изучения вопроса формиро-
вания готовности к профессиональному 
самоопределению обучающихся в рамках 
единого пространства общего образова-
ния в 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 вопросов о росте экономического 
потенциала РФ, в частности в сфере об-
разования, поэтому часто используется в 
тексте стратегических документов, напри-
мер, программ развития. 

Термин «опережающее развитие» отно-
сительно педагогики и сферы образования 
рассматривается, прежде всего, как «при-
ведение в соответствие целей, смыслов, 
идеалов и результатов образования не 
только сегодняшнему, но уже завтрашнему 
дню» [16].

Высокая скорость эволюционных про-

Òåðìèí «îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå» 
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ïîíÿòèéíîãî àï-
ïàðàòà òåêóùåãî íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîãî îáîñíîâàíèÿ âîïðîñîâ î 
ðîñòå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА. Опережающее развитие человеческого...

Образовательный процесс: методы и технологии



9Нижегородское образование 2, 2024

цессов в экономике обуславливает необ-
ходимость выстраивания «опережающего 
образования», то есть образования, на-
правленного на формирование человече-
ского капитала «с позиций эволюционного 
подхода к определению его сущности и с 
учетом его трансформирующейся роли в 
экономическом и общественном развитии» 
в качестве высококвалифицированного 
специалиста в мире профессий будущего, 
отличающегося совершенно новой куль-
турой общественных и производственных 
отношений» [3].

В контексте изучения вопроса о фор-
мировании готовности к профессиональ-
ному самоопределению обучающихся 
на уровнях основного общего и среднего 
общего образования термин «опережаю-
щее развитие» предлагаем трактовать в 
разрезах «школьник» и «работник сферы 
образования» таким образом:
  для школьника: «опережающее 

развитие» — это выстраивание опережаю-
щих процессов в области профессио-
нального самоопределения обучающихся, 
учитывающих прогнозируемые изменения 
социокультурной конфигурации, техноло-
гического состояния и форм коммуникации 
на момент поступления в вуз абитуриента 
(сегодняшнего первоклассника);
 для работника сферы образования 

(руководителя и(или) педагогического ра-
ботника): «опережающее развитие» — это 
выстраивание направлений и содержания 
профессиональной деятельности в теку-
щей социокультурной и экономической 
ситуации с ориентиром на картину про-
гнозируемого будущего, то есть создание 
опережающего контекста управленческой 
и(или) педагогической деятельности, 
ориентированный в будущее с учетом 
настоящего.

В векторе государственной политики, 
определяющей постановку задачи систе-
матизации и обогащения инструментами и 
практиками региональных, муниципальных 
и школьных моделей профессиональ-
ной ориентации обучающихся, выделим 

прежде всего в содержании ФОП СОО 
стратегические ресурсы, ориентированные 
на реализацию опережающих процес-
сов в области самоопределения и про-
фессиональной ориентации обучающихся: 
профильное обучение, индивидуаль-
ные учебные планы, вне-
урочная деятельность 
и воспитательная рабо-
та [5, 10].

Рассмотрим текущее 
обеспечение обозначен-
ных стратегических ресурсов в качестве 
условий, способствующих реализации опе-
режающих процессов в области профес-
сионального самоопределения обучаю-
щихся в общеобразовательных организа-
циях Нижегородской области, на основе 
результатов анализа данных комплексно-
го исследования (далее — мониторинга) 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ООО, СОО и применения ФООП в 2023/24 
учебном году в общеобразовательных орга-
низациях Нижегородской области, которое 
состоялось в мае 2024 года.

Профильное обучение. Профильное 
обучение — это способ введения обучаю-
щихся в ту или иную общественно-произ-
водственную практику, поэтому учебный 
план профиля необходимо выстраивать с 
ориентацией на возможную будущую сферу 
профессиональной деятельности обучаю-
щегося, с учетом предполагаемого продол-
жения образования обучающихся [5, 10].

В учебный план с учетом интересов 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) возможно включение изу-
чения 3-х и 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, уни-
версального.

В соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и содержанием ФОП СОО «учебный 
план профиля обучения и (или) индиви-

Âûñîêàÿ ñêîðîñòü ýâîëþöèîííûõ 
ïðîöåññîâ â ýêîíîìèêå îáóñëàâëè-
âàåò íåîáõîäèìîñòü âûñòðàèâàíèÿ 
«îïåðåæàþùåãî îáðàçîâàíèÿ».

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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дуальный учебный план должны содержать 
не менее 13 учебных 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-х учебных предметов 
на углубленном уровне из соответствую-
щей профилю обучения предметной об-
ласти и (или) смежной с ней предметной 
области» [5, 10].

Реализация в 2023/24 учебном году 
профильного обучения на уровне сред-
него общего образования в общеобразо-
вательных организациях, реализующих 
программы среднего общего образования, 
представлена (по данным регионального 
мониторинга) следующим образом от об-
щего количества общеобразовательных 
организаций Нижегородской области:
 естественно-научный профиль реа-

лизуют 14,5 % школ;
 гуманитарный — 16,7 %;
 социально-экономический — 21,2 %;
 технологический — 21,2 %;
 универсальный — 42,1 %.
Универсальный профиль обучения, 

преобладающий в общеобразовательных 
организациях региона 
(42,1 %), ориентирован 
на формирование у обу-
чающихся, прежде всего, 
набора «универсальных 
компетенций», необхо-

димого для решения профессиональных 
задач в любой отрасли экономики. 

При этом возрастание запросов рынка 
труда в кадрах, отличающихся «цифровой 
зрелостью», обуславливает значимость 
увеличения охвата обучающихся техноло-
гическим профилем обучения (в 2023/24 
учебном году в 21,2 % от общего количе-
ства общеобразовательных организаций 
Нижегородской области), что, в свою 
очередь, может стать залогом создания 

передовых технологий и укрепления суве-
ренитета российской экономики.

В соответствии с установками госу-
дарственной политики в области развития 
образования особое внимание сегодня 
необходимо обратить на создание условий 
для реализации естественно-научного про-
филя в современной школе, который реа-
лизуется в 2023/24 учебном году в 14,5 % от 
общего количества общеобразовательных 
организаций Нижегородской области. 

При переходе обучающегося из основ-
ной школы на уровень среднего общего 
образования стратегически важным аспек-
том является выбор профиля дальнейшего 
обучения, который может стать стартовой 
точкой профессионального самоопределе-
ния и успешной социализации во взрослой 
жизни. 

Прогнозное моделирование индиви-
дуального образовательного маршрута при 
выборе профиля обучения — это способ 
управления на основе данных в общем 
образовании опережающими процессами 
в области самоопределения и 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 процессов в области профессио-
нального самоопределения обучающихся 
в современной школе.

С целью совершенствования «цифро-
вой зрелости» педагогических работников 
кафедрой информатики и информацион-
ных технологий НИРО реализуется про-
грамма дополнительного профессиональ-
ного образования «Большие данные в 
профессиональной деятельности педагога 
как ресурс управления качеством образо-
вательной деятельности в условиях ФГОС» 
(программа внесена в Федеральный реестр 
программ ДПО, https://dppo.apkpro.ru/).

Инновационный опыт стажерских пло-

Îñîáîå âíèìàíèå ñåãîäíÿ íåîá-
õîäèìî îáðàòèòü íà ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè åñòåñòâåí-
íî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ.

Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА. Опережающее развитие человеческого...
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щадок кафедры информатики и информа-
ционных технологий НИРО в области разра-
ботки механизмов в общеобразовательной 
организации для определения профиля 
обучения и прогнозного моделирования 
индивидуального образовательного марш-
рута при переходе обучающихся на уровень 
среднего общего образования (с исполь-
зованием автоматизированных авторских 
инструментов управленческих команд для 
работы с данными в общем образовании и 
методик мониторинговых исследований на 
основе содержания ФОП ООО и ФОП СОО) 
тиражируется в региональном профессио-
нальном сообществе. В 2022 и 2023 годах 
дипломами победителей всероссийского 
конкурса кейсов по аналитике образова-
тельных данных «Педагогика, основанная 
на данных» (в рамках Международной на-
учно-практической конференции «Большие 
данные в образовании») были отмечены 
авторские кейсы для работы с данными в 
современной школе в условиях реализа-
ции обновленных ФГОС, разработанные 
управленческими командами МАОУ «Лицей 
№ 38» г. Нижний Новгород и МБОУ Выезд-
новская СШ Нижегородской области. 

Специалист сферы общего образо-
вания, и в первую очередь, руководитель 
образовательной организации, должен от-
личаться «цифровой зрелостью» и владеть 
профессиональными компетенциями до-
статочными для анализа, планирования и 
реализации образовательной деятельности 
в системе общего образования в соответ-
ствии со стратегическими направлениями 
развития суверенной экономики и с учетом 
особенностей для организации условий 
для профориентации на уровне основного 
общего и среднего общего образования, ор-
ганизуемых на основе анализа содержания 
архитектуры данных цифровых образова-
тельных сред в современной школе.

Обучение по индивидуальным учебным 
планам. Индивидуальный учебный план 
обеспечивает освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации 
ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкрет-
ного обучающегося.

ФГОС общего образования и феде-
ральные образовательные программы 
допускают разработку и реализацию инди-
видуальных учебных планов в общеобразо-
вательных организациях, 
реализующих программы 
среднего общего образо-
вания. Индивидуальные 
учебные планы, в рамках 
которых формируется 
индивидуальная траекто-
рия развития обучающе-
гося, разрабатываются 
в интересах обучающихся, с участием 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) [5, 10].

Обучение по индивидуальным учебным 
планам можно рассматривать не только в 
качестве инструмента для эффективной 
реализации индивидуальной траектории 
развития обучающегося, но и как ресурс 
самоопределения и профессиональной 
ориентации с учетом индивидуальных 
предпочтений и намерений.

Внеурочная деятельность и воспи-
тательная работа. Внеурочная деятель-
ность является не просто неотъемлемой 
и обязательной частью основной обще-
образовательной программы, а важным 
ресурсом для формирования профессио-
нального самоопределения обучающихся 
в общеобразовательной организации.

В соответствии с ФОП СОО в 10-х и 11-х 
классах внеурочная деятельность осущест-
вляется по профилям, реализуемым в об-
щеобразовательной организации. При этом 
планирование внеурочной деятельности для 
каждого профиля предполагает по полуго-
диям и каникулярным периодам на основе 
интеграции с организациями дополнительно-
го образования и сетевого взаимодействия 
с научными и производственными органи-
зациями проведение таких мероприятий, 
которые способствуют самоопределению 
и профессиональной ориентации каждого 
обучающегося (таблица 2).

ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è 
ôåäåðàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû äîïóñêàþò ðàçðàáîòêó 
è ðåàëèçàöèþ èíäèâèäóàëüíûõ 
ó÷åáíûõ ïëàíîâ â ÎÎ, ðåàëèçóþ-
ùèõ ïðîãðàììû ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ. 
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Таблица 2
Варианты обеспечения мероприятий для обучающихся в рамках профилей

Профиль Особенности мероприятий в рамках профиля

Естественно-
научный профиль

Профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается производ-
ствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 
экспедиции (например, эколого-биологической направленности)

Гуманитарный 
профиль

Профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, организациях образования 
и культуры, подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 
краеведческой направленности, фольклорные, археологические)

Социально-
экономический 
профиль

Профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет 
отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социаль-
ные практики (пробы обучающихся в сфере профессиональной коммуникации с широким 
кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты (напри-
мер, предпринимательской направленности)

Технологический 
профиль

Профессиональные пробы обучающихся на производстве 

Универсальный 
профиль

Профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зави-
симости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 
социальные практики

Так в рамках реализации каждого, из 
представленных в таблице 2 профилей 
обучения, возможно проведение профес-
сиональных проб для обучающихся на 
производстве или в музеях, библиотеках, 
организациях образования и культуры 
и т. д., а также реализация исследователь-
ских экспедиций, в рамках которых предус-
матривается подготовка и защита индиви-
дуальных или групповых проектов [5, 10].

По данным регионального мониторинга 
на выполнение индивидуальных проектов 
выделено в учебном плане среднего обще-
го образования не менее 1 часа в неделю 
в общеобразовательных организациях 
Нижегородской области.

В рамках воспитательной работы со-
держанием профориентационного мини-
мума для обучающихся 6—11-х классов 
определены такие форматы мероприятий 
как: мультимедийная выставка («интер-
активная экспозиция с использованием 
мультимедийных технологий для профес-
сиональной ориентации и выбора будущей 
профессии»), классные часы, беседы, дис-
куссии, мастер-классы, коммуникативные и 
деловые игры [6].

В новых условиях педагог становится 
для каждого обучающегося «ориентиром» 
в мир будущих профессий и «навигато-
ром» для выстраивания опережающих 
процессов в «русле» персональной обра-
зовательной траектории с учетом не только 
индивидуальных особенностей школьника, 
но и прогнозируемых социокультурных и 
экономических изменений в обществе.

При этом в качестве специалистов, 
осуществляющих сопровождение обу-
чающихся «в процессе формирования и 
дальнейшей реализации их индивидуаль-
ных образовательно-профессиональных 
траекторий», могут выступать не только 
педагогические работники основного и 
среднего общего образования, дополни-
тельного образования детей, но и специа-
листы организаций высшего образования, 
среднего профессионального образования, 
профессиональных образовательных 
организаций, компаний-работодателей и 
иных организаций, которые осуществляют 
ресурсную поддержку профориентацион-
ной программы общеобразовательной ор-
ганизации на основе договора о сетевом 
сотрудничестве [6].

Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА. Опережающее развитие человеческого...
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Сетевая модель при реализации обра-
зовательной программы старшей школы в 
соответствии с требованиями обновленного 
ФГОС СОО и содержанием ФОП СОО опре-
делена в ряде общеобразовательных орга-
низациях Нижегородской области. Развитие 
сетевой модели реализации образователь-
ных программ в общеобразовательной 
организации необходимо рассматривать 
в качестве одного из эффективных меха-
низмов, ориентированных на реализацию 
опережающих процессов в области про-
фессионального самоопределения обучаю-
щихся и способствующих решению задачи 
обеспечения, в первую очередь, региональ-
ного рынка труда в кадрах, отличающихся 
«цифровой зрелостью».

Результаты реализации «опережаю-
щей» стратегии управленческой и(или) 
педагогической деятельности по созда-
нию в общеобразовательной организации 
необходимых условий для формирования 
готовности обучающихся к профессиональ-
ному самоопределению, в том числе на 
основе сетевого сотрудничества школы с 
региональными производственными пред-
приятиями и(или) организациями, должны 
быть подтверждены:
 во-первых, качеством предметных 

результатов освоения ФОП ООО и ФОП 
СОО для учебных предметов на углублен-
ном уровне;
 во-вторых, набором «универсальных 

компетенций» (умениями самостоятельно 
действовать в ситуациях неопределен-
ности, вырабатывать креативные реше-
ния, прокладывать безопасный маршрут 
жизнедеятельности в информационном 
пространстве);
 в-третьих, уровнем «карьерной гра-

мотности» (информированности о совре-
менном мире профессий, направлениях 
профессионального образования).

При этом если в случае предметных 
результатов речь идет о реализации об-
разовательной деятельности, в первую 
очередь, на уроке, то формирование 
универсальных компетенций и карьерной 

грамотности в большей степени происхо-
дит в рамках внеурочной и воспитательной 
деятельности, которые является обяза-
тельной частью содержания ФОП ООО и 
ФОП СОО [9, 10].

В этой связи необходимо выделить 
такое направление вне-
урочной и воспитатель-
ной деятельности со-
временной школы как 
школьная медиажурна-
листика — уникальное и 
активно развивающееся 
направление, способ-
ствующее достижению 
«цифровой зрелости» взрослых, детей и 
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 идей и смыслов.

Деятельность по созданию школьных 
СМИ способствует не только осознанному 
участию детей и молодежи в медиасреде 
и медиакультуре, но, что самое важное, 
способствует формированию совокупности 
универсальных умений использования зна-
ний и навыков для решения проблем в по-
вседневной жизни в цифровом обществе, 
что является 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 — 
школьных СМИ), например, печатного 
или сетевого издания, теле- или радиома-
териалов имеют особую значимость для 
опережающего развития человека на про-
тяжении всей его жизни, поскольку процесс 
профессионального самоопределения «не 
является узко локализованным в старшем 
подростковом и юношеском возрасте и не 
заканчивается с выбором направления 

Øêîëüíàÿ ìåäèàæóðíàëèñòèêà — 
óíèêàëüíîå è àêòèâíî ðàçâèâàþ-
ùååñÿ íàïðàâëåíèå, ñïîñîáñòâó-
þùåå äîñòèæåíèþ «öèôðîâîé 
çðåëîñòè» âçðîñëûõ, äåòåé è 
ìîëîäåæè.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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профессионального образования по окон-
чании школы».

Положительный опыт сетевого сотруд-
ничества и наставничества представителей 
сферы образования, профессиональных 
средств массовой информации и обще-
ственных организаций по сопровождению 
развития школьных и молодежных СМИ 
сложился в Нижегородской области — это 
«Сообщество школьных и молодежных 
СМИ» (https://vk.com/public173379003), 
созданное в НИРО при поддержке органи-
заций высшего образования, областных 
телевизионных и радиовещательных ком-
паний и муниципальных редакционно-из-
дательских радиовещательных центров в 
2008 году [1]. 

В 2024 году более 90 % муниципа-
литетов и городских округов региона 
представлены в объединении школьных и 
молодежных СМИ Нижегородской области. 
Наставниками и «навигаторами» в мире 
профессий сферы журналистики являются 
не только специалисты общего образова-
ния, но и представители областных теле-
визионных и радиовещательных компаний, 
организаций высшего образования и обще-
ственных организаций.

Для педагогов, руководителей школь-
ных медиацентров кафедрой информати-
ки и информационных технологий НИРО 
разработана программа дополнительного 

профессионального об-
разования «Применение 
возможностей пресс-цен-
тра при формировании 
готовности обучающихся 
к профессиональному са-
моопределению», которая 

реализуется при участии профессионалов в 
сфере журналистики (программа подготов-
лена для внесения в Федеральный реестр 
программ ДПО, https://dppo.apkpro.ru/).

Нижегородский институт развития об-
разования является одной из ключевых 
площадок в регионе, аккумулирующей 
информационные и методические ресур-
сы по вопросам реализации обновленных 

ФГОС и применения ФООП в общеобра-
зовательных организациях Нижегородской 
области [17].

На решение вопроса подготовки кадро-
вого ресурса сферы общего образования, 
отличающегося «цифровой зрелостью» и 
готового выстраивать направления соб-
ственной профессиональной деятельности 
(управленческой и(или) педагогической) 
в текущей социокультурной и экономиче-
ской ситуации с учетом прогнозируемого 
будущего, а значит — компетентного в 
вопросах формирования готовности к 
профессиональному самоопределению 
обучающихся, ориентирована реализуе-
мая НИРО деятельность по повышению 
квалификации руководителей и педагоги-
ческих работников общеобразовательных 
организаций Нижегородской области на 
основе лицензионных программ Академии 
Минпросвещения России и программ, раз-
работанных институтом.

По данным регионального мониторинга 
на 31 мая 2024 года в общеобразователь-
ных организациях:
  по вопросам обучения по обнов-

ленному ФГОС ООО и ФГОС СОО прошли 
обучение 96 % педагогов от общего коли-
чества педагогов, которые реализуют обра-
зовательные программы по обновленному 
ФГОС ООО и ФГОС СОО;
 96 % административных работников, 

курирующих образовательную (учебно-вос-
питательную) работу по вопросам реа-
лизации обновленных ФГОС НОО, ООО, 
СОО, прошли соответствующее обучение 
по программам повышения квалификации. 

Нижегородским институтом развития 
образования к началу 2023/24 учебного 
года подготовлено более 30 методических 
материалов для управленческих команд и 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций по актуальным вопро-
сам реализации обновленных ФГОС ООО, 
ООО и применения ФООП, в которых пред-
ложены подходы к организации ресурсов 
в современной школе, ориентированных 
на реализацию опережающих процессов 

Â 2024 ãîäó áîëåå 90 % ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ðåãè-
îíà ïðåäñòàâëåíû â îáúåäèíåíèè 
øêîëüíûõ è ìîëîäåæíûõ ÑÌÈ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Е. А. ОКУНЬКОВА, И. Н. ЛЕСКИНА, Т. И. КАНЯНИНА. Опережающее развитие человеческого...
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в области самоопределения и профессио-
нальной ориентации обучающихся, и их 
использованию. Материалы размещены в 
открытом доступе на сайте НИРО в разде-
ле «Реализация обновленных ФГОС НОО, 
ООО, СОО и применение ФООП», https://
niro.nnov.ru/?id=58906 .

Итак, данные регионального мони-
торинга реализации обновленных ФГОС 
НОО, ООО, СОО и применения ФООП в 
2023/24 учебном году в общеобразователь-
ных организациях Нижегородской области 
являются основой для анализа текущего 
состояния механизмов в региональной 
системе образования, ориентированных на 
создание необходимых условий для опере-
жающих процессов в области самоопреде-
ления и профессиональной ориентации 
обучающихся, а также служат ресурсом 
для возможных прогнозов о направлениях 
совершенствования инструментов инфор-
мационного и научно-методического сопро-
вождения субъектов сферы образования, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации 
профориентационной работы в образова-
тельных организациях.

В этой связи в качестве установок к 
действиям управленческих команд и пе-
дагогических коллективов общеобразова-
тельных организаций в области создания 
и развития эффективных механизмов, 
ориентированных на реализацию опере-
жающих процессов в области самоопре-
деления и профессиональной ориентации 
обучающихся в условиях применения ФОП 
ООО и ФОП СОО, обозначим следующие 
стратегические установки рекомендатель-
ного характера:
 обеспечение возможности педаго-

гам, осуществляющим профориентаци-
онную работу в 6 — 11-м классах, пройти 
повышение квалификации по актуальным 
вопросам преподавания учебных предме-
тов и реализации внеурочной работы и 
воспитательной деятельности по вопросам 
самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся;

  организация участия педагогов в 
информационно-разъяснительных и ме-
тодических мероприятиях разного уровня 
по вопросам самоопределения и профес-
сиональной ориентации обучающихся в 
условиях опережающего развития суве-
ренной цифровой эко-
номики федерального и 
регионального уровней; 
 развитие системы 

постоянной методиче-
ской помощи, в первую 
очередь молодым пе-
дагогам, у которых за-
фиксированы трудности 
по вопросам формирования готовности к 
профессиональному самоопределению 
обучающихся в условиях применения ФОП 
ООО и ФОП СОО и введения профориен-
тационного минимума для обучающихся 
6 — 11-х классов;
  продолжение информационно-

разъяснительной работы с педагогиче-
ской и родительской общественностью об 
основных изменениях государственной 
политики в общем образовании в области 
самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся;
 тиражирование лучших практик орга-

низации муниципальных и(или) школьных 
моделей по вопросам самоопределения и 
профессиональной ориентации обучаю-
щихся в рамке единого пространства об-
щего образования;
 продолжение мониторинга эффек-

тивности механизмов в муниципальной 
системе образования и общеобразова-
тельной организации, ориентированных 
на реализацию опережающих процессов 
в области самоопределения и профес-
сиональной ориентации обучающихся в 
свете новых трендов развития российской 
экономики и в условиях реализации обнов-
ленных ФГОС общего образования и при-
менения ФООП (в текущем и следующих 
учебных годах).

Процесс развития единого простран-
ства общего образования на территории 

Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ åäèíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äîëæåí âûñòðàèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ âîçìîæíûõ 
ñöåíàðèåâ áóäóùåãî â ðàçâèòèè 
ýêîíîìèêè íà âûñîêîòåõíîëîãè-
÷åñêîé îñíîâå.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Российской Федерации как целевой ориен-
тир государственной политики в области 
развития суверенной системы образо-
вания должен выстраиваться с учетом 
прогнозирования возможных сценариев 
будущего в развитии экономики на высоко-
технологической основе. Опережающий 

вектор развития суверенной системы об-
разования — это ключ для определения 
направлений и содержания опережающей 
педагогической деятельности в области 
формирования готовности к профессио-
нальному самоопределению обучающихся 
в высокотехнологическом обществе [15].
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáîñíîâàíà àêòóàëüíîñòü îðãàíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé 
ïëîùàäêè êàê öåíòðà ñîäåðæàòåëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà è ïðîôåññèîíàëüíîé 
îðãàíèçàöèîííî-êóëüòóðíîé ñðåäû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò íåïðåðûâíîìó ïîâûøåíèþ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è ïîñòîÿííîìó ïåäàãîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Îïðåäåëåíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå 
îñíîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè, îïèñàíû 
åå êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè, îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû è ïðîäóêòû äåÿòåëüíîñòè.

Abstract. The article substantiates the relevance of the organisation of a regional innovation 
platform as a centre of content-methodological and professional organisational and cultural 
environment, which contribute to the continuous improvement of professional skills and 
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В настоящее время качественное об-
разование является мощным стра-
тегическим ресурсом, влияющим на 

безопасность и независимость политико-
экономических и социокультурных границ 
государства. Отметим, что ресурсный ха-
рактер сферы образования, ее влияние 
на процветание и стабильность общества 
и государства отстаивают многие отече-
ственные ученые (А. М. Осипов и Н. А. Мат-
веева, Д. Л. Константиновский, А. Г. Ас-
молов, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, 
Д. А. Леонтьев). 

Так, А. М. Осипов и Н. А. Матвеева 
считают образование «необходимым усло-
вием существования общества» [23, с. 40]. 

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев 
отмечают фундаментальное значение 
формируемых в образовании качеств и 
способностей для перспектив цивилизации 
[11,11, 25]. 

Д. Л. Константиновский подчеркивает 
общегуманитарный характер образования, 
его роль в личностном становлении чело-
века и полагает, что между инновационным 
развитием государственной экономики и 
способностью образовательной сферы 
обеспечить достаточный объем и постоян-
ный рост интеллектуального потенциала 
существует тесная связь [15,18]. 

Из тезиса А. Г. Асмолова следует, что в 
XXI в. образование должно представлять 
собой «индустрию возможностей (разно-
образных мотивов, действий смыслов)» [1, 
с. 18] и базироваться на идеях «…человека 
свободного, … развития, … самореализа-

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.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåãèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ïëîùàäêà, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ, ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, âíåäðåíèå èííîâàöèé

Keywords: regional innovation site, scientific and methodological support of teaching and managerial 
personnel, development of pedagogical staff, introduction of innovations

ции, … ответственного выбора, … сложных 
задач» [1, с. 18]. 

Применительно к отечественному об-
разованию вышеперечисленные оценки 
в современных условиях конкурентной 
борьбы и глобального идеологического, 
политико-экономического и гуманитарно-
го противостояния приобретают особую 
значимость и актуальность. Это связано с 
тем, что являясь одновременно сложной 
социальной системой, общественным 
институтом, особой деятельностью и «со-
циальной ценностью для личности и 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-
го развития обладают все ступени единой 
образовательной системы (дошкольного, 
начального, основного и среднего полного 
общего, среднего и 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 общества и … про-
никнута насквозь духом искусства, истории 
и науки», организационно-культурной сре-
дой «развития, постепенного становления 
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человека как члена общества», формирую-
щей у детей «дух служения обществу» и 
«средства для творческой самодеятельно-
сти» [5, с. 132], [4, 6]. 

В рамках взаимодействия учителя и 
обучающихся школьники приобретают не 
только знания и умения, соответствующие 
требованиям образовательных программ, 
но и первые профессиональные интере-
сы и предпочтения, жизненные ценности 
и установки, социальные роли, которые 
способствуют осознанному выбору про-
фессиональной траектории и определяют 
дальнейшее поведение. В образователь-
ных организациях создаются условия для 
развития у детей способностей понимать 
себя, других людей и социальное окру-
жение, осваивать нормы и правила этого 
окружения [26]. Следовательно, появляется 
перспектива индивидуального личностного 
развития, социализации, более успешной 
реализации интеллектуальных способно-
стей и обретения уверенности в себе. В 
школах создается организационно-культур-
ная среда, способствующая удовлетворе-
нию творческих потребностей и раскрытию 
детских талантов.

Задача формирования профессио-
нальных кадров для российской эконо-
мики, воспитания «гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 

основе духовно-нрав-
ственных ценностей на-
родов Российской Феде-
рации, исторических и 
национально-культурных 
традиций» [20], с одной 
стороны, накладывает 
серьезные обязатель-

ства на педагогов и требует от них постоян-
ной актуализации профессиональных 
компетенций. С другой стороны, это дает 
педагогическим работникам право рассчи-
тывать на квалифицированную консульта-
тивную помощь и поддержку в устранении 
проблем, связанных с непосредственным 
выполнением своих функциональных обя-
занностей. 

Ориентируясь на подобные запросы и 
ожидания, иные проблемы региональной 
сферы образования (повышение средне-
го возраста педагогических работников, 
низкий уровень закрепления молодых 
специалистов в педагогической профессии, 
сложности интеграции молодых специали-
стов в педагогические коллективы образо-
вательных организаций), а также основные 
направления государственной политики РФ 
и векторы развития «единой федеральной 
системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников и управ-
ленческих кадров» [16] в образовательном 
сегменте, возникла необходимость в ор-
ганизации содержательно-методического 
пространства и профессиональной орга-
низационно-культурной среды, которые 
способствуют непрерывному повышению 
профессионального мастерства и постоян-
ному педагогическому образованию педа-
гогов Нижегородской области. 

Стратегическим и интеллектуально-
технологическим центром конструируемых 
пространства и среды выступает регио-
нальная инновационная площадка. Опи-
раясь на положения Федерального закона 
«Об образовании» об экспериментальной 
и инновационной деятельности в образова-
тельной сфере, инновационные площадки, 
независимо от их статуса (федеральная, 
региональная), необходимо рассматривать 
в качестве составляющих «инновационной 
инфраструктуры в системе образования» 
[21], которая формируется органами го-
сударственной власти федерального или 
регионального значения [21]. 

В данном контексте региональная ин-
новационная площадка определяется как 
«организация, осуществляющая образова-
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 
проекты (программы), которые имеют 
существенное значение для обеспечения 

Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ 
ó äåòåé ñïîñîáíîñòåé ïîíèìàòü 
ñåáÿ, äðóãèõ ëþäåé è ñîöèàëüíîå 
îêðóæåíèå, îñâàèâàòü íîðìû è 
ïðàâèëà ýòîãî îêðóæåíèÿ.
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модернизации и развития системы образо-
вания с учетом основных направлений со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации и Нижегородской области, 
реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования» [22, с. 4]. 

В настоящее время в Нижегородской 
области функционирует ряд региональных 
инновационных площадок, которые частич-
но реализуют направление инновационной 
деятельности, связанное с «разработкой, 
апробацией и (или) внедрением:
 новых элементов содержания об-

разования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий, учебно-мето-
дических и учебно-лабораторных комплек-
сов, форм, методов и средств обучения и 
воспитания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в том 
числе с использованием ресурсов негосу-
дарственного сектора;
 методик подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров, в том числе педаго-
гических, научных и научно-педагогических 
работников и руководящих работников 
сферы образования на основе применения 
современных образовательных техноло-
гий;
 новых механизмов, форм и спосо-

бов управления образованием на разных 
уровнях, в том числе с использованием 
современных технологий» [22, с. 3].

В частности, пять региональных инно-
вационных площадок уже действуют на 
базе Нижегородского института развития 
образования (далее — НИРО) на кафедрах 
гуманитарного образования, информацион-
ных технологий, общей и специальной 
психологии, теории и практики воспитания 
и дополнительного образования, теории и 
практики управления образованием, и одна 
региональная инновационная площадка ― 
на базе НГПУ им. К. Минина. Но стоит 
отметить, что потенциал инновационных 
площадок как инструментов научно-мето-
дического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров ис-
пользуется недостаточно полно. 

Деятельность региональных иннова-
ционных площадок осуществляется авто-
номно, без анализа, учета и использования 
взаимного опыта, проблем и «находок», 
обмена мнениями, вы-
работки консолидиро-
ванных решений, что су-
щественно препятствует 
реальному достижению 
Нижегородской областью 
позитивных эффектов, 
как в сфере образования, 
так и в иных областях жизни региона.

Кроме того, функционирование ре-
гиональных инновационных площадок 
в НИРО и НГПУ им. К. Минина ограни-
ченно способствует внедрению «новых 
институтов общественного участия в 
управлении образованием и новых ме-
ханизмов сетевого взаимодействия орга-
низаций» [22, с. 3], «совершенствованию 
научно-педагогического, учебно-методи-
ческого, организационного, правового, 
кадрового, финансово-экономического, 
материально-технического обеспечения 
региональной системы образования» 
[22, с. 3―4]. Перечисленные проблемы, 
в нашем представлении, обусловлены 
отсутствием необходимой инновационной 
инфраструктуры. 

Именно поэтому нашей задачей стало 
раскрытие потенциала региональной инно-
вационной площадки как инструмента, обе-
спечивающего интеграцию всех ресурсов 
регионального, муниципального и институ-
ционального уровня, привлечение допол-
нительных ресурсов и партнеров системы 
образования в Нижегородской области и 
создание единой организационно-куль-
турной системы с гибкой организационной 
структурой и ценностно-целевой ориента-
цией на запросы внешнего контекста (эко-
системы). При этом под запросом внешнего 
контекста целесообразно подразумевать 
мотивы, интересы, ценности, потребно-
сти и цели педагогических работников и 

Ïîòåíöèàë èííîâàöèîííûõ ïëî-
ùàäîê êàê èíñòðóìåíòîâ íàó÷-
íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ èñïîëü-
çóåòñÿ íåäîñòàòî÷íî ïîëíî. 
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управленческих команд образовательных 
организаций, обучающихся и их родителей/
законных представителей, а также муници-
палитетов и районных органов управления 
образованием.

Региональная инновационная площад-
ка как центр содержательно-методического 
пространства и профессиональной орга-
низационно-культурной среды обеспечит 
региональное педагогическое сообщество 
действенными инновационными образо-
вательными инструментами научно-мето-
дического сопровождения в 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-
роваться в другие регионы РФ (например, 
те, с которыми заключены договоры о со-
трудничестве по сети региональных инсти-
тутов развития образования), имеющие, с 
одной стороны, сходные проблемы в систе-
ме образования, а с другой ― регулярный 
опыт взаимодействия с Нижегородской 
областью (например, регулярная практика 
взаимных образовательных стажировок, 
совместные мероприятия межрегиональ-
ного уровня). 

Теоретико-методоло-
гической основой содер-
жания деятельности ре-
гиональной инновацион-
ной площадки стали сле-
дующие положения [18], 
[27]:

 концепция П. Бергера и Т. Лукмана о 
социальном конструировании реальности, 
в соответствии с которой общество являет-
ся продуктом социального взаимодействия 
людей, а, следовательно, формирует ряд 
образцов действия в различных типовых 
обстоятельствах [2]; о социальной роли, 
которая задает образец действия в кон-
кретных обстоятельствах [3]; 
 идеи А. Г. Асмолова как сторонника 

вариативных стратегий развития образова-
ния и системно-деятельностного подхода, 
развивающего идею обучения в течение 
всей жизни и, следовательно, меняющуюся 
при этом ролевую концепцию деятельности 
педагога [1];
 труды В. И. Слободчикова в части 

обучения взрослых и формирования общей 
со-бытийности и рефлексивного сознания 
личности [25]; 
  концепция развития личностного 

потенциала (Д. А. Леонтьев) как «инте-
гральной характеристики личностной 
зрелости, феноменами которой выступают 
эффективная саморегуляция и самодетер-
минация на разных этапах деятельности и 
в разных ее условиях» [17, c. 95], [8];
  идея осознанной саморегуляции 

и теоретические положения рефлексив-
но-деятельностного подхода к организации 
образовательного процесса [14];
  теоретические положения собы-

тийного подхода, в частности, идеи смыс-
ловой наполненности деятельности обу-
чающихся, ориентации на «собственные 
открытия», поиска личностных смыслов в 
образовательном процессе, формирование 
мотивационной составляющей деятельно-
сти (А. Н. Иоффе, Р. В. Комаров) [10, с. 89];
 теоретические положения конвен-

ционального и гуманистического подходов;
 идеи формирования образователь-

но-воспитательной среды личностно-раз-
вивающего характера, создающей условия 
для развития личности 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 как единой организационно-культурной 
системы с гибкой организационной струк-
турой и ценностно-целевой ориентацией 
на запросы внешнего контекста, способной 
обеспечить эффективное решение прорыв-

Ïðîäóêòû ðåãèîíàëüíîé èííîâà-
öèîííîé ïëîùàäêè, ïðè íàëè÷èè 
÷åòêîãî àëãîðèòìà, ìîãóò óñïåøíî 
òèðàæèðîâàòüñÿ â äðóãèå ðåãèîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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ных задач в сфере регионального обра-
зования в короткие сроки, авторы задают 
рамку проекта по созданию региональной 
инновационной площадки, которая может 
применяться по всему «жизненному циклу 
профессии педагога» [28, с. 16]:
 вход в профессию;
 закрепление в профессии ― удер-

жание в школе лучших и мотивация их к 
саморазвитию;
 зрелость в профессии ― преодоле-

ние «усталости» от профессии;
 выход из профессии ― обеспечение 

успешного окончания работы педагогом, 
передача профессионального опыта [28].

Реализация проекта будет иметь диф-
ференцированный характер, обусловлен-
ный различиями в возрасте педагогических 
работников, стаже профессиональной 
деятельности и уровне их мастерства, и 
включать несколько направлений совер-
шенствования научно-педагогического, 
учебно-методического и организационного 
обеспечения региональной системы обра-
зования. Так, анализ проблем региональ-
ной системы образования, потенциальных 
барьеров и ресурсов ее эффективного 
функционирования показал, что наиболее 
оправданными являются следующие на-
правления: 
  профессиональная поддержка и 

научно-методическое сопровождение мо-
лодых педагогов, сокращение личных про-
фессиональных дефицитов и затруднений;
  трансляция лучшего профессио-

нального опыта;
 обучение педагогических команд.
К ожидаемым результатам региональ-

ной инновационной площадки мы отно-
сим дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров, в том числе входящие в 
Федеральный реестр ДППО; методические 
рекомендации для педагогов и управлен-
ческих кадров; информационные ресур-
сы профессионального саморазвития, 

учебно-методические пособия, цифровую 
платформу.

Безусловно, интегральным практиче-
ским эффектом деятельности региональ-
ной инновационной площадки, на наш 
взгляд, следует считать создание на тер-
ритории Нижегородской 
области организацион-
но-методической струк-
туры для обмена про-
фессиональными зна-
ниями и умениями, зна-
комства с инновацион-
ными инструментами 
профессионального развития и самораз-
вития, решения личных профессиональных 
проблем, формирования успешного опыта 
работы над повышением профессио-
нальной компетентности, формирования 
кадрового ресурса региона. Однако не ме-
нее значимыми, хотя и опосредованными 
результатами деятельности региональной 
инновационной площадки, мы считаем 
влияние новой организационно-культур-
ной системы на уровень конфликтности в 
коллективах образовательных организа-
ций; психоэмоциональное самочувствие 
участников образовательных отношений; 
имидж образовательной организации как 
учреждения, которому родители/законные 
представители доверяют жизнь и здоровье 
своих детей, и качество проживания перио-
да детства юными жителями региона.

Успех реализации любого проекта, с од-
ной стороны, зависит от полноты ресурсной 
обеспеченности, т. е. от наличия мотива-
ционных, организационно-управленческих 
и информационно-просветительских ресур-
сов, отсутствия ограничений во времени и 
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 структуры и внедряемых 
инноваций [18]. 

Всестороннее изучение и правильный 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà áóäåò èìåòü 
äèôôåðåíöèðîâàííûé õàðàêòåð, 
îáóñëîâëåííûé ðàçëè÷èÿìè â âîç-
ðàñòå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
ñòàæå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè è óðîâíå èõ ìàñòåðñòâà.
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прогноз ситуации, грамотный выбор тео-
ретической, технологической и инстру-
ментальной методологии деятельности 
региональной инновационной площадки 
позволят минимизировать эти риски.

На основании анализа региональной 
системы образования и учета основных 
векторов государственной политики в сфе-
ре образования страны мы пришли к заклю-

чению, что именно формат региональной 
инновационной площадки является опти-
мальным инструментом научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров 
Нижегородской области, позволяющим 
получить быстрый положительный эффект 
с минимальным количеством затрат и при-
влекаемых ресурсов.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìàòèêà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ñâåòå àêòóàëüíûõ òðåíäîâ îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ, ïðåäëàãàåòñÿ îðãàíè-
çàöèîííàÿ ñòðóêòóðà èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííàÿ íà çàïðîñû 
ïîòðåáèòåëåé, îïðåäåëåíèå ìàðøðóòèçàöèè ðàçâèòèÿ èõ êîìïåòåíöèé è âîñïîëíåíèå 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåôèöèòîâ. Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àêòóàëèçàöèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðåäëîæåíèå èíîé ñòðóêòóðû îðãà-
íèçàöèè. Íîâàÿ ñòðóêòóðà èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ïðîôåññèé ïðåäïîëàãàåò âûáîð ñîäåðæàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïðîãðàìì è ôîðìàòîâ îáó÷åíèÿ, èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè àäðåñíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ñè-
ñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêóþ îñíîâó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè àíàëèç íàó÷íîé 
ëèòåðàòóðû è ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå è ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé 
ìåòîä ïðè àíàëèçå ìàòåðèàëîâ, ðàçìåùåííûõ íà ñàéòàõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî èçó÷åíèþ ïîòðåáíîñòåé 
ïåäàãîãîâ î ïðåäïî÷èòàåìûõ ôîðìàòàõ è ñîäåðæàòåëüíîì íàïîëíåíèè êóðñîâ ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè. Äåëàþòñÿ âûâîäû î íåîáõîäèìîñòè òðàíñôîðìàöèè ðåãèîíàëüíûõ 
èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ çàäà÷ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

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 propose a different organisational structure. The new 
structure of the Institute for Educational Development implies the choice of the content 
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

В современном мире все изменения в 
деятельности образовательных орга-
низаций происходят очень быстро. Со-

всем недавно одними из ведущих органи-
заций системы непрерывного образования 
взрослых считались институты развития 
образования (далее — ИРО). Уникаль-
ность таких институтов заключалась в 
том, что потребителями образовательных 
услуг являлись взрослые люди, имеющие 
профессиональное образование и опыт 
практической деятельности. 

В таких организациях дополнительного 
профессионального образования разра-
батывались новые поколения образова-
тельных программ и распространялись 
современные модели повышения квали-
фикации педагогов (каскадная, персони-
фицированная, корпоративно-сетевая и 
пр.), сопровождавшиеся коллективными 
исследованиями и результатами иннова-
ционной деятельности. Они выполняли 
информационно-аналитическую и на-
учно-методическую работу. Структура 
учебной деятельности организации была 
представлена самыми разнообразными 
формами обучения: модульными курсами, 
проблемно-тематическими семинарами и 

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 of the analysis of scientific literature and methodological 

works, comparison, generalisation and use of a 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 for preferred formats and content of professional development courses 

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

Educational Development to solve urgent problems of scientific and methodological support of teaching staff.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà èí-
ñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû, òðåíäû ðàçâèòèÿ, îíëàéí-êóðñû, ìîíî-êóð-
ñû, îáó÷åíèå âçðîñëûõ, äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà 

Keywords: additional professional education, organisational structure of institute for education 
development, teaching staff, development trends, online courses, mono-courses, adult education, additional 
professional programme

мастер-классами, метапредметными мо-
дулями, стажировками, дистанционными 
курсами и вебинарами. Здесь создавались 
условия для построения дифференциро-
ванного образовательного пространства, 
выстраивания индивидуальных образо-
вательных маршрутов по накопительной 
системе повышения квалификации. 

Институты развития образования по-
стоянно развивались в соответствии с 
состоянием текущей образовательной 
ситуации, в них вырабатывались актуаль-
ные подходы к обучению специалистов и 
руководителей системы образования, рас-
ширялась сфера социального партнерства 
с образовательными и общественными 
организациями, возрастала востребован-
ность экспертных и консалтинговых услуг 
и включенность в проекты разных уровней. 
Деятельность ИРО способствовала пре-
образованию педагогической практики в 
образовательных организациях региона. 
Институты развития образования были 
призваны обеспечить системное повыше-
ние квалификации педагогических кадров 
в контексте требований актуальной обра-
зовательной политики и успешно справля-
лись со своим предназначением. 
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Проблематика развития дополнитель-
ного профессионального образования 
отражается в многочисленных педагоги-
ческих исследованиях и публикациях как 
известных ученых, так и начинающих ис-
следователей. Теории и концепции профес-
сионального образования рассматрива-
лись в 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 идей в российской и мировой 
педагогической науке» [6, с. 105]. Вопроса-
ми определения миссии дополнительного 
профессионального образования в непре-
рывном развитии профессионализма пе-
дагогических кадров занимались Е. М. До-
рожкин, Г. А. Игнатьева, И. Р. Лазаренко и 
др. [7, 9, 10]. Диссертационные исследо-
вания последних лет также констатируют 
интерес молодых ученых к самым разным 
аспектам организации и существования 
дополнительного профессионального об-
разования (Е. Н. Белова, Е. А. Бероева, 
В. В. Голуб, Е. В. Лапина, Н.О. Николов, 
Р. А. Эльмурзаева и др.) [1, 2, 4, 11, 13, 15]. 

Постепенно в сферу образования 
взрослых стали все активнее включаться 
иные организации и структуры. «Мы долж-

ны по-новому посмо-
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 гг. ... сейчас 

правильно говорить как минимум о трехпи-
ковой модели, когда у нас есть второй и 
третий трудоспособный возраст» *. 

Концепция создания единой феде-
ральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров, утвержденная в 
2020 году, постановила, что региональные 
институты развития образования, инсти-
туты повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования «не в 
полной мере обеспечивают всесторонний 
подход к 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 вызовов и задач развития систе-
мы образования [14]. Функция региональ-
ных операторов и координаторов системы 
научно-методического сопровождения пе-
дагогических работников и управленческих 
кадров была возложена на центры непре-
рывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 
(ЦНППМ). Модернизация существующей 
системы повышения квалификации отра-
жалась и на деятельности региональных 
институтов развития образования.

Вместе с этим сфера образования 
взрослых стала представлять пеструю кар-
тину из всевозможных образовательных ус-
луг и учебных предложений, курсов разно-
родных форматов и направлений, многооб-
разных развивающих активностей, которые 
обещали гибкость и индивидуализацию 
обучения. В настоящий момент специали-
сты образовательных организаций могут 
воспользоваться возможностью обучения 
в разных учебных заведениях, имеющих 
лицензию и 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-ili-kompyuter.html (дата обращения: 
15.12.2023).

Ñïåöèàëèñòû îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
âîçìîæíîñòüþ îáó÷åíèÿ â ðàçíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, èìåþùèõ 
ëèöåíçèþ è ðåàëèçóþùèõ äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðîãðàììû.
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зования, повысить квалификацию можно в 
образовательных и методических центрах; 
частных организациях дополнительного 
образования и многопрофильных школах; 
на современных интернет-платформах, 
организующих обучающие курсы; наконец, 
у индивидуальных предпринимателей. 
Конкуренция в сфере обучения взрослых 
очень высокая, и с каждым годом она лишь 
нарастает, стимулируя развитие новых 
направлений и форматов. Так, крупные 
корпорации стремятся к выстраиванию в 
своей экосистеме универсальной образо-
вательной среды (от дошкольного периода 
до дополнительных профессиональных 
программ). 

Между тем, существующие образова-
тельные потребности и 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 ее и при-
менять в своей жизнедеятельности. Воз-
можность не тратить свои ресурсы (время, 
деньги, внимание, усилия), отрывая себя от 
семьи и 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, 
игровые и развлекательные элементы, 
техники удержания внимания и поддер-
жания интереса к учебе, психотехнологии 
создания атмосферы вовлеченности в об-
разовательный процесс и организации ком-

муникативных сред между обучающимися. 
Большинство слушателей курсов ожидают 
от онлайн-образования такого же качества, 
как от офлайн-образования, не испыты-
вая недоверия к цифровым форматам 
обучения. Трудности, по их мнению, могут 
быть связаны преимуще-
ственно с техническими 
неполадками. 

«Онлайн-образова-
ние — не краткосрочная 
„модная“ история, а дол-
госрочный тренд, этот 
рынок точно останется и со временем 
возобновит рост», — отмечает Сергей 
Михайлов, совладелец СЕО многофунк-
циональной платформы GetCourse. Между 
тем, согласно исследованиям «Нетоло-
гии», ведущей образовательной онлайн-
платформы, недостатки онлайн-обучения 
(в сравнении с офлайн-форматом) касают-
ся таких вопросов: отсутствие контакта с 
преподавателем, отсутствие мотивации и 
контроля без преподавателя, ограничен-
ный срок доступа к курсу, слабый контакт 
с другими обучающимися, долгая обратная 
связь при технических проблемах, невысо-
кая компетентность преподавателей в он-
лайн-технологиях, неудобные платформы 
обучения, предложение более устаревших 
знаний и пр. * Безусловно, данные пробле-
мы — в разной степени — сохраняются в 
системе дополнительного профессио-
нального педагогического образования, 
требуют своих решений и новых способов 
мотивации и сопровождения обучения пе-
дагогов и руководителей образовательных 
организаций. При этом можно отметить, 
что синхронные онлайн-курсы, в которых 
слушатели двигаются в едином темпе, 
по общему расписанию и поддерживают 
контакт с преподавателем, традиционны 
для системы обучения в ИРО и достаточ-

* Исследование российского рынка онлайн-образования. ― URL: https://netology.ru/edtech_
research_2022.

Êîíêóðåíöèÿ â ñôåðå îáó÷åíèÿ 
âçðîñëûõ î÷åíü âûñîêàÿ, è ñ 
êàæäûì ãîäîì îíà ëèøü íàðàñ-
òàåò, ñòèìóëèðóÿ ðàçâèòèå íîâûõ 
íàïðàâëåíèé è ôîðìàòîâ.
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но эффективно работают на достижение 
целей обучения.

Каждый раз, повышая квалификацию 
в сфере дополнительного профессио-
нального образования, педагоги рассчи-
тывают получить новые навыки, знания, 
компетенции. Однако их предпочтения к 
организации обучения меняются: может ли 
система быстро и эффективно реагировать 
на возникающие запросы? 

Предпочитаемые формы и способы 
повышения квалификации педагогов были 
зафиксированы в ходе проведения нашего 
исследования, которое строилось на ос-
нове репрезентативного опроса педагогов 
и руководителей организаций общего и 
дополнительного образования (123 ре-
спондента) отдельного региона в процессе 
текущего мониторинга образовательных 
потребностей слушателей курсовой подго-
товки. В опросник входило несколько тем 
относительно форматов обучения, объема 
курсов, тематики, целевого назначения и 
содержательного наполнения курсовой 
подготовки. Результаты исследования 
оказались в чем-то ожидаемыми, а по от-
дельным параметрам — неожиданными.

Так, на вопрос о предпочитаемом фор-
мате обучения почти половина участников 
опроса (47 %) ответила, что это — он-
лайн-курсы (32 % «проголосовали» за 

оффлайн-обучение и 
21 % — за смешанное 
обучение). Оптималь-
ным учебным объемом 
программ ПК почти по-
ловина респондентов 
(48 %) называют объем 

от 36 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 или квалифика-
ционным курсам с разнородной тематикой 
и широким спектром рассматриваемых 
вопросов предпочитают курсы по одной 
конкретной теме, проработанной ими в про-

цессе обучения основательно и глубоко. 
Любопытными оказались ответы на вопрос 
о предпочитаемой направленности содер-
жания обучения и 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 включало и 
задачи формирования новых компетен-
ций и задачи «снятия» дефицитов в своей 
профессии. Полученные результаты можно 
учитывать при подготовке планов-графиков 
курсовой подготовки педагогических работ-
ников и управленческих кадров системы 
образования.

Исследование позволило сделать вы-
воды относительно мотивации и предпо-
чтениях педагогических и управленческих 
кадров в вопросах повышения своей ква-
лификации (в рамках отдельного региона):
 меняется общая картина образова-

тельного ландшафта сферы повышения 
квалификации педагогов: сегодня пред-
почтение отдается организации курсовой 
подготовки без отрыва от места житель-
ства и эффективным формам дистанцион-
ного обучения с включением отдельных 
занятий в режиме видеоконференцсвязи 
либо коротких очных сессий (в отличии от 
прежних традиционных форматов квали-
фикационных очных курсов с включением 
в программу отдельных учебных модулей в 
дистанционном формате); педагоги готовы 
приезжать на очные занятия при наличии 
гибкого расписания, учета рабочей нагруз-
ки и возможности выбора посещаемых 
занятий;
 большинство педагогов не готовы 

участвовать в программах повышения 
квалификации объемом более 72 учебных 
часов, что связано со многими объектив-
ными причинами (с частотой организации 
«обязательного» обучения на разных 

Îäíàêî ïðåäïî÷òåíèÿ ïåäàãîãîâ ê 
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ìåíÿþòñÿ: 
ìîæåò ëè ñèñòåìà áûñòðî è ýôôåê-
òèâíî ðåàãèðîâàòü íà âîçíèêàþ-
ùèå çàïðîñû?
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платформах и в разных организациях, 
существующей рабочей нагрузкой, невоз-
можностью освоить множество разных тем 
и пр.); многие управленческие и 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 заинтересованы в тща-
тельной проработке одной темы и неодо-
брительно отзываются о разбросе охва-
тываемых тем в одном обучающем курсе 
(не случайно возникают такие оценочные 
суждения — «было интересно» (10 баллов 
из 10) и «было полезно» (3—5 баллов из 
10); руководителями образовательных ор-
ганизаций и педагогическими работниками 
востребованы моно-курсы по конкретной 
тематике (например, «Организация внеу-
рочной деятельности обучающихся в 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;
  педагоги предпочитают такое со-

держательное наполнение и целевое 
назначение курсовой подготовки, которое 
решает комплексные задачи повышения 
профессионального мастерства (с учетом 
выявленных дефицитов педагогических 
компетенций и с учетом приобретения и 
развития профессиональных компетен-
ций); они хотят повышать квалификацию, 
не только преодолевая затруднения в 
реализации трудовых функций, а также 
приобретая новые знания.

Безусловно, система повышения ква-
лификации нуждается в обновлении: 
«необходимы принципиально новые ин-
формационные и методологические ресур-
сы», новые организационные механизмы, 
реализующие «непрерывные форматы 

повышения квалификации педагогических 
работников и управленческих кадров» [2]. 
Вместе с тем стоит актуализировать задачи 
«понимания гуманистической миссии про-
фессии педагога» [12, 11]. Верится, что ин-
ститут развития образования как ядро си-
стемы дополнительного 
профессионального пе-
дагогического образова-
ния может трансформи-
роваться, действуя «на 
опережение» с учетом 
глобальных вызовов и 
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 как многофункциональной сетевой 
образовательной структуре, реализующей 
тренды открытого «образования через всю 
жизнь» и обеспеченной взаимодействием с 
реальным сектором экономики, бизнесом, 
органами власти и социальной сферой 
с учетом территориальной специфики и 
внеотраслевых форм образования. Это 
может быть пространство непрерывного 
развития человеческого потенциала и 
поддержка этого развития на разных жиз-
ненных циклах. 

Имеет смысл подумать об иной органи-
зационной структуре института развития 
образования, построенной на ценностях 
развития человека и 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 

Áåçóñëîâíî, ñèñòåìà ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè íóæäàåòñÿ â îá-
íîâëåíèè: «íåîáõîäèìû ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâûå èíôîðìàöèîííûå 
è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû», 
íîâûå îðãàíèçàöèîííûå ìåõà-
íèçìû.
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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 социальные и сете-
вые программы, game-образование, про-
фессиональные тренинги, виртуальные 
проектные команды, обучение с исполь-
зованием тренажеров и пр.).

Педагог приходит в ИРО для повыше-
ния профессионального уровня и 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/профиль компе-
тенций как зачетная система освоения и 
присвоения конкретных профессиональных 
навыков и знаний). В этом случае обра-
зовательный маршрут может состоять из 
вариативных учебных пазлов, формируе-
мых на основе потребностей и запросов 
слушателей. 

Системообразующими могут быть до-
полнительные профессиональные про-
граммы, направленные на развитие чело-

веческих потенциалов: 
«именно человеческий 
потенциал…является 
ключевым нематериаль-
ным ресурсом для раз-
вития образовательных 
систем разного уровня, 

интегрирующим и личностные, и профес-
сионально-деятельностные, и научно-ме-
тодические, и организационно-управлен-
ческие и 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 
территории и возможность реализации 
в сетевой форме для привлечения необ-
ходимых социальных и образовательных 
партнеров. Благодаря этим программам у 
педагогов и руководителей образователь-
ных организаций будет открыт доступ к 
ресурсам (информационным, научным, ор-
ганизационным и пр.) внеотраслевых форм 
образования. И каждый раз проходя обуче-
ние, кроме знаний и навыков, слушатели 
будут получать новые социальные связи, 
новое качество образовательной среды 
и энергию нетворкинга; находить новые 
смыслы в 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 мысль о со-развитии лич-
ности, образования и профессиональной 
деятельности. Поэтому со-организующими 
могут быть также дополнительные обще-
развивающие программы для педагогов 
(формирование self skills) как линейка пси-
холого-педагогических и общеразвиваю-
щих майноров *.

Остальные программы дополнитель-
ного образования будут группироваться 
по уровням образования и 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.

«Â èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå 
îïðåäåëÿþùàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ 
íå îòäåëüíûì ñîöèàëüíî è ïðî-
ôåññèîíàëüíî âàæíûì êà÷åñòâàì 
ñïåöèàëèñòà, à åãî ëè÷íîñòè...».
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ность отделов и центров как элементов 
сервисной службы, будет направлена на 
результаты и эффективную реализацию 
таких программ. 

Примерный эскиз организационной 
структуры института представлен на ри-
сунке (конкретные наименования подразде-
лений можно создать по своему видению).

Рис. Эскиз организационной структуры института развития образования

Обучение взрослых — сложный и 
увлекательный процесс, который может 
приводить к персональной трансформации 
и изменению поведения. Правильное обу-
чение должно приводить к новым идеям, 
смыслам, привычкам и новой энергии.

Дополнительное профессиональное 
образование меняется, должна меняться 
и ключевая структура — институт развития 
образования, занимавший некогда основ-
ные позиции в повышении квалификации 
педагогических и управленческих кадров. 
Региональная экосистема научно-ме-
тодического сопровождения педагогов 
только выиграет, если именно институт 
развития образования будет занимать в 

ней главенствующую роль, поддерживая 
непрерывное профессиональное развитие 
специалистов образовательной системы. 

Выявление и удовлетворение образо-
вательных потребностей педагогических 
работников всегда было приоритетной 
задачей дополнительного профессиональ-
ного образования. Однако для актуальных 
изменений в профессиональном поведе-
нии и мышлении педагогов необходимо 
достижение синергетического эффекта, 
объединение всех «игроков» сферы повы-
шения квалификации в заинтересованную 
команду. Это может обеспечить полноцен-
ный конечный результат — профессио-
нальное мастерство педагога.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî äèñöèïëèíå «Èíî-
ñòðàííûé ÿçûê». Îâëàäåíèå íåðîäíûì ÿçûêîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ èíîÿçû÷íîãî 
îêðóæåíèÿ. Îáó÷åíèå èíîñòðàííîìó ÿçûêó ìîæåò áûòü ðåçóëüòàòèâíûì ïðè ìîäåëèðîâàíèè èíîÿçû÷-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû è ïðè âûÿâëåíèè òî÷åê âõîäà â òàêóþ ñðåäó. Âûÿâëåííûå óñëîâèÿ, èõ
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В настоящее время большинство ро-
дителей видят в иностранном языке 
определенную аксиологическую цен-

ность. У дисциплины школьного учебного 
плана «Иностранный язык» имеется целый 
набор образовательных, воспитательных 
и развивающих возможностей. Родители 
мечтают о 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 
языка в виде грамматики, лексики, фонети-
ки и орфографии. Строительный материал 
языка ― это не только знания о нем, но и 
владение таким материалом. Владение 
представляет сложное умение выражать 
собственные мысли такими средствами. 
Оформление мыслей на неродном языке 

ìîäåëèðîâàíèå îêàçûâàþò ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà ïðîöåññ îâëàäåíèÿ ÿçûêîâûìè è ðå-
÷åâûìè ñðåäñòâàìè èçó÷àåìîãî ÿçûêà. Çàÿâëåííîé ïðîáëåìå è ïîñâÿùåíà íàñòîÿùàÿ 
ñòàòüÿ.

Abstract. The article deals with the problem of improving learning outcomes of the discipline 
"Foreign Language". Mastering of a non-native language is carried out in the absence of a 
foreign-language environment. Teaching a foreign language can be effective when modelling 
a foreign-language educational environment and identifying the entry points to such an 
environment. The identified conditions and their modelling have a serious influence on the 
process of mastering the linguistic and speech means of the studied language. The present 
article is devoted to the abovementioned problem.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, èíîÿçû÷íàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà, èíîñòðàí-
íûé ÿçûê, ÿçûêîâûå è ðå÷åâûå ñðåäñòâà èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè 
è èíòåðåñà ê ó÷åáíîìó ïðåäìåòó

Keywords: educational environment, foreign-language educational environment, foreign 
language, language and speech means of a foreign language, increasing motivation and 
interest to the educational subject

должно происходит автоматически: по чув-
ству и по интуиции. Чтобы такое наступило, 
требуется длительная и кропотливая рабо-
та над всеми указанными аспектами языка.

 Общение на изучаемом языке нач-
нется только тогда, когда дети, школьники 
качественно овладеют коммуникативными 
умениями в слушании, говорении, чтении 
и в письменной речи. Коммуникативные 
умения на языке формируются в тесной 
связи с социокультурной компетенцией. 
Знания о культуре страны изучаемого 
языка составляют социокультурный фон, 
на котором формируются речевые навыки 
и умения у детей. На таком же фоне будет 
функционировать язык, изучаемый ребен-
ком, в реальности в 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 учебные и универсальные учебные 
действия. Они переносятся школьниками 
почти подсознательно из родного языка. 
Коммуникативные навыки и умения, общие 
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учебные и универсальные учебные умения 
составляются основу (базу) овладения 
языком в школе. 

К описанному выше следует добавить 
еще одно обстоятельство. Изучение и при-
своение иностранного языка в 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 подхода в 
образовательном процессе, в том числе по 
учебному предмету «Иностранный язык», 
помогает в некоторой степени решить ряд 
вопросов по качественному овладению 
языком. Об этом говорят труды многих 
ученых в области дидактики и, в частно-
сти, развивающего обучения [2; 3; 4; 8; 
9; 10; 11; 18; 22]. Образовательную среду 
можно рассматривать одним из факторов 
повышения учебных результатов в процес-
се изучения неродного языка в 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 
образования и 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, 
когда в 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 

в этом: а) социальное и пространствен-
но-предметное окружение; б) использова-
ние разных средств обучения; в) включе-
ние современных приемов и технологий 
обучения.

Система приемов и способов обучения 
при взаимодействии со 
средой превращается в 
средство комплексного 
и целенаправленного 
воздействия на личность 
школьника. Среда по сво-
ей природе дает ребенку 
возможность: активно действовать; со-
трудничать с одноклассниками; общаться 
и решать разные проблемы. Такой подход 
важен для обучения иностранному языку. 

Овладение неродным языком всегда 
осуществляется в деятельности. Реали-
зация идей средового подхода как раз и 
создает благоприятные условия для погру-
жения учащихся в иноязычную среду, где 
обучаемые: овладевают новым языком в 
деятельности; упражняются в использо-
вании средств языка; осмысляют факты 
языка; осуществляют их тренировку и 
применение. Здесь же осуществляется и 
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 среде в 
наглядной форме осуществляется созна-
тельное и управляемое взаимодействие 
всех участников образовательного процес-
са на новом языке. 

Ребенок, изучая иностранный язык, 
постоянно: 
 действует в иноязычной и культур-

ной среде; 
 действует адекватно в соответствии 

с принятыми нормами, как с точки зрения 
системы языка, так и с точки зрения правил 
и норм иноязычной и родной культур; 
 применяет сознательно выученный 

материал в речи в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи. 

Иноязычная образовательная среда 

Èçó÷åíèå è ïðèñâîåíèå èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-
íîé øêîëû ïðîèñõîäèò íà ôîíå 
îòñóòñòâèÿ èíîÿçû÷íîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäû. 
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представляет своеобразную языковую и 
культурную стихию. Преподавателю требует-
ся тщательно готовиться к обсуждению со-
бытий, к выполнению адекватных действий 
(речевых и неречевых) в смоделированной 
иноязычной среде и в такой стихии. 

В условиях реального речевого обще-
ния и взаимодействия с носителями языка 
обучающимся придется выполнять ана-
логичные действия. Учебные действия с 
языковым и речевым материалом требует-
ся выполнять учащимися быстро (авто-
матизировано), сознательно, без ошибок, 
адекватно предложенной речевой ситуации 
и поставленной в ней коммуникативной 
задаче. В условиях естественного общения 
на новом языке обучающимся придется: 
  формировать и формулировать 

мысли на основе поставленной коммуни-
кативной задачи; 
 выбирать нужные грамматические 

структуры для их оформления на языке; 
 быстро наполнять грамматические 

структуры тематической лексикой; 
 озвучивать порожденные предложе-

ния по нормам фонетики изучаемого языка. 
В таких ситуациях у школьника нет 

времени на выбор средств языка, на их 
обдумывание; нужно быстро действовать 
и оперировать изучаемым языком. Рече-
вой собеседник ждет от обучающегося 

определенного речевого 
посыла, определенной 
мысли. Он готовится к 
реакции на речевой по-
сыл собеседника. Моде-
лируемая речевая среда 
должна с самого начала 

воспитывать эти качества у ребенка. 
Учитель языка принимает необходимые 

меры по созданию иноязычной образова-
тельной среды на своих уроках. Для этих 
целей преподаватель широко использует 
разные компоненты УМК по иностранно-
му языку; разными средствами создает 
речевую атмосферу и речевой комфорт 
на уроках иностранного языка; использу-
ет обучающиеся возможности школьного 

кабинета иностранного языка; обучающие 
и воспитательные возможности внеуроч-
ной деятельности средствами изучаемого 
языка, а так же использует книжный фонд 
школьной библиотеки, особенно книги на 
иностранном языке. 

Образовательная среда на уроках 
иностранного языка складывается из опре-
деленных компонентов. Используемые 
компоненты направлены на достижение 
целей школьной программы, на получение 
желаемого результата в области владения 
иностранным языком практически. Иноя-
зычная образовательная среда обеспечи-
вает качественное овладения неродным 
языком: на уроках иностранного языка; 
во внеурочной деятельности средствами 
изучаемого языка; кабинете иностранного 
языка; иноязычном электронном простран-
стве; привлечение родителей к поддержа-
нию иноязычной образовательной среды. 

Урок иностранного языка в школе 
и роль иноязычной образовательной 
среды. В логике средового подхода урок 
по неродному языку ― это ниша, где фор-
мируется и развивается личность ребенка. 
В такой нише учащимся разных классов 
предоставляются возможности, связан-
ные с приобретением навыков и умений: 
языковых, речевых, технических (развитие 
навыков техники чтения на изучаемом язы-
ке, технических навыков письма, навыков 
работы со словарями и справочниками). 
Здесь же решается широкий круг и других 
задач, например, эвристических, позна-
вательных, информационных. Задача 
учителя состоит в том, чтобы «оснастить», 
«облагородить», «обогатить» питатель-
ную среду любого учебного занятия по 
школьному учебнику иностранного языка 
(английского, французского, немецкого и 
др.). Именно на уроке проявляется методи-
ческий талант и методическое мастерство 
учителя иностранного языка в создании 
иноязычной среды [1; 14; 15; 16].

Главными идеями урока должны стать 
«стихии» (психологическая и речевая); 
атмосфера на уроке; речевые ситуации, 

 Èìåííî íà óðîêå ïðîÿâëÿåòñÿ ìå-
òîäè÷åñêèé òàëàíò è ìåòîäè÷åñêîå 
ìàñòåðñòâî ó÷èòåëÿ èíîñòðàííîãî 
ÿçûêà â ñîçäàíèè èíîÿçû÷íîé 
ñðåäû.
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в которых изучается и применяется язык). 
Учитель выступает на уроке в 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 ― это и режиссер, и 
актер в одном лице. Он должен постоянно 
действовать на уроке. В логике средово-
го подхода цели урока по языку форму-
лируются на уровне личностного смысла 
и личностной ценности ребенка [14]. 
Е. И. Пассов и Н. Е. Кузовлева писали, что 
на уроках иностранного языка разворачи-
вается битва за знания, навыки и умения. 
Учитель целенаправленно руководит 
таким процессом. Он должен: 1) четко 
знать цели, стратегии и тактики в 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, но и иметь: а) интерес к 
предмету; б) высокую мотивацию по его 
изучению; в) личное отношение к учеб-
ной дисциплине «Иностранный язык» и 
учебной деятельности; г) осознание цен-
ности учебы и самого предмета; г) личную 
позицию к 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, навыки и умения); 
2) определенный опыт языковой и речевой 
деятельности; 3) опыт общения и взаимо-
действия в коллективе своих сверстни-
ков; 4) убеждения, определенную волю 
к успеху.

В условиях внедрения новых ФГОС 
ООО учитель развивает у школьника 
нужные умения для владения неродным 
языком практически [13]. На основе таких 
умений школьник осуществляет разные 
виды деятельности на языке и умеет:

 описывать картинки и пересказывать 
тексты; 
 общаться в разных формах диало-

гической речи; 
 слушать и понимать тексты с разны-

ми целями; 
  читать разные 

виды текстов, находить 
в них важную информа-
цию; 
 составлять сооб-

щения; 
 направлять пись-

менные послания своим друзьям; 
 вести личный блог в сете интернет.
Иноязычная образовательная среда на 

уроках иностранного языка предполагает:
 минимум родной речи, как со сторо-

ны учителя, так и 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;
 использование на уроках языка раз-

личных игр, направленных на овладение 
программным языковым и речевым мате-
риалом (игры могут быть предметными, 
подвижными, ролевыми, а на старших 
этапах ― деловыми);
  подготовку и 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 страноведению и лингво-
страноведению;
 широкое использование материа-

лов из звуковых приложений, входящих в 
состав УМК для каждого класса;

Ó÷èòåëü âûñòóïàåò íà óðîêå â 
ðîëè «àêòèâàòîðà», «ãåíåðàòîðà», 
«äåâåëîïåðà» è «îðãàíèçàòîðà» 
âçàèìîäåéñòâèÿ äåòåé ìåæäó ñî-
áîé, à òàêæå «ðåãóëÿòîðà» âëèÿ-
íèÿ òàêèõ «ñòèõèé» íà äåòåé.
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 регулярное проведение уроков по 
домашнему чтению на основе книг для чте-
ния, входящих в УМК для любого класса.

Внеурочная деятельность на изу-
чаемом языке как средство создания 
иноязычной образовательной среды. 
За пределами урока возможно целенаправ-
ленно смоделировать для школьников ино-
язычное образовательное пространство. 
Такое пространство предусматривает:
 беседу учащихся между собой по 

интересующим их темам на иностранном 
языке (беседы могут проходить во время 
перемен, в столовой, в городском транс-
порте, дома и т. д.);
 прослушание радиопередач и звуко-

записей на иностранном языке (дома, на 
улице, в транспорте);
 просмотр детских художественных 

кинофильмов («Alice in Wonderland», 
«Harry Potter», «Hachiko: A Dog Story», 
«Beethoven», «Home Alone»); серии мульт-
фильмов на иностранном языке («Bamby», 
«Mickey Mouse», «Fancy Nancy», «Muzzy», 
«Peppa Pig», «Peter Rabbit»);
 слушание, исполнение классических 

и детских песен; песен в исполнении совре-
менных зарубежных музыкальных групп;
  знакомство с культурой и досто-

примечательностями стран изучаемого 
языка по фотоальбомам 
на иностранном языке; 
работа на разных сайтах 
и платформах в сети ин-
тернет, где размещаются 
материалы о культуре 
стран изучаемого языка;

 чтение книг, выбранных учеником 
самостоятельно (Reading for Pleasure); 
  чтение периодической печати на 

иностранном языке (детские журналы, 
журналы по интересам);
 участие в кружках иностранного язы-

ка, которые работают в школах;
 посещение студий пения и нацио-

нального танца, работающие при школе;
 участие в постановках на иностран-

ном языке в драматическом кружке или в 
школьном кукольном театре;
 использование музейного простран-

ства для создания иноязычной образо-
вательной среды (гимназия № 13 города 
Нижнего Новгорода).

Для создания искусственной иноя-
зычной среды важная роль отводится ау-
тентичным учебным материалам [5; 6; 7]. 
Аутентичность языкового и речевого ма-
териала обеспечивается: 1) специальным 
выбором аутентичных учебников и учебных 
пособий; 2) просмотром реальных телепро-
грамм (новости, детские передачи, переда-
чи по английскому языку), прослушиванием 
радиопрограмм (новости, прогноз погоды, 
рекламные ролики); 3) обзором прессы на 
иностранном языке. 

Учебный материал, отобранный для 
целей создания иноязычной образова-
тельной среды, должен соответствовать 
целям и задачам в обучении языку. В 
таком материале в обязательном порядке 
должны быть представлены реалии страны 
или стран изучаемого языка. Содержание 
материалов обеспечивает виртуальное 
погружение учащихся в аутентичную язы-
ковую и речевую атмосферу.

К средствам создания иноязычной сре-
ды, приближающих учащихся к реальному 
культурологическому окружению, можно 
отнести такие аутентичные материалы, 
как: подлинные литературные, изобра-
зительные, музыкальные произведения; 
предметы из реальной жизни носителей 
языка (одежда, мебель, посуда и др.) или 
их иллюстративное изображение.

В такой перечень включаются и ма-
териалы из повседневной жизни страны 
изучаемого языка, например, проездные 
билеты на транспорт, входные билеты в 
театр, в музеи, на выставки; театральные, 
концертные и другие программки; разного 
рода этикетки, меню, счета; карты городов; 
рекламные проспекты; туристические ката-
логи; каталоги одежды и мебели. 

По своему языковому оформлению, по 

Ó÷åáíûé ìàòåðèàë, îòîáðàííûé 
äëÿ öåëåé ñîçäàíèÿ èíîÿçû÷íîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, äîëæåí 
ñîîòâåòñòâîâàòü öåëÿì è çàäà÷àì 
â îáó÷åíèè ÿçûêó.

А. Н. ШАМОВ. Образовательная среда как фактор повышения учебных результатов...
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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, интересны и по своему содержанию. 
Они интересны и по языковым средствам 
оформления лингвострановедческой 
информации в таких материалах. Изучае-
мый язык и его средства функционирует 
в используемых материалах аутентично. 
Иноязычный материал и информация, пе-
редаваемая таким материалом, отвечают 
требованиям системы языка и запросам 
самих школьников [5], [6], [7].

На основе прагматических материа-
лов школьники принимают на себя и опре-
деленные социальные роли: решают праг-
матические проблемы, связанные с покуп-
ками, участием в экскурсиях, посещением 
зрелищных мероприятий, выбором меню, 
удовлетворением своих познавательных 
интересов. Именно из таких действий и 
складывается реальное иноязычное рече-
вое взаимодействие и общение школьни-
ков на изучаемом языке.

Иноязычная образовательная сре-
да максимально создается учителем 
и в кабинете по иностранному языку. 
Кабинет выполняет роль языкового и куль-
турного центра в школе. Он выполняет раз-
ные образовательные и воспитательные 
функции. В школе может одновременно ра-
ботать несколько кабинетов. Все кабинеты 
оформляются по-разному. Они содержат 
разнообразный страноведческий и лингво-
страноведческий материал. При посеще-
нии кабинета иностранного языка школьник 
оказывается в другом мире, например, 
в мире английского языка и английской 
культуры. В кабинете можно увидеть, на-
пример, надписи на английском языке: «We 
speak English here», «No Russian, sorry!», 
«You will be fi ned for every Russian word». 
В кабинете висят карты стран, говорящих 
на английском языке. Учитель ориентирует 
детей, чтобы они познакомились с картой, 

нашли крупные города этих стран. Они 
могут отметить флажками города, где они 
хотят или мечтают побывать. 

Дети оформляют совместно с учителем 
стенды в кабинете. Они создают плакаты 
с основными разговорными формулами 
и клише на английском 
языке.

Совсем по-другому 
могут быть оформлены 
кабинеты немецкого и 
французского языков. 
Содержание учебных материалов, разме-
щенных в кабинетах по данным языкам, 
отражают специфику указанных языков, 
культуру стран, где они функционируют.

Правильно созданная речевая обу-
чающая среда способствует быстрому 
и успешному формированию речевых 
навыков и умений. На основе таких на-
выков и умений осуществляется выход 
обучающихся в «экстралингвистическую 
ситуацию», то есть в речь на языке. Ре-
чевые навыки и умения приобретают в 
моделируемых ситуациях такие качества, 
как: «сознательность», «прочность», «гиб-
кость», «способность к переносу в другие 
речевые ситуации».

Искусственное окружение обучающе-
гося, среда функционирования изучаемого 
предмета, помогают ребенку быстрее по-
нять значение и смысл нового языкового 
явления, вникнуть в его суть, усвоить не-
сколько значений одного и того же слова, 
увлечься более детальным познанием 
разных сторон изучаемого языка (безэк-
вивалентной лексикой, фразеологизмами, 
пословицами). Это развивает наблюда-
тельность, позволяет приобщиться детям 
к творчеству, даже к ученической научной 
деятельности в рамках научного общества 
учащихся.

Создавая одноязычную среду, учитель 
стремится соблюдать принцип: «один чело-
век ― один язык». Соблюдение принципа 
выражается в том, что учащиеся пользу-
ются новым языком в тех случаях, когда 

Ïðàâèëüíî ñîçäàííàÿ ðå÷åâàÿ 
îáó÷àþùàÿ ñðåäà ñïîñîáñòâóåò 
áûñòðîìó è óñïåøíîìó ôîðìèðî-
âàíèþ ðå÷åâûõ íàâûêîâ è óìåíèé.
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они вынуждены сознательно использовать 
иностранный язык, иначе их не поймут. Реа-
лизация принципа «один человек ― один 
язык» в условиях искусственно созданной 
языковой среды означает осознанное, вы-
нужденное и регулируемое использование 
иностранного языка в общении с конкрет-
ными людьми.

В современных условиях в школах 
широко используются возможности 
интернет-ресурсов и цифровых плат-
форм для создания иноязычной образо-
вательной среды.

В этом отношении есть положитель-
ный пример использования современных 
средств обучения в г. Москва. Речь идет о 
контентах Московской электронной школы 
[12] и Российской электронной школы [17]. 
Учителя школ часто включают электронные 
материалы в учебный процесс по иностран-
ному языку. Электронная иноязычная сре-
да, окружающая школьника, побуждает его к 
скорейшему, сознательному и качественно-
му усвоению изучаемого языка, его языко-
вых и речевых средств. Электронные посо-
бия создают как виртуальную, так и реаль-
ную среду для общения на языке. Среда 
приобщает детей к культурным ценностям 
других стран, других народов [19; 20; 21]. 

Электронная среда являются кладезем 
разнообразных пособий и учебных материа-

лов на изучаемом ино-
странном языке. С элек-
тронными материалами 
на языке можно работать 
в любое время, с любых 
устройств. Выполнение 
цифрового домашнего 

задания автоматически погружает любого 
школьника в иноязычную образовательную 
среду. Дети с удовольствием выполняют 
электронные задания за пределами урока, 
за пределами школьного кабинета и школы 
в целом.

Использование компьютерных и мо-
бильных дидактических средств не может, 
конечно, сегодня вытеснить учителя из 

системы образования, заменить все его 
функции в режиме общения «учитель ― 
ученик». Это точка зрения Г. Г. Молчановой 
[11]. Необходимо согласиться и с точкой 
зрения Т. А. Полушкиной и Е. Г. Таревой 
[23]. Ученые правильно считают: примене-
ние цифровых инструментов в иноязычном 
образовании должно все-таки находиться 
под постоянным контролем преподавате-
ля. Это ключевой момент в организации 
учебного процесса по неродному языку 
в школе.

В поддержании иноязычной об-
разовательной среды важна и роль 
родителей обучающихся. Авторы учеб-
ников по иностранному языку неслучайно 
разработали Книгу для родителей. Здесь 
содержатся комментарии к устным и пись-
менным упражнениям из учебника, из 
других компонентов УМК; даются советы и 
рекомендации по их выполнению; даются 
ключи к заданиям учебника и заданиям из 
рабочей тетради. Родители поддерживают 
с помощью данного пособия среду, создан-
ную на уроке и продолжающую функциони-
ровать дома. 

Важна роль родителей в поддержании 
иноязычной среды и во внеклассной рабо-
те. Поддержание учебной иноязычной сре-
ды можно осуществлять благодаря: а) со-
вместной отработки языкового и речевого 
материала к внеклассному мероприятию; 
б) разучиванию с детьми распределенных 
ранее ролей; в) проведению домашних 
репетиций с ребенком и другими детьми 
из группы; г) совместному изготовлению 
декораций, костюмов для предстоящего 
мероприятия на языке.

Важна роль родителей и во время 
пребывания детей в электронной обра-
зовательной среде. Родители следят, на 
той ли платформе находится их ребенок, 
то ли задание он выполняет. Возможен 
и совместный просмотр художественных 
фильмов и мультфильмов, которые реко-
мендованы учителем.

Роль родителей была важна и во вре-

Ïðèìåíåíèå öèôðîâûõ èíñòðó-
ìåíòîâ â èíîÿçû÷íîì îáðàçîâàíèè 
äîëæíî âñå-òàêè íàõîäèòüñÿ ïîä 
ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì ïðåïîäà-
âàòåëÿ.

А. Н. ШАМОВ. Образовательная среда как фактор повышения учебных результатов...
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мена организации межшкольных обменов 
в недалеком прошлом. Родительский 
актив помогал учителю финансами, 
оказывал юридическую и администра-
тивную поддержку (гимназии № 1, 53, 67 
г. Нижнего Новгорода, гимназия № 38 
г. Дзержинск). Некоторые родители сопро-
вождали группу детей в зарубежную школу 
партнера, поэтому смогли погрузиться 
в языковую и культурную среду страны 
пребывания, что положительно сказалось 
на образовательных результатах такого 
обучения. 

Завершая статью, можно сказать: не-
возможно представить урок иностранного 
языка в школе без специально смодели-
рованной образовательной иноязычной 
среды, без использования новых учебных 
технологий, без широкого применения 

цифровых и 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 на уроках 
важна как виртуальная, так и реальная 
учебная среда.

Образовательная среда в целом в 
школе и на уроках иностранного языка, в 
частности, позволяет создавать и исполь-
зовать в качестве особых учебных средств 
образцы современной иноязычной речи; 
развивать адекватные навыки и умения 
иноязычного общения; превратить нерод-
ной язык в инструмент реального общения 
для каждого школьника; сделать иностран-
ный язык предметом личного достояния и 
личной ценности.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ àñïåêòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû 
ó÷àùèõñÿ ñ èíòåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ íà êîððåêöèîííûõ çàíÿòèÿõ. Àâòîð ðàñêðûâàåò ñòðóê-
òóðó ñîçäàííîé ìîäåëè è ðåçóëüòàòû åå âíåäðåíèÿ â ðàìêàõ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ðåàëèçîâàííîãî 
â ñïåöèàëüíûõ øêîëàõ äëÿ ëèö ñ èíòåëëåêòóàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü. 

Abstract. The article reveals the aspects of modelling the process of development of the emotional sphere 
of students with intellectual disabilities in correctional classes. The author reveals the structure of the 
created model and the results of its implementation within the framework of the innovation project realised 
in special schools for people with intellectual disability in the Republic of Belarus.
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Эмоциональная сфера индивида со-
ставляет важный аспект структуры его 
личности. Эмоции, чувства, настрое-

ния во многом определяют поведение и 
качественную социализацию в обществе. 
Эмоциональный компонент рассматри-
вается в структуре социальной адаптации 
личности и оказывает бесспорное влияние 
на поведенческий компонент. Адекватность 
эмоциональных проявлений зависит от ког-
нитивных возможностей индивида, от его 
способности понимать эмоцию, определять 
ее причину и следствие [3; 4].

Современное образовательное про-
странство во многом обусловливает 
качественный результат формирования 
жизненно значимых умений и навыков 
у учащихся с особыми образовательными 
потребностями. Особую категорию со-
ставляют учащиеся с интеллектуальной 
недостаточностью. Дети испытывают 
значительные сложности при взаимодей-
ствии с окружающими людьми, не всегда 
способны адекватно действовать в склады-
вающихся жизненных ситуациях, не могут 
оценить эмоциональные состояния у себя 
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и своих собеседников. Выделенные осо-
бенности негативно влияют на социальную 
адаптацию и приводят к коммуникативной 
депривации [7]. 

Сформированность эмоциональной 
сферы является основой формирования 
способности концентрироваться на конкрет-
ных ситуациях и 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 умений и навыков, 
обеспечивающих более высокий уровень 
социальной жизни учащихся с интеллек-
туальной недостаточностью [11]. Модель 
рассматривается как структурированная 
система знаков и символов, которая от-
ражает ход предстоящей деятельности. 
Рассмотрим структуру модели процесса 
развития эмоциональной сферы учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью на 
коррекционных занятиях. Предлагаемая 
модель включает в себя методологиче-
ский, процессуальный и оценочный ком-
поненты.

Методологическую основу структури-
рования коррекционного процесса состав-
ляют следующие подходы и принципы.

Антропоцентрический подход предпо-
лагает формирование и развитие умений и 
навыков в соответствии с личностным зна-
чением для человека и его жизнедеятель-
ности. В коррекционном процессе данный 
подход преломляется через существующие 
закономерности развития детей с нормо-
типичным развитием и детей с особыми 
образовательными потребностями; учет 
зоны ближайшего и актуального развития; 
включение детей с нарушениями в единое 
инклюзивное пространство с 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 сферы в норме и их учет в 
проектировании коррекционной работы. 
Это связано с возросшей актуальностью 
инклюзивного образования и потребностью 
создания соответствующих условий обра-
зовательной среды [1; 6].

Целостно-системный подход обо-
сновывает рассмотрение коррекционной 
работы как единого явления, состоящего 
из логически связанных компонентов, взаи-
модействующих друг с другом, а учащегося 
с интеллектуальной недостаточностью 
как цельной личности, развивающейся 
по законам формирования учащегося с 
нормотипичным развитием. В русле це-
лостно-системного подхода коррекцион-
ная работа рассматривается как процесс, 
который включает в себя логично структу-
рированные этапы и направления деятель-
ности. Данный подход раскрывается через 
принцип интеграции, который аргументи-
рует объединение основных компонентов 
эмоциональной сферы и обусловливает 
их развитие в процессе последовательных 
этапов коррекционной работы. Данный 
принцип обеспечивает взаимосвязь основ-
ных компонентов коррекции как системы, 
определяет содержание процесса работы 
с учащимися и выбор актуальных форм, 
методов и приемов работы [1; 9].

Компетентностный подход раскры-
вает значимость формирования компетен-
ций, которые обеспечивают способность и 
готовность действовать в различных жиз-
ненных ситуациях [2; 8]. Эмоциональная 
сфера учащегося во многом определяет 
выбранные им модели поведения, его по-
ступки и порывы [3; 4; 10]. Направления кор-
рекционной работы по развитию эмоцио-
нальной сферы предполагают формиро-
вание умений и навыков, способствующих 
адекватному выражению собственных 
эмоций, пониманию эмоций других людей. 
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Реализация компетентностного подхода 
позволяет сепарироваться от развития 
отдельных эмоциональных проявлений к 
формированию комплексного опыта: готов-
ности и способности свободно ориентиро-
ваться в обстоятельствах, выражать свои 
чувства и настроения, строить коммуника-
тивные связи с учетом определенных ситуа-
тивных целей в изменяющихся условиях. 
Компетентностный подход преломляется 
через принцип включения в деятельность. 
Данный принцип объясняет методическую 
необходимость обеспечения на коррекцион-
ных занятиях активных форм работы, 
которые дают возможность применять 
усвоенные компетенции в процессе жиз-
недеятельности [1; 5].

Процессуальный компонент модели 
процесса развития эмоциональной сферы 
включает ряд последовательных этапов 
коррекционной работы.

Первый этап ― проблемно-мотива-
ционный ― предполагает организацию ди-
агностики эмоциональной сферы учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью, 
выявление трудностей и компенсаторных 
механизмов; постановку значимых целей и 
задач предстоящей коррекционной работы. 
Цель и задачи формулируются с опорой 
на индивидуальные потребности каждого 
учащегося, обеспечивают целенаправ-
ленную работу всех участников деятель-
ности — учителя-дефектолога, ребенка, 
педагога-психолога и родителей.

Диагностика эмоциональной сферы 
проводится на основе наблюдения за прояв-
лением эмоций учащихся в специально 
организованной и свободной деятельности, 
а также в процессе выполнения диагности-
ческих заданий. Критерии, показатели и 
возможные методы диагностики представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 
Перечень критериев, показателей и диагностического инструментария для изучения 

эмоциональной сферы учащихся с интеллектуальной недостаточностью
Критерии Показатели Диагностический инструментарий

Умение замечать, правильно опре-
делять и выражать эмоции

 Учащийся самостоятельно 
замечает, правильно определяет и 
выражает эмоции.
 Замечает, правильно определяет
и выражает эмоции с помощью 
педагога. 
 Не замечает, не может правильно 
определить и выразить эмоции

Модифицированная методика 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной 
(первая серия заданий), наблюде-
ние

Умение устанавливать причин-
но-следственные связи между 
эмоциями и событиями

 Учащийся самостоятельно уста-
навливает причинно-следственные 
связи между эмоциями и события-
ми. 
 С помощью педагога устанавли-
вает причинно-следственные связи 
между эмоциями и событиями. 
 Не устанавливает причин-
но-следственные связи между 
эмоциями и событиями

Модифицированная методика 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной 
(вторая серия заданий), наблюде-
ние

Умение осуществлять контроль за 
своими эмоциями

 Учащийся самостоятельно 
осуществляет контроль за своими 
эмоциями. 
 Не во всех ситуациях осущест-
вляет контроль за своими эмоциями 
или делает это с помощью педагога. 
 Не контролирует свои эмоции

Модифицированная методика 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной 
(третья серия заданий), наблюдение
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Второй этап ― содержательный ― 
обеспечивает организацию коррекционной 
работы по развитию эмоциональной сферы 
учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью на коррекционных занятиях. 
Содержательный этап реализуется через 
следующие направления работы:
 развитие представлений об эмоциях 

человека (знакомство с эмоциональным 
словарем, пиктограммами эмоциональных 
состояний, жестами и мимикой, обеспечи-
вающими выражение эмоций);
  развитие умения дифференциро-

вать эмоциональные состояния человека 
(сравнение эмоций, словесное обозначе-
ние сравниваемых эмоций, определение 
ситуаций, провоцирующих проявление 
сравниваемых эмоций). В рамках данного 
направления работы уделяется внимание 
обогащению переживаний учащихся, а 
также расширению границ содержания 
эмоциональных состояний;
 развитие представлений о причин-

но-следственных зависимостях в системе 
«ситуация—эмоция» (работа над поиском 
причин эмоциональных состояний, разбор 
ситуаций на предмет вызываемых в них 
эмоций, разборы причин возникновения 
собственных ежедневных эмоций уча-
щихся). 

Данное направление 
предполагает проработку 
поведения и его послед-
ствий для эмоций окру-
жающих людей; развитие 
умения осуществлять 
контроль за своими эмо-

циями (моделирование и разбор ситуаций, 
отражающих последствия отсутствия кон-
троля за своими эмоциональными прояв-
лениями, сравнение моделей поведения, 
упражнения в сдерживании негативных 
эмоций в адрес окружающих людей). На-
правление реализуется в рамках бинарных 
занятий учителя-дефектолога и педаго-
га-психолога.

Перечисленные направления коррек-
ционной работы раскрывают содержание 

коррекционных занятий, которые каждый 
учитель-дефектолог проводит в соответ-
ствии с календарно-тематическим плани-
рованием.

В процессе осуществления содержа-
тельного этапа работы применяются прак-
тико-ориентированные методы и приемы: 
  эмоциональное стимулирование 

(использование мотивационных средств, 
обеспечивающих поддержку продуктивной 
деятельности детей); 
 педагогический и психологический 

тренинг (интерактивные методы работы, 
обеспечивающие формирование компе-
тенции межличностного общения и пове-
дения); 
 чтение и анализ коррекционных ска-

зок (позволяет включиться в специально 
созданный сюжет, предполагающий выбор 
поведения в актуальной ситуации);
 инсценирование ситуаций (обеспе-

чивает возможность включиться в ситуа-
цию и проявить соответствующую эмоцию, 
продемонстрировать свой выбор модели 
поведения);
 моделирование проблемных ситуа-

ций (предполагает создание ситуаций, 
которые вызывают спорные эмоции и сти-
мулируют к осуществлению адекватного 
выбора действий).

Оценочный компонент модели процес-
са развития эмоциональной сферы пред-
полагает объективный анализ проделанной 
работы. Он складывается из нескольких 
взаимосвязанных аспектов:
 анализ проделанной коррекционной 

работы с позиции учителя-дефектолога 
на основе повторной диагностической 
деятельности;
 анализ проделанной работы с пози-

ции родителей учащихся.
Качество коррекционной работы по 

развитию эмоциональной сферы учащих-
ся с интеллектуальной недостаточностью 
определяется рядом критериев:

1. Эмоциональное состояние учащихся 
в процессе проведения коррекционных 
занятий.

Êà÷åñòâî êîððåêöèîííîé ðàáîòû 
ïî ðàçâèòèþ ýìîöèîíàëüíîé ñôå-
ðû ó÷àùèõñÿ ñ èíòåëëåêòóàëüíîé 
íåäîñòàòî÷íîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿ 
ðÿäîì êðèòåðèåâ.
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2. Сформированность умений по основ-
ным направлениям коррекционной работы: 
 развитие представлений об эмоциях 

человека;
 развитие умения дифференциро-

вать эмоциональные состояния человека, 
 развитие представлений о причин-

но-следственных зависимостях в системе 
«ситуация—эмоция»;
 развитие умения осуществлять кон-

троль за своими эмоциями;
3. Положительные изменения в по-

ведении учащихся (проявление эмпатии 
по отношению к окружающим, отсутствие 
агрессии по отношению к себе и другим, со-
блюдение общепринятых норм поведения);

4. Отзывы родителей учащихся.
Представленная модель процесса раз-

вития эмоциональной сферы учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью была 
реализована в рамках инновационного 
проекта на базе специальных школ для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью 
в Республике Беларусь в течение 2022―
2024 гг. 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 возраста с легкой интеллектуаль-
ной недостаточностью. 

С целью определения эффективности 
проведенной работы были проанализиро-
ваны результаты диагностики до и после 
реализации модели процесса развития 
эмоциональной сферы учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью. 

Количественный и качественный ана-
лиз результатов итогового исследования 
позволил выделить пять уровней сформи-
рованности эмоциональной сферы учащих-
ся младшего школьного возраста с легкой 
интеллектуальной недостаточностью: 
 высокий (13―15 баллов): учащийся 

самостоятельно замечает, правильно 
определяет и выражает эмоции, устанавли-
вает причинно-следственные связи между 

эмоциями и событиями, осуществляет 
контроль за своими эмоциями;
  выше среднего (9―12 баллов): 

учащийся с опорой на стимулирующую и 
поддерживающую помощью педагога за-
мечает, правильно определяет и выражает 
эмоции, устанавливает 
причинно-следственные 
связи между эмоциями 
и событиями, осущест-
вляет контроль за своими 
эмоциями;
 средний (6―8 бал-

лов): учащийся с помощью педагога (показ 
способов деятельности) замечает, пра-
вильно определяет и выражает эмоции, 
устанавливает причинно-следственные 
связи между эмоциями и событиями, осу-
ществляет контроль за своими эмоциями;
 ниже среднего (3―5 баллов): уча-

щийся с опорой на совместные действия 
с педагогом замечает, правильно опреде-
ляет и выражает эмоции, устанавливает 
причинно-следственные связи между 
эмоциями и событиями, осуществляет 
контроль за своими эмоциями;
 низкий (0―2 балла): учащийся не 

замечает, не может правильно определить 
и выразить эмоции, не устанавливает 
причинно-следственные связи между 
эмоциями и событиями, не контролирует 
свои эмоции.

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 (до коррекции ―13 %), средний 
уровень был выявлен у 20 % (до коррекции 
― у 10 %), уровень ниже среднего показали 
15 % детей (до коррекции ― 45 %), низкий 
уровень не был выявлен ни у одного уча-
щегося (до коррекции ― у 32 %). 

Количественные показатели представ-
лены наглядно на диаграмме.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå âíå-
äðåíèÿ ìîäåëè ïðîöåññà ðàçâèòèÿ 
ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû âûñîêèé 
óðîâåíü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
30 % ó÷àùèõñÿ.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Диаграмма 

Качественный анализ результатов ито-
гового исследования свидетельствует о 
положительных изменениях, появившихся 
у учащихся в русле сформированности 
эмоциональной сферы. Следует отметить 
проявление интереса и мотивации детей к 
коррекционным занятиям и включению в но-
вые виды деятельности. Испытуемые стали 
проявлять более разнообразные эмоции в 
процессе общения со сверстниками, шли на 
контакт с педагогами. Учащимся стало про-
ще выделять ключевые признаки эмоций 
человека, выявлять причинно-следствен-
ные связи в системе «ситуация―эмоция». 
Межличностное взаимодействие учащихся 
характеризуется продуктивностью, способ-
ностью и желанием проявлять эмпатию друг 
к другу, инициативностью в совместной де-
ятельности. Важным наблюдением высту-
пает снижение агрессивных проявлений у 
детей в случае отрицательного взаимодей-
ствия или критики относительно процесса 
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Уровни сформированности эмоциональной сферы учащихся 
младшего школьного возраста с легкой интеллектуальной недостаточностью 

до и после проведения коррекционной работы

и результата выполненной работы на заня-
тии. Отметим факт использования мимики 
и жестов в процессе общения, что сделало 
эмоциональные проявления более выра-
зительными и понятными для окружаю-
щих. Возросла роль анализа поступков 
и поведения других людей, что снизило 
риск проявления неадекватных реакций и 
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 подтверждение и в других со-
временных исследованиях эмоциональной 
сферы, в ходе которых были отмечены схо-
жие проблемы учащихся с особенностями 
психофизического развития (Т. А. Маслова, 
К. Ф. Миракян, Н. А. Смирнова и др.).
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Анализ результатов внедрения модели 
процесса развития эмоциональной сферы 
у учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью показал ее эффектив-
ность. Разработанная в рамках инноваци-
онного проекта модель, позволяет визуали-

зировать и структурировать коррекционную 
работу с детьми в специальных школах, что 
упрощает процесс работы учителя-дефек-
толога и обеспечивает качественную пере-
дачу знаний и формирование практических 
умений и навыков.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Áàéêîâà, Ë. À. Òåîðèÿ öåëîñòíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà â íîðìàòèâíî-ôîðìèðóþùåé 
è ãóìàíèñòè÷åñêîé ïàðàäèãìàõ / Ë. À. Áàéêîâà // Ãóìàíèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè: ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû, òåîðèÿ, ïðàêòèêà. — Ðÿçàíü, 2023. — 
Ñ. 32—59.

2. Áðûêàëîâà, Î. Ã. Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä êàê ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé: ê ïðîáëåìå òðàíñôîðìàöèè òðàäèöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïàðà-
äèãìû / Î. Ã. Áðûêàëîâà. — Kant. — 2020. — ¹ 2 (35). — Ñ. 195—199.

3. Êàðïóøêèíà, Í. Â. Êîððåêöèÿ ýìîöèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîé ñôåðû ìàòåðåé äåòåé ñ òÿæåëûìè 
è ìíîæåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ ñðåäñòâàìè êîãíèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè / 
Í. Â. Êàðïóøèíà, Â. Â. Êèñîâà, Í. Ë. Ñàìñîíîâà // Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. — 2022. — ¹ 76-4. — Ñ. 380—382.

4. Êóçíåöîâà, È. Î. Ýìîöèîíàëüíàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè: îñîáåííîñòè è óñëîâèÿ åå ôîðìèðîâàíèÿ / 
È. Î. Êóçíåöîâà // Ãóìàíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ. — 2019. — ¹ 2. — Ñ. 134—143.

5. Ìàñëîâà, Ò. À. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå äåòåé ñ íàðóøåíèåì ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé 
ñôåðû / Ò. À. Ìàñëîâà, Å. Í. Öàðåâà // Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. — 2023. —
¹ 100—1. — Ñ. 78—80.

6. Ìåøêîâ, Í. È. Âîñïèòàíèå â ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäàãîãèêå / Í. È. Ìåøêîâ, Ä. Í. Ìåø-
êîâ // Ãóìàíèòàðèé: àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ãóìàíèòàðíîé íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. — 2021. — 
Òîì 21. — ¹ 2 (54). — Ñ. 177— 188.

7. Ìèðàêÿí, Ê. Ô. Îñîáåííîñòè ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ 
çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ / Ê. Ô. Ìèðàêÿí // Ðåãèîíàëüíûé âåñòíèê. — 2021. —
¹ 5 (61). — Ñ. 13—17.

8. Íàóì÷èê, Â. Í. Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä êàê ïåäàãîãè÷åñêèé íåîëîãèçì: ôîðìà è ñîäåð-
æàíèå / Â. Í. Íàóì÷èê // Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ = Àctual issues 
of professional education : ìàòåðèàëû V ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, 
Ìèíñê, 25—26 ìàÿ 2023 ãîäà / Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èíôîðìàòèêè è ðàäèîý-
ëåêòðîíèêè ; ðåäêîëëåãèÿ: Ò. Â. Êàçàê [è äð.]. — Ìèíñê, 2023. — Ñ. 250—254.

9. Íèêîëàåâà, Í. Â. Ïðîáëåìà ìåòîäîëîãè÷åñêîãî åäèíñòâà â ñîâðåìåííîé ôèëîñîôñêî-ïå-
äàãîãè÷åñêîé ïàðàäèãìå / Í. Â. Íèêîëàåâà. — Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà ñëóæåáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè. — 2021. — ¹ 3. — Ñ. 183—189.

10. Ñìèðíîâà, Í. À. Îñîáåííîñòè ïñèõî-êîððåêöèîííîé ðàáîòû ñ äåòüìè ìëàäøåãî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà, èìåþùèìè íàðóøåíèå ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû (èíòåëëåêòóàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü) / 
Í. À. Ñìèðíîâà // Òåîðèÿ è ïðàêòèêà îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ ñåãîäíÿ : ñáîðíèê ñòàòåé 
V ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. — Ïåòðîçàâîäñê. — 2023. — Ñ. 223—229.

11. Ôàéçóëëàåâà, Å. Ä. Ìîäåëèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà äëÿ ðåáåí-
êà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ êàê îòêðûòîå ñîâìåñòíîå ðåôëåêñèâíîå äåéñòâèå 
ñîïðîâîæäàþùèõ âçðîñëûõ / Å. Ä. Ôàéçóëëàåâà, Í. À. Ìåäîâà // Âåñòíèê Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. — 2018. — ¹ 1 (190). — Ñ. 15—21.

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса



52

Повышение квалификации 
педагогических кадров

Профессионально-личностное развитие педагога в 
меняющемся мире: постановка проблемы

А. В. КАНДАУРОВА
доктор педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики воспитания 
и социальной работы Российского 
государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена 
( Санкт-Петербург)
kandaurova@list.ru

Н. Г. МИЛОВАНОВА
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры общей и социальной 
педагогики Школы образования 
Тюменского государственного 
университета (Тюмень) 
natamil2004@mail.ru

Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ïîäíèìàåòñÿ äèñêóññèîííûé âîïðîñ î äåòåðìèíàöèè è çàâèñèìîñòè 
óñïåøíîñòè ïðîöåññà ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãà îò ãîòîâíîñòè è 
ñïîñîáíîñòè ê ñàìîèçìåíåíèÿì êàê àëüòåðíàòèâû àäàïòàöèè. Àâòîðû, àíàëèçèðóÿ ïî-
íÿòèÿ èçìåíåíèé, ñàìîèçìåíåíèé â îòíîøåíèè âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, äîêàçûâàþò, ÷òî â 
îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãà äîëæåí áûòü ïðîöåññ ñàìîèçìå-
íåíèÿ. Îáîñíîâàíèå è ýìïèðè÷åñêàÿ îöåíêà ïîòåíöèàëà ñàìîèçìåíåíèé (Í. Â. Ãðèøèíà)
äîêàçûâàþò íåîáõîäèìîñòü ïåäàãîãó îñîçíàòü ñâîè ðåñóðñû, âûðàáîòàòü ñâîþ ïîçèöèþ â 
îòíîøåíèè èçìåíåíèé, ñïðîåêòèðîâàòü ñòðàòåãèþ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ëè÷íîñòíîãî 
ñàìîðàçâèòèÿ, â êîòîðîì íàèáîëåå äåéñòâåííûì è ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì ÿâëÿåòñÿ 
åãî ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ñàìîèçìåíåíèÿì.
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Современный мир все активнее и ди-
намичнее продуцирует вызовы нео-
пределенности, которые по мнению 

Н. В. Гришиной уже стали основными источ-
никами изменений не только жизненных 
ситуаций и устоев повседневности, но и 
факторами изменения самой личности [4]. 
Н. В. Гришина подчеркивает, что «… пробле-
ма изменчивости человека ― одна из фун-
даментальных проблем психологии» [4].
При этом по мнению большинства оте-
чественных ученых, вопрос отношения 
категорий «изменение» и «развитие» 
по-прежнему остается дискуссионным. 
В классической психологии изначально 
термин «развитие» применялся по отно-
шению к 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 времени и в 
структуре» [4]. К настоящему времени на-
копилось достаточное число лонгитюдных 
исследований и 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-
го пути» [15].

Abstract. The article raises the debatable issue of determinacy and dependence of the success of the 
process of a teacher's professional and personal development on their readiness and ability to self-change 
as an alternative to adaptation. The authors, analysing the concepts of changes and selfchanges in 
relation to an adult, prove that the process of selfchange should be the basis of a teacher's professional 
and personal development. Justification and empirical evaluation of the potential of selfchanges (N. V. 
Grishina) prove the necessity for a teacher to realise their resources, develop their position in relation to 
changes, design a strategy for their professional personal self-development, in which the most effective 
and efficient mechanism is their readiness and ability for selfchanges.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àäàïòàöèÿ, ïåäàãîã, ñàìîèçìåíåíèå, ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå, ìåíÿþ-
ùèéñÿ ìèð, ïîòåíöèàë ñàìîèçìåíåíèé

Keywords: adaptation, teacher, self-change, professional and personal development, changing world, 
potential for self-change

Обращение к философским, энцикло-
педическим источникам, а также к анализу 
современных трендов и вызовов, позво-
ляет заключить, что поскольку основной 
сущностной характеристикой изменений 
является альтернатива стабильности (ведь 
не всякое изменение приводит к развитию), 
постольку современный мир ― источник и 
детерминант изменений. Вопрос о направ-
ленности изменений остается открытым 
и представляет научный интерес. В свое 
время Элвин Тоффер, автор метафоры 
«культурный лаг», утверждал, что стресс 
неопределенности у человека вызывают 
не сами по себе изменения и не их направ-
ление (положительное или отрицательное 
изменение в жизни человека одинаково 
продуцирует стресс), а скорость происхо-
дящих изменений, требующая такой же 
скорости адаптации человека к ним [17]. 
Зигмунт Бауман, великий социолог наше-
го времени и «автор метафоры «текучая 
реальность», утверждал мысль о «нена-
правленности перемен», что обусловли-
вает пребывание человека «в постоянно и 
непредсказуемо меняющейся реальности» 
[44; 2]. Актуальность проблемы зависимо-
сти и связи развития и изменений в психо-
логии личности подчеркивали и Л. Хьелл
и Д. Зингер, которые ввели в оборот па-
раметр оценки черт личности в 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-
бинштейна, «поставившего проблему 
соотношения изменчивости и тождествен-
ности человека, а также утверждавшего о 
«пребывании в 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 связано с ее 
постоянным изменением, осуществлением 
личностного роста» [19, c. 32], представле-
ния о вызовах меняющейся реальности, о 
вызовах и рисках постоянно меняющегося 
социального и культурного контекста не 
нашли достаточного практического выра-
жения, но поставили в число первооче-
редных задач вопросы поиска способов, 
социально-психологических технологий, 
поведенческих стратегий межличностного 
и социального взаимодействия с окру-
жающим миром. Человек в современном 
мире находится в постоянном и непре-
рывном процессе адаптации к происхо-
дящим изменениям. Каждый адаптивный 
акт требует затрат психоэмоциональных, 
энергетических, психологических, физио-

логических ресурсов че-
ловека, которые, как из-
вестно, не безграничны. 
Разумеется, накаплива-
емый в течение жизни 
опыт формирует доста-
точно широкий арсенал 
стратегий поведения и 

жизнедеятельности, из которого человек 
выбирает наиболее подходящий в контек-
сте той или иной ситуации. Однако данный 
выбор нередко осуществляется стихийно, 
интуитивно, по привычке. Очевидно, что и 
результат адаптации или разрешения ка-
ждой ситуации будет обусловлен адекват-
ностью выбора. Современный динамично 

меняющийся мир постоянно предъявляет 
требования к необходимости адаптиро-
ваться к новым вызовам и переменам. Это 
касается всех сфер жизнедеятельности 
человека: глобальных (экономические 
бифуркации, политические проблемы, 
опасность новых инфекций и возможность 
пандемии, климатические и экологические 
катастрофы); повседневных (развитие ин-
формационных и технологических средств, 
необходимость освоения все новых тех-
нологий жизнеобеспечения, быстрое 
устаревание знаний и обновление инфор-
мационных ресурсов, включая область 
законотворчества и многое другое). Если 
В. А. Петровский вводил в психологическую 
теорию понятие «надситуативности актив-
ности и поведения личности», что пред-
полагало наличие выбора «поднимаясь
над ситуацией» [12, с.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 готовым к самоизменению.

Гуманитарная наука настоящего време-
ни, сосредоточившись на проблемах чело-
века, предлагает широкий спектр научных 
результатов. Так, интересны работы психо-
логов в области совладающего поведения 
(копинг-стратегий), где эмпирически дока-
заны конструктивность и неконструктив-
ность тех или иных стратегий, разработаны 
тренинги и семинары по освоению разных 
способов преодоления трудных ситуаций 
и осознанного выбора предпочитаемой 
стратегий поведения; вновь стали ак-
туальны исследования стрессоров и триг-
геров внешней среды; активно изучаются 
механизмы и способности преодоления 
человеком трудных (экстремальных) ситуа-
ций (кризисная педагогика и психология; 
педагогика и психология безопасности); 
вновь становится популярной теория 
жизненного потенциала (А. Д. Леоньева) и 
жизнестойкости (С. Мадди). Интересны ра-
боты белорусского ученого Л. Пегаменщика 

Â ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãè÷åñêîé 
íàóêå îáùåïðèçíàíî, ÷òî «ñî-
õðàíåíèå óñòîé÷èâîñòè, èíòåãðà-
òèâíîñòè ëè÷íîñòè ñâÿçàíî ñ åå 
ïîñòîÿííûì èçìåíåíèåì, îñóùåñò-
âëåíèåì ëè÷íîñòíîãî ðîñòà».
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об исследованиях травматичности стресса 
на людей, который приводит данные, что 
80 % испытуемых справляются с кризисной 
ситуацией за счет собственных ресурсов и 
ресурсов социальной сети поддержки; 20 % 
нуждаются и обращаются за помощью к 
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 вошло в научный дискурс 
изначально в русле клинической психоло-
гии, как механизм и результат избавлений 
клиента от разного рода зависимостей. 
Вместе с тем, в настоящее время изучение 
самоизменений актуализировано тезисом 
о субъектной активности самой личности 
в процессе своих позитивных изменений. 
Именно в рамках данной теоретической 
платформы возникли и вошли в научный 
и повседневный тезаурус такие понятия 
как «благополучие», «социальное бла-
гополучие», «профессиональный рост», 
«профессиональное и личностно-профес-
сиональное развитие», «функциональная 
зрелость», «активное долголетие», «каче-
ство жизни» и другие. Данный понятийный 
ряд подтверждает возможность и необ-
ходимость самоизменений во взрослом 
возрасте как фактора и условия развития, и 
в том числе ― профессионально-личност-
ного. Например, В. Р. Манукян и И. Р. Мур-
тазина приводят примеры изменений 
глобальной структуры черт во взрослом 
возрасте, благодаря чему взрослые люди 
становятся «более доброжелательными, 
добросовестными, эмоционально ста-
бильными, открытыми к новому опыту, что 
способствует гармонизации межличност-

ных отношений и 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 субъектной и осознанной активностью 
самого педагога в стрем-
лении изменить свою 
жизненную ситуацию, 
жизненную позицию» [9].

В  разработанной 
Л. М. Митиной концеп-
ции профессионального 
развития выделены две модели: модель 
профессионального развития и модель 
адаптивного функционирования [10]. 
Адаптивное функционирование специали-
ста основано на подчинении профессио-
нальной деятельности внешним обстоя-
тельствам, что по мнению автора неизбеж-
но приводит к профессиональному регрес-
су и профессиональной стагнации на фоне 
постоянного стремления удовлетворить 
требования среды за счет адаптации к ней 
(«эксплуатации стереотипов, канонизации 
и универсализации собственного опыта»), 
вместо самоизменений. «Данная модель 
приводит к 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: только у 12 человек ― 
26 % выявлен высокий уровень профес-
сионально-личностного развития (модель 
развития). Именно адаптивная модель 
деятельности и поведения была долгое 
время фундаментальным основанием в 
психологии в традиции эволюционного 
подхода, естественного отбора и т. п. Се-
годня в условиях перманентных вызовов 
меняющейся действительности становит-
ся очевидно, что адаптивная модель уже 
не отвечает задачам современности, не 
обеспечивает человеку устойчивости в не-
определенности и уверенности в трудных 

Ñåãîäíÿ â óñëîâèÿõ ïåðìàíåíòíûõ 
âûçîâîâ ìåíÿþùåéñÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòè ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíî, 
÷òî àäàïòèâíàÿ ìîäåëü óæå íå 
îòâå÷àåò çàäà÷àì ñîâðåìåííîñòè.
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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 его адаптационным возмож-
ностям» [3, с. 6].

Анализ подходов различных авторов 
к содержанию и понятию профессио-
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-
сиональных и 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 остаться в профессии» [16]; «процесс 
интеграции процессов самоопределения, 
самореализации и социализации педагога 
в изменении своей личности под влиянием 
социальных воздействий и собственной 
активности» [1]; «активное качественное 

преобразование учите-
лем своего внутреннего 
мира» [7];
 в-третьих, низкая 

мотивация педагога к са-
моизменению отражает 
выбранную им адаптив-
ную модель профессио-

нального поведения, не способствующую 
профессионально-личностному развитию, 
приводящую к профессиональным деструк-
циям и стагнациям.

Следовательно, наиболее действен-
ным и эффективным механизмом профес-
сионально-личностного развития педагога 

является его готовность и способность к 
самоизменениям. Опираясь на фундамен-
тальное положение об изменчивости как 
имманентной характеристики процессуаль-
ной и динамичной природы личности, 
Н. В. Гришиной введено в научный дискурс 
понятие «потенциала самоизменения» как 
способности личности к самоизменению, а 
актуализация данного потенциала ― как 
готовность к самоизменениям [5]. В на-
учной школе Н. В. Гришиной разработан 
и валидизирован опросник «Потенциал 
самоизменений» [9], который был исполь-
зован нами в эмпирическом исследовании, 
в котором приняли участие 142 человека 
(педагоги общеобразовательных школ и 
преподаватели высшего образования, все 
респонденты ― женского пола, что было 
определено в условиях исследования) из 
Санкт-Петербурга и Тюмени. 

Опросник включает 24 вопроса по 
четырем шкалам. Шкала 1 «Потребность 
в самоизменениях» характеризует общее 
положительное отношение к самоизме-
нениям, как к новым возможностям и 
новому опыту («хочу меняться»). Шкала 
коррелирует с такими показателями как 
ценность самостоятельности, мотивация 
достижений. Шкала 2 «Способность к осоз-
нанным самоизменениям» позволяет диа-
гностировать в целом общую способность 
и желание респондентов стать активными 
субъектами собственной жизни («надо 
меняться»). Шкала 3 раскрывает общие 
представления респондентов об осознан-
ности возможности измениться («человек 
меняется») ― «Вера в возможность само-
изменений». При этом показатели данной 
шкалы положительно коррелируют с по-
казателями стремления к безопасности и 
соответствия традициям. Шкала 4 «Воз-
можность изменений» отвечает на вопрос 
о стремлении и нежелании, о гибкости и 
мобильности человека или его ригидности 
меняться («могу меняться»). Полученные 
результаты представлены в таблице.

Ñëåäîâàòåëüíî, íàèáîëåå äåéñòâåí-

íûì è ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì 

ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî 

ðàçâèòèÿ ïåäàãîãà ÿâëÿåòñÿ åãî 

ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ñàìî-

èçìåíåíèÿì.
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Таблица
Результаты эмпирической оценки потенциала самоизменений педагогов (n=142)

Шкала Средние 
значения

Стандартные 
отклонения

Полученный 
средний балл по выборке

Шкала 1 «Потребность в самоизменениях» 19,52 3,35 18,34

Шкала 2 «Способность 
к осознаваемым самоизменениям» 

22,96 3,83 19,56

Шкала 3 «Вера в возможность
самоизменений»

19,16 3,76 14,21

Шкала 4 «Возможность самоизменений» 17,14 3,67 13,16

Общий балл 44,50 10,75 38,95

Полученные результаты дают право 
заключить, что педагоги испытывают по-
требность в самоизменениях, осознают 
стремительность внешних перемен, необ-
ходимость их освоения для продуктивно-
сти профессиональной деятельности и 
соответствия внешним требованиям. При 
этом вера в возможность самоизменений 
среди респондентов снижена. Можно 
предположить, что чрезмерная занятость, 
превышающая норму учебная нагрузка 
фактически не оставляют времени педа-
гогам для саморазвития и самоизменений.

Таким образом, в современных усло-
виях изменяющегося мира актуализи-
руется проблема детерминант професси-
онально-личностного развития педагога, а 
потребность в самоизменениях становится 
базовой характеристикой успешной про-
фессиональной деятельности педагога, 
условием его профессионально-личност-
ного развития.

Проблема организации и обеспечения 
профессионально-личностного развития 
педагога сегодня ставит вопросы не только 
повышения квалификации и развития необ-
ходимых профессиональных компетенций. 
Сегодня остро стоит вопрос о сохранении 
педагогического корпуса в целом, о преду-
преждении профессиональных деформа-
ций, о профилактике выгорания и профес-
сиональной усталости. В научных иссле-

дованиях вновь усиливается внимание к 
описанию стрессогенных факторов, влияю-
щих на успешность профессионально-лич-
ностного развития педагогов, и различных 
технологий, способных «научить» педагога 
справляться с ними. По мере усиления 
изменений профессионального контекста 
деятельности педагога традиционные 
технологии профессионально-личностного 
развития педагога дополняются различны-
ми стратегиями совершенствования своей 
профессиональной деятельности и разви-
тия личностных качеств, умений, позво-
ляющих справляться с новыми вызовами 
(«конструирования», «преобразования», 
«жизнетворчества», «совладания», стрес-
соустойчивости» и др.). 

Перспективными направлениями рас-
сматриваемой проблемы можно считать 
исследование потребности педагога в 
самоизменениях в различных вариантах 
взаимодействия с вызовами изменяю-
щейся реальности (сильная/слабая по-
требность в самоизменениях в сочетании 
с сильными/слабыми ресурсами педагога 
и др.); изучение стратегий самоизменений, 
предполагающих активизацию субъектной 
активности человека в изменении своей 
жизненной ситуации; изучение механизмов 
развития самостей человека (саморазви-
тия, самосовершенствования, саморегу-
ляция, самооценка и др.).
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îïðåäåëåíû ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ ñóáúåêòíîñòè ïåäàãîãà â ïðîôåññèîíàëüíîì 
è êóëüòóðíîì êîíòåêñòå åãî äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ðàññìîòðåíèè âëèÿíèÿ ñîöèîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ íà 
ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ è íà ñïîñîáíîñòü ïåäàãîãà èñïîëüçîâàòü èõ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèìåíåí ìåòîä 
ðåòðîñïåêòèâíîãî êîíòåêñòíîãî àíàëèçà. Ïðåäñòàâëåíà ñâÿçü ñóáúåêòíîñòè ïåäàãîãà ñ ñîöèîêóëüòóðíûìè 
óñëîâèÿìè â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì. Ðàññìîòðåíû àñïåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
óðîâíåé, äîïîëíèòåëüíîãî è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê ñîöèîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà 
ñóáúåêòû ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è îïðåäåëÿþùèõ äîñòèæåíèå öåëåé íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå».
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Актуальность развития субъектности 
педагога (учителя, преподавателя) 
определяется целевыми установками 

национального проекта «Образование», в 
котором предусмотрено, в частности, «про-
фессиональное развитие педагогических 
работников и управленческих кадров», 
проявляемое, по мнению авторов статьи, 
в совокупности с личностным развитием. 

Субъектность педагогической деятель-
ности учителя связана с готовностью педа-
гога к личностному развитию и самосовер-
шенствованию, способностью адаптации к 
требованиям настоящего времени опыта 
предшествующих поколений, с пониманием 
роли культуры в миссии системы образо-
вания в нашей стране, с ответственностью 
за результаты своей профессиональной 
деятельности. 

Структура и содержание субъектности 
педагога рассмотрены в работах Р. И. Сун-
натовой, А. А. Черных, Е. Н. Волковой и 
других исследователей [17, 20]. Характери-
зуя субъектность учителя (преподавателя), 
эти авторы используют такие качества 
личности как «отношение к себе как к дея-
телю», «способность решать проблемы, 
используя все средства человеческого по-
тенциала»; «самореализацию в карьерном 
пути», «возможность самовыражения», 
«активную профессиональную позицию», 

Abstract. The article defines the prerequisites for the development of teacher's subjectivity 
in the professional and cultural context of their activity. When considering the influence of 
sociocultural factors on the education system and on the teacher's ability to use them in his 
activity, the method of retrospective contextual analysis is applied. The connection of the 
teacher's subjectivity with sociocultural conditions in the past and present is presented. 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.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîöèàëüíûé èíñòèòóò îá-
ðàçîâàíèÿ, íåôîðìàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñóáúåêòèâíîñòü 
ïåäàãîãà

Keywords: quality of pedagogical activity, social institute of education, non-formal education, 
additional education, subjectivity of a teacher

«способности производить значимые 
преобразования в мире, в других людях, в 
самом себе», «идентификацию человека с 
миром культуры». Авторы статьи считают 
возможным использовать в определении 
«субъектность педагога», в дополнение к 
процитированным качествам, «осущест-
влять свой, персональный путь развития 
себя и других», «индивидуальную трак-
товку педагогических явлений, процессов 
и событий», «своеобразное видение буду-
щего, которое может быть реализовано». 
В этой связи отметим, что в англоязычной 
педагогической литературе термин «су-
бъектность» практически не употребляет-
ся, его заменяет термин «субъективность».

Принимая в рассмотрение все перечис-
ленные факторы субъектности педагога, 
авторы статьи считают необходимым учи-
тывать исторический и 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 его творческой 
индивидуальности и субъектности. 

Метод культурно-исторического анали-
за контекста развития системы образова-
ния позволил нам выявить предвосхищаю-
щий характер влияния «материальных 
элементов» социума на формирование су-
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бъектной позиции педагога. Сначала из-
меняются его «инерционные» (структурно-
функциональные) элементы, и этот период 
связан с взаимодействием формального 
существующего образования с социальны-
ми и культурными инновациями, которые 
необходимо включить в 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, нормативы и вся 
система в 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, возникшие в период от Средних 
веков до Возрождения, потребовали 
своего включения в образовательную 
деятельность посредством методоло-
гии. Педагогическая деятельность кар-
динально изменилась в соответствии с 
новыми потребностями общественной 
жизни. Этот процесс охватывал как со-
циальную, так и личностную составляю-
щую становления новой педагогической 
системы. Если раньше каждый учитель 
должен был обладать моральным зна-
нием, которое подлежало передаче сле-
дующему поколению, то теперь к нему 
предъявлялось требование обладать 
реальным знанием и умением его пере-
дать, то есть нужно иметь профессиональ-
ные знания двух сортов: знать предмет 
преподавания и законы его усвоения, то 
есть, собственно педагогические законы.

Что касается знания предмета обу-
чения, то осуществиться этому процессу 
помогли те культурные инновации, которые 
возникли в результате социальных изме-
нений: открытие новых земель, торговля, 
коммуникации, технический прогресс, 
налаживающий коммуникацию и связь, 
и главное — открытие книгопечатания, 
что позволило обеспечить грамотность 
всего общества, а педагогу — предложить 

системе образования дидактику, самому 
освоить грамотность и обучить грамотности 
учеников, тем самым поднимая общество 
на более высокий уровень культуры [2]. 
Освоение грамотности нередко было свя-
зано с открытием нового 
понимания мира, нового 
мировоззрения. Иначе 
говоря, освоение грамот-
ности стало необходимой 
составляющей форми-
рования субъектности 
педагога, на ней основывалось новое 
мировоззрение, формируемое научным 
отношением к действительности. Таким 
образом, социокультурные изменения 
непосредственно повлияли на форми-
рование и 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 поиска и внедре-
ния новых методов, формирование новой 
педагогики проходил в сложных условиях 
изменения ценностей культуры, поэтому 
реформы всей образовательной системы 
происходили в борьбе учителей за свой со-
циальный статус, в условиях конкуренции и 
мировоззренческих противоречий. Многие 
ценные находки талантливых педагогов 
хранились в 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. Бэкона о 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 числе и педагогику: 
«всех учить всему» согласно законам при-
роды, открывая успешные дидактические 

Ðåôîðìû âñåé îáðàçîâàòåëüíîé 
ñèñòåìû ïðîèñõîäèëè â áîðüáå 
ó÷èòåëåé çà ñâîé ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ, â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè è 
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé.
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приемы, опираясь на объективные фак-
торы усвоения: восприятие, наглядность, 
природные аналогии и другие факторы. 
Я. А. Каменскому удалось разработать 
дидактику, учитывающую природные ка-
чества ребенка, возрастную периодизацию 
обучения, которая в основных чертах со-
хранилась до настоящего времени, создать 
условия для включения культурных иннова-
ций в будущую образовательную систему и 
тем самым трансформировать социальный 
институт образования для дальнейшего 
общественного развития [2; 5]. Из приве-
денного примера видно, что субъектность 
педагога включает как социокультурные 
аспекты, так и личностные. Это позволяет 
нам предвидеть будущее как опережающее 
отражение прошлого. 

Социокультурные факторы разви-
тия субъектности педагога

Современное образование требует от 
педагога не только совершенствования 
собственной педагогической деятельности, 
ее субъектности, но и изменения своего 
статуса, выхода за рамки образователь-
ной организации, осознания социальных и 
культурных инноваций в обществе, влияю-
щих на весь образовательный процессc 
[3; 5; 19]. С другой стороны, усиливается 
зависимость науки, экономики, политики 
от образованности и воспитанности граж-

дан. В этой связи воз-
никает необходимость 
анализа тех социокуль-
турных факторов, кото-
рые оказывают влияние 
на совершенствование 

педагогического процесса и субъектности 
педагога. Этими факторами являются 
цифровая модификация современного 
общества, экономики, изменение форм 
коммуникации в культуре, изменение 
ценностных оснований, мировоззрения 
современного человека (плюрализмом 
ценностей, постмодерн, определенная ато-
мизация в общественных связях и др.). В 
этих условиях совершенствование образо-
вания требует включения в инновационные 

проекты развития системы образования 
таких социокультурных факторов, которые 
сохраняя целостность системы, оказывают 
позитивное влияние на профессионализм и 
субъектные позиции педагога и учащихся. 

Этой логике, по нашему мнению, сле-
дует национальный проект «Образование» 
[10], в котором есть место и структур-
но-функциональному развитию образо-
вательных организаций («Умная школа», 
создание технопарка универсальных 
педагогических компетенций в педагогиче-
ских вузах), и ценностным установкам на 
развитие патриотизма, социальной ответ-
ственности, творчества и добровольчества 
субъектов образования, раскрытия их 
человеческого потенциала. Национальный 
проект «Образование» открывает большие 
возможности для проявления не только 
субъектности, но и агентности всех участ-
ников процесса образования. В отечествен-
ной социологии и педагогике агентность 
понимается как «способность к проактив-
ному воздействию человека на окружение, 
социальные структуры, включая создание 
новых форм взаимодействия в 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];
 успешное использование дополни-

тельного образования, мобильно включаю-
щего новые ценностные ориентиры и 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 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óñèëèâàåòñÿ 
çàâèñèìîñòü íàóêè, ýêîíîìèêè, 
ïîëèòèêè îò îáðàçîâàííîñòè è 
âîñïèòàííîñòè ãðàæäàí. 

Н. А. ЛЮРЬЯ, В. А. СТАРОДУБЦЕВ. Социокультурные аспекты субъектности педгической...
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образования новые ценности проникали 
через мобильные общественные структу-
ры, например, через структуры дополни-
тельного образования, через родителей, 
через новые программы и новые финан-
совые потоки (появились платные образо-
вательные услуги). 

Произошел пересмотр ценностного 
содержания, функций дополнительного об-
разования и масштабов его деятельности. 
Были приняты правовые нормы включения 
дополнительного образования как социаль-
ной структуры в общую образовательную 
сеть с соответствующими нормативами. 
Целью была ориентация на образователь-
ные потребности детей и их родителей, 
способствовать творческому началу де-
тей, полнее реализовать педагогический 
потенциал, (учитывая новые ценности), 
не всегда реализованный в формальных 
образовательных учреждениях. Дополни-
тельное образование направлено на выяв-
ление талантов, развитие патриотического 
воспитания, включение в 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), 
МАОУ школа «Эврика-развитие» (https://
eurekatomsk.ru/food/), (г. Томск) и другие [1; 12]. 
Профессором Томского государственного 
университета Г. Н. Прозументовой была 
создана муниципальная инновацион-
ная площадка г. Томск, которая использова-
ла идеи и методологию Г. П. Щедровицкого. 
Целью было создание «Школы совместной 
деятельности» (https://infourok.ru/shkola-
sovmestnoj-deyatelnosti-shkola-dlya-detej-
pedagogov-i-roditelej-4934163.html), вклю-
чающей в образовательную деятельность 
всех заинтересованных субъектов: детей, 
родителей учеников и педагогов. В этом 
случае потенциал взаимодействия вузов 
и школ «обусловливает самоорганиза-

цию, саморазвитие системы образования, 
возникает структурная трансформация 
системы образования, основной задачей 
которых выступает инновационное разви-
тие образования и при создании которых 
происходит интеграция ресурсов разных 
ступеней системы образования» [6; 7]. 
В рамках школ совмест-
ной деятельности эф-
фективно реализуется 
субъектная роль настав-
ничества [12].

Другим фактором социокультурных 
инноваций 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, клубах и кружках. 
Это могут быть индивидуальные занятия 
с репетитором или тренером, а также 
различные курсы, тренинги, короткие про-
граммы, потребность в 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 
аспирантов в Институте развития непре-
рывного образования Томского государ-
ственного педагогического университета 
сегодня включает социальные факторы 
через неформальное взаимодействие, ког-
да «на одной площадке образовательные 
события планируются и организуются не 
только ведущими и опытными учеными, 
но и молодыми исследователями, облада-
ющими необходимыми знаниями по опре-
деленной тематике, реализует концепцию 
инверсионного наставничества» [7, с. 101]. 

Неформальное образование позво-
ляет реализовать концепцию «образова-
ния в течение жизни» по личным и профес-
сиональным (субъектным) потребностям 
граждан страны, позволяя им адаптиро-
ваться к экономическим и социокультур-

Ïðîèçîøåë ïåðåñìîòð öåííîñòíîãî 
ñîäåðæàíèÿ, ôóíêöèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìàñøòàáîâ 
åãî äåÿòåëüíîñòè.
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ным изменениям среды. Значительный 
интерес представляет опыт использо-
вания неформального образования при 
взаимодействии системы образования с 
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 личностную. 

Универсальная компонента субъект-
ности педагогов представляет собой 
«осуществление непрерывности акме-на-
правленного образования, актуализацию 
субъектной позиции педагогов-участников 
сообществ, получение инновационного 
эффекта группового взаимодействия и ко-
операции ресурсов педагогов-участников, 
обеспечение постоянной рефлексивной 
оценки происходящих изменений про-

фессиональной собы-
тийности». Личностная 
компонента субъектно-
сти включает «вовлечен-
ность каждого педагога, 
ориентированность на 
постоянное обновление 
компетенций участни-

ков профессионального взаимодействия, 
акме-направленность методов и форм 
взаимодействия педагогов, активизацию 
рефлексивных механизмов самоорганиза-
ции самостоятельной деятельности» [8, с. 
18]. В конечном счете, субъектная позиция 
педагога совершенствуется благодаря как 
включению социокультурных аспектов, 

так и способностей личностного роста 
педагога.

На приведенных примерах мы можем 
видеть, что плюрализм ценностей в культу-
ре и свобода выбора как базовые характе-
ристики современного общества, опреде-
ляют разнообразие проявлений творческой 
деятельности субъектов образовательных 
систем, что способствует созданию проек-
тов реформирования образования. 

Из всего сказанного можно сделать 
следующие выводы:
 развитие субъектности педагога мо-

жет быть достигнуто за счет освоения исто-
рического контекста развития педагогики, 
развития культурного уровня и эмоцио-
нального интеллекта, сохранения своей 
индивидуальности, готовности осознавать 
обучающихся личностями, открытости к 
новым идеям и опыту коллег; 
  в числе факторов, влияющих на 

развитие субъектности педагога, особое 
значение, по мнению авторов статьи, имеет 
культурный контекст — традиции, ценности 
и нормы профессиональной среды, в кото-
рой работает педагог, отношение общества 
к миссии педагога как транслятору знаний, 
умений и ценностей новому поколению.
 развитие субъектности педагога за-

висит как от использования им социокуль-
турных факторов, позитивно влияющих на 
систему образования, так и от способности 
своего личностного включения (агентно-
сти). Повышение профессионализма пе-
дагогов современного образования будет 
успешным при осознании необходимости 
анализа и воспроизводства необходимых 
для общественного развития тех ценно-
стей культуры, которые либо не воспроиз-
водятся формальным образованием, либо 
недостаточно эффективны. 
 воспроизводство значимых для об-

щества ценностей через систему образо-
вания и создание инновационных проектов 
реформирования образования с учетом 
социокультурных факторов актуализирует 
такие личностные качества педагога, как 

Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñóáúåêòíàÿ 
ïîçèöèÿ ïåäàãîãà ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ áëàãîäàðÿ êàê âêëþ÷åíèþ 
ñîöèîêóëüòóðíûõ àñïåêòîâ, òàê 
è ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòíîãî ðîñòà 
ïåäàãîãà.
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стремление педагога повышать свою ква-
лификацию, стремление к самореализации 
и совершенствованию своих творческих 
потенциалов (акме-направленность), ин-
троспекция своей деятельности, постоян-

ное развитие своего профессионализма, 
обладание способностью к коммуникации. 

Все эти факторы будут способствовать 
успешной реализации национального проек-
та «Образование».
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îïûò ïðèìåíåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû (ÀÈÑ) «Êàäðû â îáðàçîâàíèè. Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü» äëÿ ðàçâèòèÿ êîìïåòåíöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ 
ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà îñíîâå ïåäàãîãè÷åñêîãî 
àëãîðèòìà. Àâòîð ñòàòüè îáðàùàåò âíèìàíèå íà âàæíîñòü êîìïåòåíöèé ïåäàãîãîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè øêîëüíèêîâ. Ïðåäñòàâëåííàÿ ÀÈÑ ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü ìåõàíèçì âîñ-
ïîëíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ äåôèöèòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, íèâåëèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå 
çàòðóäíåíèÿ, áîëåå êà÷åñòâåííî ïðîâîäèòü ðåôëåêñèþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðå÷èñëåííûå 
âîçìîæíîñòè ðàññìîòðåíû êàê îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ êîìïåòåíöèé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè øêîëüíèêîâ. Îïûòíûì ïóòåì äîêàçûâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü 
ïðåäñòàâëÿåìîé ìîäåëè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ ÷åðåç ñîïîñòàâëåíèå ðàçâèòèÿ êîìïå-
òåíöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ÔÃ øêîëüíèêîâ. 

Abstract. The article deals with the experience of using the automated information system (AIS) "Personnel 
in Education. Samara region" for the development of competences for the formation of functional literacy 
of the secondary school students on the basis of pedagogical algorithm. The author of the article emphasises 
the importance of teachers' competences for the formation of functional literacy of schoolchildren. The 
presented AIS allows to reveal the mechanism of making up for professional 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 of teachers' professional development 
is proved by means of comparing the development of teachers' competences and the level of students' FL 
development.
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В настоящее время, все чаще отмечает-
ся, что функциональная грамотность 
(далее ― ФГ) играет важную роль в 

развитии личности, поскольку позволяет 
человеку успешно адаптироваться к изме-
няющемуся миру и эффективно решать 
жизненные задачи. Она включает в себя не 
только знание ключевых компетенций, но и 
умение применять их на практике, что зна-
чительно расширяет возможности личности 
в современном обществе [4,16]. В этом 
контексте для обеспечения развития ФГ и 
определения стратегического вектора, на-
правленного на развитие личности, готовой 
к современным вызовам, необходимы пе-
дагоги, обладающие профессиональными 
компетенциями в разработке эффективных 
методов, инновационных образовательных 
технологий, понимающие, что ФГ имеет 
ценностную основу, собственную структуру 
и нацелена на формирование универсаль-
ных навыков обучающихся, необходимых 
для их жизнедеятельности [7,12,14].

Так профессор В. В. Николина отме-
чает, что педагоги не в полной мере по-
нимают суть феномена «функциональная 
грамотность», а также затрудняются в опре-
делении его компонентного состава. Ре-
зультаты исследования показывают низкую 
осведомленность и отсутствие мотивации 
в изучении ценностно-смысловых основ 
«функциональной грамотности» (всего 26% 
учителей, участвующих в опросе разбирали 
с учащимися задания для определения 
понятия и более 80 % отметили отсутствие 
времени для такой работы) [11]. 

Повышение качества образования, а 
также формирование интереса к обуче-

нию, развитие навыков самообразования 
и критического мышления обучающихся, 
подготовка к успешной социализации и 
будущей карьере, конкурентоспособность 
выпускников профессиональных образова-
тельных организаций напрямую зависят от 
профессионального уровня педагогических 
работников. Обновленные цели системы 
образования повышают традиционные 
и создают новые требования к качеству 
деятельности педагога. В этом контексте 
создание эффективных механизмов вос-
полнения профессиональных дефицитов 
― одна из приоритетных задач региональ-
ной образовательной политики [2].

Как совершенствовать систему повы-
шения квалификации педагогов в соот-
ветствии с целями национального проекта 
«Образование»? Как педагогу смоделиро-
вать индивидуальные образовательные 
маршруты профессионального развития? 

Решением обозначенных проблем и 
ответом на вопросы становится разработка 
педагогического алгоритма минимизации 
профессиональных дефицитов педаго-
гов по формированию ФГ школьников. 
В нашем исследовании педагогический 
алгоритм состоит из нескольких обяза-
тельных этапов и отвечает всем требо-
ваниям и 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 заключает в себе контролирующие 
мероприятия, за которыми следует этап 
коррекции. Безусловным преимуществом 
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реализации предложенного алгоритма 
стала цифровая платформа, разработан-
ная в Самарской области, ― сформиро-
ванное организационно-информационное 
пространство, обеспечивающее управляе-
мость и персонификацию профессиональ-
ного развития педагогов.

АИС «Кадры в образовании. Самарская 
область» (далее ― АИС) ― принципиально 
новый управленческий инструмент, кото-
рый работает по принципу «единого окна» 
и обеспечивает возможность:
  формировать Именной образова-

тельный чек * (цифровой сертификат), 
 осознанно моделировать сценарии 

индивидуальных образовательных марш-

рутов профессионального развития в лич-
ных кабинетах педагогов,
 аккумулировать данные для приня-

тия управленческих решений [3].
Ключевыми участниками реализации 

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, как с помощью 
АИС происходит моделирование и сопро-
вождение индивидуальных образователь-
ных маршрутов педагогов (рис.1).

* Именной образовательный чек на повышение квалификации работника образования (да-
лее — Чек) является мерой социальной поддержки по финансовому обеспечению права педагоги-
ческих работников на дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в три 
года. Обучение работника образования по Чеку осуществляется с учетом сформированных индиви-
дуальных образовательных траекторий профессионального развития работников образования или 
запроса работодателя.

опрос 360о

анализ урока рег. методистом
результаты обучающихся

Источник информации 
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Рис. 1. Модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 
на основе профессиональных дефицитов
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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 (участие в наставниче-
стве, методических мероприятиях, сопро-
вождение региональными методистами). 
Большая часть процессов реализации 
педагогического алгоритма автоматизиро-
ваны через модель сопровождения инди-
видуальных образовательных маршрутов. 
Ключевой составляющей модели является 
формирование и реализация индивидуаль-
ных образовательных маршрутов на ос-
нове профессиональных затруднений 
педагогов. Известно, что в педагогической 
науке и практике профессиональные за-
труднения педагогов рассматриваются как 
непостоянная категория, изменяющаяся 
под влиянием факторов, влияющих на раз-
витие профессиональной деятельности, 
функций, социального запроса и др. [9]. 
Запуск данного процесса осуществляется 
ежегодно посредством мониторинга по 
выявлению профессиональных дефицитов 
педагогов.

Инструмент мониторинга сконструи-
рован по принципу метода опроса «360 
градусов». Применимость метода в 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 их с планируемыми результа-

тами, типовыми задачами формирования 
и развития функциональной грамотности; 
разрабатывать комплекс учебных зада-
ний под планируемые результаты фор-
мирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся; отбирать и 
конструировать учебные задания по фор-
мированию и развитию функциональной 
компетенции; формулировать цели, пла-
нируемые образовательные результаты, 
пути и способы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающих-
ся; формировать у обучающихся умение 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
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 
методистом и результаты обучающихся, 
которые позволяют обеспечить большую 
объективность и информативность оценки 
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 педагог в 
личном кабинете АИС получает профиль 
компетенций (сильные и слабые стороны) 
и сформированный индивидуальный обра-
зовательный маршрут, а руководитель об-
разовательной организации ― статистику 
типичных затруднений педагогов в разрезе 
своей образовательной организации для 
выстраивания внутренней методической 
работы * [8]. 

* Поскольку АИС является в том числе и управленческим инструментом, для министерства 
образования и 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 по Чеку составляет 242 программы, в рамках государственного 
задания министерства образования и науки Самарской области — 110 программ.

В. А. АКОПЬЯН. Педагогический алгоритм минимизации профессиональных дефицитов...
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Персональный путь педагога по ни-
велированию профессиональных дефи-
цитов в контексте модели непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников выстраи-
вается по следующим содержательным 
трекам: повышение квалификации педа-
гогов, наставничество, участие педагогов 
в региональных методических событиях, 
которые организованы с использованием 
АИС [2].

Более подробно остановимся на треке 
«Повышение квалификации педагогов». 
В личном кабинете педагог выбирает 
программы, рекомендованные ему в соот-
ветствии с выявленными дефицитами, и 
записывается на обучение. В то же время 
в личном кабинете АИС руководитель 
образовательной организации согласовы-
вает запись на обучение с учетом профес-

сиональных дефицитов педагогов, так как 
повышение квалификации работников 
образования является ответственностью 
работодателя. Педагог обучается по вы-
бранной программе повышения квалифи-
кации, предоставляет обратную связь об 
удовлетворенности курсом.

Представим результаты системной 
работы по непрерывному повышению 
профессионального мастерства педаго-
гических работников на примере нивели-
рования профессиональных затруднений, 
входящих в пул ключевой компетенции 
«Формирование у обучающихся функцио-
нальной грамотности».

На первом этапе педагог в личном 
кабинете АИС проходит мониторинг по вы-
явлению профессиональных дефицитов. 
На рисунках 2, 3 представлены фрагменты 
анкеты для самооценки педагога.

Уважаемый коллега!
По результатам данного анкетирования Вы получите рекомендации для выстраивания 

индивидуальной траектории профессионального развития.
Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании!

Оцените и отметьте, пожалуйста, уровень сформированности ваших профессиональных компетенций.

№ Тип организации Должность Преподаваемый 
предмет Период анкетирования Статус Результат

и рекомендации

1 Общеобразовательная 
организация (школа) Учитель Русский язык 07.09.2020 

08.09.2020
Пройти 

анкетирование

Рис. 2. Фрагмент анкеты по выявлению профессиональных затруднений педагогов

Должность: Учитель Преподаваемый предмет: Математика Действует с 07.09.2020 до 10.09.2020

Обратите внимание пройти анкетирование нужно по каждому блоку

Методические компетенции

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

Владение Испытываю затруднения

Испытываю затруднения

Испытываю затруднения

1. Формулировать цели, планируемые образовательные результаты, пути и способы формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся

Владение

Владение

2. Анализировать задания PISA, ICCO и соотносить их с планируемыми результатами, типовыми задачами фор-
мирования и развития функциональной грамотности

3. Отбирать и конструировать учебные задания по формированию и развитию функциональной компетенции

Рис. 3. Фрагмент анкеты по выявлению профессиональных затруднений педагогов
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Руководитель образовательной ор-
ганизации получает именные анкеты на 
каждого педагога своей образовательной 
организации и совместно с экспертами/
консультантами оценивает каждого педа-
гогического работника c учетом образова-
тельных результатов обучающихся. Затем 

руководитель в своем личном кабинете 
вносит результат консолидированного мне-
ния каждого педагога.

По результатам обработки самооценки 
педагога и оценки руководителя педагог в 
личном кабинете получает профиль компе-
тенций (таблицы 1, 2). 

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

Блоки компетенций Результаты анкетирования и рекомендации

Психолого-педагогические компетенции

Коммуникативные компетенции

Методические компетенции

Предметные компетенции 

Универсальные компетенции

63%

100%

38%

100%

67% 33%

67% 33%

Таблица 1

Результаты анкетирования педагогов

Таблица 2

Рекомендации педагогу для выбора программы повышения квалификации
Методические рекомендации

Компетенция Программы

1202 — Формулировать цели, плани-
руемые образовательные результа-
ты, пути и способы формирования 
и развития функциональной грамот-
ности обучающихся

1761 — Технологические и методические основы формирования читательской грамот-
ности у обучающихся средней и основной школы
 2031 — Методические основы формирования и оценки развития математической 
грамотности
2124 — Формирование основ функциональной грамотности в начальной школе: проек-
тирование учебных ситуаций

1205 — Отбирать и конструировать 
учебные задания по формированию 
и развитию функциональной компе-
тенции обучающихся

 2249 — Проектирование структурированных и контекстных задач, ориентированных на 
повышение и оценку финансовой грамотности обучающихся
 2308 — Методика формирования и оценки читательской грамотности у обучающихся 
системы основного общего образования
 2323 — Методика формирования и оценки читательской грамотности у обучающихся 
системы начального общего образования
2344 — Обновленный ФГОС НОО формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся
2397 — Проектирование учебных заданий для формирования функциональной грамот-
ности обучающихся начальных классов

1206 — Разрабатывать комплекс 
учебных заданий под планируемые 
результаты формирования и разви-
тия функциональной грамотности 
обучающихся

2443 — Проектирование структурированных и контекстных задач, ориентированных на 
повышение и оценку финансовой грамотности обучающихся
2520 — Формирование финансовой грамотности у обучающихся с ЗПР
2607 — Использование современных технологий формирования и оценивания функцио-
нальной грамотности учеников в урочной деятельности школьников

Педагог записывается на рекомендо-
ванные АИС курсы повышения квалифи-
кации. В региональном каталоге пред-

ставлены 46 программ по формированию 
функциональной грамотности обучающих-
ся общеобразовательных организаций 

В. А. АКОПЬЯН. Педагогический алгоритм минимизации профессиональных дефицитов...



73Нижегородское образование 2, 2024

Повышение квалификации педагогических кадров

и профессиональных образовательных 
организаций (13 % от общего количества 
программ).

Руководитель согласовывает обучение 
с учетом профессионального дефицита 
педагога (рисунок 4).

Заявка Работик Группа Программа Ответственный

Реестр заявок работников на запись в группу

ID заявки: 
1000112753
Дата/Время 
подачи заявки: 
23.01.2023
09.36
Заявка на 
рассмотрении

ID работника
ФИО: Ольга 
Алексеевна
Организация: 
МБОУ

ID группы: 14906
Кол-во часов: 36
Дата/Время занятий:
02.02.2023 14.00 по 06.02.2023
Адрес: Онлайн-программа в Самарском 
государственном социально-педагогическом 
университете

ID программы: 2257
Тема: Содержательные аспекты преподавания 
курса финансовой грамотности 
в условиях реализации ФГОС
Организация: СГОПУ
Тип блока: Вариативный

Подтвердить запись на обучение

ID заявки:
1000098876
Дата/Время пода-
чи заявки:
26.08.2022 09.28
Заявка одобрена

ID работника:
ФИО: Людмила 
Николаевна
Организация: 
МБОУ

ID группы: 14226
Кол-во часов: 36
Дата/время занятий:
с 29.08.2022 13.00 по 02.09.2022
Адрес: ГАУ ДПО СО ИРО

ID программы: 1397
Тема: Игры-занятия в педагогической песочнице как 
средство социально-коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста (в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования)
Организация: ГАУ ДПО СО ИРО
Тип блока: Вариативный

ID ответственного: 
32781
ФИО ответствен-
ного:
Ольга Алексеевна
Дата рассмотрения 
заявки:
26.08.2022 09.42

АИС «Кадры в образовании.
Самарская область»

Главная Контакты Личный кабинет

Рис. 4. Реестр заявок педагогов на запись в группу курса повышения квалификации

Педагог после обучения по выбранной 
программе повышения квалификации, 
формирует обратную связь об удовлетво-
ренности курсом.

Результатом системной работы по реа-
лизации педагогического алгоритма стано-
вится «нивелирование профессиональных 
затруднений конкретного педагога», что 
можно рассматривать как особенность раз-
вития компетенций педагогических работ-
ников по формированию функциональной 
грамотности школьников [13,15]. 

Динамика снижения профессиональ-
ного дефицита «Формирование у обучаю-
щихся функциональной грамотности», ос-
нованная на результатах мониторинга свы-
ше 14000 учителей общеобразовательных 
организаций (79 % от общего количества 
учителей Самарской области), а также 
свыше 1000 преподавателей общеобразо-
вательных дисциплин профессиональных 
образовательных организаций (81 % от 
общего количества указанной категории), 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика снижения доли педагогов, испытывающих профессиональные затруднения 

при формировании функциональной грамотности 
школьников и студентов ПОО (за последние три года)

Компетенции педагогов по формированию 
функциональной грамотности школьников

Доля педагогов, 
испытывающих затруднения (%)

2021 2022 2023

Анализировать задания PISA, ICCO и соотносить их с планируемыми ре-
зультатами, типовыми задачами формирования и развития функциональной 
грамотности

50 40 18

Разрабатывать комплекс учебных заданий под планируемые результаты 
формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

41 28 12

Отбирать и конструировать учебные задания по формированию и развитию 
функциональной компетенции

36 23 10
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Компетенции педагогов по формированию 
функциональной грамотности школьников

Доля педагогов, 
испытывающих затруднения (%)

2021 2022 2023

Формулировать цели, планируемые образовательные результаты, пути 
и способы формирования и развития функциональной грамотности 
обучающихся

29 17 11

Формировать у обучающихся умение использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни

17 11 4

В результате рассмотрения системы 
повышения квалификации педагогических 
работников с 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 
оценка и самоооценка профессиональной 
деятельности (анализ уроков), которые ста-
ли основой системного подхода к профес-
сиональной подготовке и переподготовке 
современного педагога и основанием для 
разработки алгоритма минимизации про-
фессиональных дефицитов. 

В заключении отметим, что к функцио-
нальной грамотности школьников относят-
ся умения:
 анализировать задания PISA, ICCO 

и соотносить их с планируемыми результа-
тами, типовыми задачами формирования 
и развития функциональной грамотности; 
 разрабатывать комплекс учебных 

заданий под планируемые результаты фор-
мирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся; 
 отбирать и конструировать учебные 

задания по формированию и развитию 
функциональной компетенции; 
 формулировать цели, планируемые 

образовательные результаты, пути и спо-
собы формирования и развития функцио-
нальной грамотности обучающихся; 
 формировать у обучающихся уме-

ние использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Данные нашего мониторинга позволяют 
утверждать, что динамика сформированно-
сти компетенций педагогических работников 
по формированию функциональной грамот-
ности школьников коррелирует с уровнем 
развития функциональной грамотности 
школьников, что указывает на эффектив-
ность внедренного алгоритма минимизации 
профессиональных дефицитов в рамках 
профессионального развития педагогов.
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Общеизвестно, что образование являет-
ся одним из ключевых факторов раз-
вития общества. В современном со-

циуме повышение квалификации является 
неотъемлемой частью профессионального 
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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 its impact 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 for its use.
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роста и развития. Благодаря меняющимся 
технологиям и требованиям рынка труда, 
специалисты должны непрерывно обнов-
лять свои знания и навыки, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными. 
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Педагоги сталкиваются с постоянными 
изменениями и вызовами, требующими 
повышения своей квалификации. Допол-
нительное профессиональное образова-
ние также нуждается в актуализации как 
содержательной, так и организационной. 
Традиционные формы повышения квали-
фикации, такие как лекции и семинары, 
зачастую не обеспечивают достаточную 
степень практического применения полу-
ченных знаний. Необходимость обновле-
ния методик преподавания, адаптации к 
новым требованиям и изменениям в 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-
туальным и эффективным инструментом 
повышения их профессиональной компе-
тентности.

Целью исследования является обосно-
вание целесообразности использования 
коворкингов в повышении квалификации 
педагогических кадров.

Анализ отчетов самообследования 
учреждений дополнительного профессио-
нального образования на их официальных 
сайтах показал, что система повышения 
квалификации педагогов в России разви-
вается и совершенствуется. Работники 
институтов развития образования и род-
ственные образовательные организации 
для взрослых мобилизуют все ресурсы для 
решения ряда проблем.

1. Постоянное обновление дополни-
тельных профессиональных программ. 
Некоторые программы могут быть устарев-
шими уже через год или не соответствовать 
современным потребностям образова-
тельной системы. Кроме того, качество 
преподавания в рамках этих программ 
может варьироваться, что может негативно 
сказываться на их эффективности. 

2. Возможные проблемы финансиро-
вания. Недостаточное финансирование 
может ограничивать количество предлагае-

мых программ и возможности для учителей 
получить обновленные знания и навыки.

3. Непрерывное изучение образова-
тельных потребностей и профессиональ-
ных дефицитов педагогов.

4. Недостаточная персонификация 
повышения квалифика-
ции. Традиционные кур-
сы предлагают готовые 
программы обучения, 
которые могут не учиты-
вать индивидуальные по-
требности специалиста. 
В результате, участники 
могут тратить время на обучение ненужным 
навыкам или уже на знакомые им темы, что 
снижает эффективность обучения.

5. Недостаток интерактивности 
обучения. Реальные ситуации не всегда 
моделируются на занятиях. Слушатели 
могут ощущать разрыв между теорией и 
практикой, что ограничивает их способ-
ность применять полученные знания на 
практике.

6. Возможные проблемы доступности 
обучения. Традиционные методы обучения 
могут быть дорогими и требовать значи-
тельных затрат времени и сил со стороны 
специалистов. Это может представлять 
проблему для людей, которые не имеют 
финансовой возможности или времени для 
посещения курсов или семинаров.

Проблемы существующих методов 
проведения повышения квалификации 
ограничивают их эффективность и могут 
снижать 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 
применение в образовательной сфере. 
Коворкинги становятся популярным инстру-
ментом, используемым для организации 
мероприятий повышения квалификации 
педагогов.

Понятие коворкинга вначале исполь-

Ïðîáëåìû ñóùåñòâóþùèõ ìå-
òîäîâ ïðîâåäåíèÿ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè îãðàíè÷èâàþò èõ 
ýôôåêòèâíîñòü è ìîãóò ñíèæàòü 
âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ðîñòà ñïåöèàëèñòîâ.
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зовалось в экономике, далее распростра-
нилось на другие сферы деятельности 
человека, включая образование. Первые 
коворкинги появились в США и Германии, 
затем в Японии, Великобритании, Франции, 
Бразилии, Испании. В 2008 году Россия так-
же стала использовать это нововведение. 

Практической ценности коворкинга 
посвящали свои работы зарубежные 
( I .  Capdev i la ,  J .  E l  Kord i -Hubbard, 
A. Gandini, A. K. Gupta, D. Jones, T. Sundsted, 
T. Basicalupo, M. de Laet, A. Mol, С. Spinuzzi, 
B. Konecka-Szydlowska, M. Czupich и 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. Иванов, И. В. Ревков, 
В. А. Кренева, Л. М. Сотникова, И. А. Ша-
лаева, А. А. Ильм и др.) исследователи. 
Анализ научных трудов [1; 3; 7; 8] по этой 
проблематике показал разнообразие под-
ходов к ковокингам: 
 альтернативная организация рабо-

чего пространства [8];
 организация деятельности специа-

листов разных профессий, ориентирован-
ной на получение продукта одного направ-
ления [3];
 разновидность объединения людей 

для общения и творчества [6];
  форма социального взаимодей-

ствия [2].
Результативность ко-

воркинга отмечают все 
авторы исследования. 
Выделим из них наибо-
лее значимые [3; 5; 6]:

1. Увеличение произ-
водительности. Несколько исследований 
указывают на то, что работники, занимаю-
щиеся коворкингом, часто испытывают по-
вышение концентрации и мотивации, что в 
конечном итоге приводит к увеличению их 
производительности. Это можно объяснить 
более стимулирующей и вдохновляющей 
рабочей средой, а также возможностью 
общения и сотрудничества с профессио-
налами из разных областей.

2. Улучшение качества работы. Ис-
следования показывают, что коворкинг 
стимулирует творческое мышление и ин-
новации. Взаимодействие с коллегами из 
разных областей стимулирует обмен идея-
ми и создание новых подходов к решению 
задач. Этот аспект коворкинга особенно 
важен для стартапов и малых предприя-
тий, которым требуется постоянный поток 
новых идей и инноваций.

3. Улучшение работы в команде. Ко-
воркинг предоставляет возможность рабо-
тать рядом с другими коллегами и сотруд-
никами, что способствует стимулированию 
сотрудничества и созданию командного 
духа. Это особенно важно для организаций, 
которые стремятся к улучшению работы в 
команде и укреплению взаимоотношений 
между сотрудниками.

4. Улучшение здоровья и благополу-
чия работников. Несколько исследований 
подтверждают, что коворкинг связан с 
повышением уровня удовлетворенности 
работников, уменьшением стресса и улуч-
шением психологического благополучия. 
Возможность общения с другими профес-
сионалами и получения поддержки также 
помогает улучшению здоровья и снижению 
заболеваемости.

В образовании рассматривались воз-
растные коворкинги, предметные, ме-
тапредметные, проектные и др. Анализ 
научных исследований по проблеме ко-
воркинга показал, что он имеет множество 
положительных эффектов на работников, 
организации и социальную среду. 

Были отобраны и проанализирова-
ны статьи, имеющие непосредственное 
отношение к организации и 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, идеями и лучшими 
практиками.

Êîâîðêèíãè ïîçâîëÿþò ñîçäàòü 
êîììóíèêàòèâíîå ïðîñòðàíñòâî, 
â êîòîðîì ó÷àñòíèêè ìîãóò îá-
ìåíèâàòüñÿ îïûòîì, èäåÿìè è 
ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè. 
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Коворкинги также способствуют разви-
тию профессиональной сети и созданию 
коллаборативных проектов.

Исследования, проведенные в разных 
странах, показывают, что проведение 
коворкинга в рамках повышения квалифи-
кации дает положительные результаты. 
Участники отмечают улучшение своих 
профессиональных навыков, повышенную 
мотивацию к обучению и большую уверен-
ность в своих способностях [5].

В тоже время использование ковор-
кингов в системе повышения квалифика-
ции педагогических кадров исследовано 
недостаточно. Дальнейшие исследования 
по данной теме помогут расширить пони-
мание организации и проведения коворкин-
гов в системе повышения квалификации 
педагогов и разработать эффективные 
подходы и методики.

Теоретико-методологическую основу 
исследования образуют: идеи системно-
го, комплексного и контекстного подходов 
(Г. П. Щедровицкий, В. П. Беспалько, 
П. Н. Федосеева, Е. С Федорова, И. В. Блау-
берг, Л. В. Пекарская, В. И. Долгова, A. Т. Мос-
каленко, В. А. Сластенин, И. В. Кузин, 
З. И.Тюмасева, В. П. Ворожцов, Э. Г. Юдин 
и др.), работы в области информационно-
аналитической деятельности (Е. Н. Се-
менова, И. Н. Золникова, Н. И. Рыжова, 
Л. Ю. Нестерова, В. В. Наумов и др), приме-
нения технологий коворкинга и коворкинго-
вой среды (Н. В. Савина, В. А. Виниченко, 
О. А. Любченко, О. Н. Владимирова и др.), 
организации взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса (Т. И. Шнуренко, 
А. М. Бакарев, М. Мид, Т. В. Зайдаль и др.).

Для проведения обзора использовался 
анализ научных исследований, публикаций 
в специализированных журналах, зако-
нодательных актов, а также данные, опу-
бликованные на официальных веб-сайтах 
государственных и образовательных орга-
низаций. Применялся системный подход, 
который позволяет систематизировать и 
анализировать доступные исследования 
и публикации по данной теме. 

Были использованы различные науч-
ные базы данных, такие как Google Scholar, 
PubMed и Scopus, для поиска соответствую-
щих публикаций на русском и английском 
языках. Ключевые слова, использованные 
при поиске, включали "коворкинг", "повы-
шение квалификации", "педагогическое 
образование" и "система 
образования". 

Автором был прове-
ден опрос педагогиче-
ского персонала, при-
нимающего участие в 
программе повышения квалификации. 
Опрос состоял из нескольких разделов, 
включая вопросы о мотивации, влиянии 
коворкинга на повышение квалификации 
и результативности.

Коворкинг (англ. coworking) определяет-
ся как совместное использование рабочего 
пространства несколькими независимыми 
фрилансерами, предпринимателями или 
сотрудниками разных компаний. В кон-
тексте повышения квалификации педаго-
гических кадров коворкинг представляет 
собой сотрудничество и взаимодействие 
специалистов из разных образовательных 
учреждений с целью развития профессио-
нальных навыков и 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-
торий с командной работой.

Основной целью такого коворкинга яв-
ляется создание условий для развития и 
обмена профессиональными навыками, а 
также повышение качества педагогической 
работы. Задачи коворкинга включают: сов-
местное изучение и анализ современных 
тенденций в образовании, разработку и 

Â òîæå âðåìÿ èñïîëüçîâàíèå êî-
âîðêèíãîâ â ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êàäðîâ èññëåäîâàíî íåäîñòàòî÷íî.
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апробацию новых методик, мотивацию 
взаимообучения и профессионального 
саморазвития.

Организация и проведение коворкинга 
предполагает несколько этапов: опреде-
ление целей и задач коворкинга, форми-
рование группы педагогов-участников, со-
здание рабочей среды и инфраструктуры, 
планирование и проведение совместных 
мероприятий и проектов, анализ результа-
тов и определение стратегии дальнейшего 
развития.

Методы работы в рамках проведения 
коворкинга могут включать: обучающие 
семинары и мастер-классы, дискуссии 
и обсуждения тематических вопросов, 
совместную разработку и апробацию 
новых методик. В коворкинге педагогам 
предоставляются новейшие технологии, 
современные профессиональные ресурсы.

В ГБОУ ДПО «Донецкий республи-
канский институт развития образования» 
пилотно внедрен коворкинг в систему по-
вышения квалификации педагогов. Первые 
результаты позволяют констатировать, что 
он является ценным инструментом для 
дополнительного профессионального обу-
чения. Коворкинг позволяет предоставить 
педагогам необходимое рабочее окружение 
для усовершенствования профессионализ-
ма, способствует развитию сотрудничества 

между педагогами разных 
учебных заведений. Об-
мен опытом и идеями по-
зволяет педагогам видеть 
другие методы работы 
и подходы к обучению, 
что способствует раз-
ностороннему развитию 

и обогащению преподавательской практики.
Значимость коворкинга в системе по-

вышения квалификации педагогов также 
заключается в том, что он создает условия 
для совместной работы над инновацион-
ными проектами и исследованиями. Пе-
дагоги могут объединить свои усилия для 
разработки атласа технологических карт 
по предметам, дидактических комплексов, 

адаптированных к современным требова-
ниям и потребностям обучающихся.

На практике отработана после-
довательность этапов организация 
коворкинга.

1. Мотивация. Педагоги должны осоз-
нать перспективность такого обучения, 
понять его преимущества.

2. Выбор темы. Организация ковор-
кингов должна осуществляться в соот-
ветствии с потребностями педагогов и 
текущими тенденциями в образовательной 
сфере. Темы могут варьироваться от обме-
на опытом до разработки новых педагоги-
ческих подходов. 

3. Постановка целей и задач ковор-
кинга.

4. Выбор методов. Акцент на интерак-
тивность: мастер-классы, тренинги, круглые 
столы, педагогические лаборатории и т. д.

5. Организация групп и модерации. 
Для эффективной работы в 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 группы с различными профес-
сиональными навыками, чтобы участники 
могли обмениваться разнообразными 
знаниями и опытом.

6. Условия проведения. Для успешной 
реализации коворкинга в системе повыше-
ния квалификации педагогов необходимо 
создание соответствующей инфраструк-
туры и условий. Например, организация 
специальных образовательных центров 
или площадок, где педагоги могут со-
бираться для работы и обмена опытом. 
Важным условием является содействие 
профессиональному развитию педагогов. 
[4]. Организаторы коворкингов должны 
предоставлять участникам возможности 
для саморазвития и самосовершенствова-
ния. Это может быть осуществлено через 
проведение индивидуальных консультаций 
с экспертами, обучения новым технологиям 
и методикам, а также предоставление до-
ступа к онлайн-курсам и ресурсам.

Çíà÷èìîñòü êîâîðêèíãà â ñèñòåìå 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãî-
ãîâ òàêæå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
îí ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû íàä èííîâàöèîííûìè ïðî-
åêòàìè è èññëåäîâàíèÿìè.
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7. Комфортная и стимулирующая 
среда. Предоставление удобных рабочих 
мест, доступ к современной технике и 
программному обеспечению, а также ор-
ганизация зон отдыха и возможностей для 
общения ― все это будет способствовать 
продуктивной работе и взаимодействию 
участников коворкинга. Немаловажным 
является управление психологическим 
фоном занятий, непрерывная поддержка 
познавательной активности.

8. Оценка результатов и дальнейшее 
их применение. Организаторы коворкин-
гов должны разработать систему отсле-
живания результатов и обратной связи с 
участниками. Это позволит оценить эф-
фективность проводимых мероприятий, а 
также учесть мнение педагогов и внести 
необходимые коррективы в формат и со-
держание коворкингов и определить, какие 
знания и навыки были приобретены педаго-
гами. Дальнейшее применение полученных 
знаний должно осуществляться в рамках 
каждого учебного заведения и внедряться 
в педагогическую практику.

Отдельно следует выделить организа-
цию электронного коворкинга. В условиях 
дистанционного повышения квалификации 
он наиболее перспективен. Его электрон-
ная среда [8] имеет ряд отличий от тради-
ционного цифрового пространства:
 формируется не только преподава-

телями, а и слушателями в результате их 
активности в информационном простран-
стве;
 предлагает вариативность ― адапти-

руется под конкретные потребности слуша-
теля;
  предоставляет гибкий регламент 

занятий;
 использует новейшие электронные 

технологии;
  поддерживает активное сетевое 

взаимодействие;
 позволяет самостоятельно управ-

лять своей образовательной деятельно-
стью;

 активизирует развитие гибких на-
выков, профессиональных и личностных 
компетенций.

Кроме того, использование современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий, таких как видеоконференции 
и онлайн-платформы, 
может увеличить доступ-
ность коворкинга для 
педагогов из удаленных 
районов или образова-
тельных учреждений.

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 сети и образованию новых образова-
тельных сообществ. В-третьих, коворкинг 
ориентирован на решение конкретных 
задач и проблем, с которыми сталкиваются 
педагоги в своей практике.

Нами выявлены значимые преиму-
ществами коворкинга по сравнению с 
традиционными методами повышения 
квалификации педагогов.

1. Коллаборативная работа. Ковор-
кинг позволяет педагогам сотрудничать, 
делиться опытом и находить решение 
общих проблем. Такой подход содействует 
обмену знаниями и их более эффективно-
му использованию на практике.

2. Персонализация обучения. В ко-
воркинге каждый педагог может выбрать 
задачи и направления развития, которые 
наиболее соответствуют его потребностям 
и профессиональным интересам. Такой 
индивидуальный подход повышает эффек-
тивность обучения и мотивацию педагогов.

3. Социальная поддержка. Коворкинг 
предоставляет возможность поддержки 
и сопровождения педагогов в процессе 
их профессионального роста. Взаимо-
действие с коллегами и экспертами спо-
собствует формированию уверенности и 
повышению самооценки участников.

Äàëüíåéøåå ïðèìåíåíèå ïîëó÷åí-
íûõ çíàíèé äîëæíî îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ â ðàìêàõ êàæäîãî ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ è âíåäðÿòüñÿ â ïåäàãî-
ãè÷åñêóþ ïðàêòèêó.

Повышение квалификации педагогических кадров



82

4. Создание сети контактов. Одним 
из главных преимуществ коворкингов явля-
ется возможность создания сети контактов 
среди педагогов, работающих в различ-
ных областях и школах. Организация со-
циальных мероприятий и взаимодействие 
с другими образовательными учрежде-
ниями могут помочь педагогам расширить 
свои профессиональные связи и получить 
доступ к новым партнерствам и возмож-
ностям.

Кроме того, коворкинг способствует 
формированию коллективного интеллекта, 
который способен решать более сложные и 
творческие задачи. Педагоги, обучающие-
ся в коворкинге, также выступают в роли 
наставников.

Одним из препятствий, связанных с 
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 
сотрудничать с коллегами. Однако выгоды 
проведения коворкинга превышают данные 
риски. 

Опрос педагогов (2358 респондентов) 
позволил выделить наиболее значимые 
для них результаты коворкинга.

1. Мотивация профессионального 
роста (92%). Участники опроса отметили, 

что им нравится возмож-
ность общения с колле-
гами, обмен идеями и 
получение обратной свя-
зи. Это создает стимул 
для более эффектив-
ной работы над своими 
проектами и повышения 

квалификации.
2. Развитие лидерских навыков (88%). 

Участие в совместных проектах и решение 
различных задач помогает развить навыки 
руководства и координации.

3. Поддержка и взаимопомощь (80%). 
Взаимодействие со специалистами из 
разных областей позволяет педагогам по-

лучить профессиональную обратную связь 
и помощь в решении сложных задач.

4. Избегание профессионального изо-
ляционизма (64%). Общение с коллегами 
позволяет чувствовать себя вовлеченным 
в профессиональное сообщество и не 
оставаться в стороне от происходящих 
изменений в образовании.

Исследование показало, что педаго-
ги, участвующие в коворкинге, достигают 
лучших результатов в своей работе. Они 
отмечают, что получение поддержки и вдох-
новения от коллег помогает им развиваться 
и применять новые методы обучения в 
практике.

Таким образом, анализ литературы и 
практики пилотного внедрения коворкин-
га показал, что он является действенной 
формой организации работы педагогов, 
обеспечивающей развитие профессио-
нальных навыков и повышение качества 
образования. Он способствует сотрудни-
честву, обмену опытом, развитию и обнов-
лению знаний, развитию коллективного 
творчества, а также обеспечивает доступ 
к новым инструментам и ресурсам. Ковор-
кинг создает оптимальные условия для 
постоянного обучения и самообразования 
педагогов, что помогает им адаптиро-
ваться к изменяющимся требованиям и 
преуспевать в своей профессиональной 
деятельности. Коворкинг поддерживает 
учительское сообщество и способствует их 
непрерывному самосовершенствованию. 
Также коворкинг можно рассматривать как 
перспективу развития наставничества.

Улучшение организации и проведения 
коворкингов в системе повышения квали-
фикации педагогов включает в себя реко-
мендации по организационным вопросам 
и внедрению новых технологий. 

Дальнейшие исследования могут быть 
направлены на изучение самых эффек-
тивных форм и методов коворкинга для 
повышения квалификации педагогов, а 
также на оценку долгосрочных результатов 
участия в нем.

Óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ êîâîðêèíãîâ â ñèñòåìå 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãî-
ãîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðåêîìåíäàöèè 
ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì è 
âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé. 

Образовательный процесс: методы и технологии
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïîíÿòèå ñòèëÿ ëèäåðñòâà íàñòàâíèêà â äåòñêîì 
è ìîëîäåæíîì äâèæåíèè, îñíîâàííîå íà äåòåðìèíèðîâàííîñòè íå ëè÷íîñòíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè íàñòàâíèêà, à ñèòóàöèåé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàñòàâëÿåìûìè. Â öåëÿõ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàñòàâíè-
êîâ è îöåíêè èõ äåÿòåëüíîñòè âûäåëåíû íà îñíîâå ìåòîäîâ àíàëèçà, ñîïîñòàâëåíèÿ è 
êëàññèôèêàöèè âîñåìü ñòèëåé ëèäåðñòâà íàñòàâíèêà: òîâàðèùåñêèé, îïîñðåäîâàííûé, 
òðåíåðñêèé, äåìîêðàòè÷åñêèé, ýòàëîííûé, àâòîðèòåòíûé, ïàðòíåðñêèé, àâòîðèòàðíûé, 
íà îñíîâå ÷åòûðåõ êðèòåðèåâ: õàðàêòåð çàäà÷è, âðåìåííîé ðåñóðñ, îñîáåííîñòè ñóáúåêòà 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè. 

Abstract. The article reveals the concept of mentor's leadership style in children and youth 
movement, which is based on the determinacy of the situation of interaction with mentees 
rather than the mentor's personal traits. In order to improve pedagogical models of mentors' 
professional development and evaluation of their activities, eight styles of mentor leadership 
are identified on the basis of the methods of analysis, comparison and classification: friendly, 

Е. Ю. ИЛАЛТДИНОВА, А. А. КОВЫТЕВА, Е. О. ГАВРИЛОВА. Стили лидерства наставника... 
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В перечне поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам засе-
дания Государственного Совета от 8 

марта 2024 г. (Пр-251ГС) [7] предусмотрена 
работа по анализу и обобщению лучших 
практик наставничества, по внедрению 
различных форм поддержки наставников 
и разработки стратегического документа 
по развитию наставничества в стране до 
2030 года. Интенсивное развитие Всерос-
сийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи «Движение 
Первых» в современной России, постоян-
ный рост числа участников этого движения 
требует научно-методической поддержки 
подготовки и сопровождения наставников.

На всем протяжении истории детского 
движения не прекращались поиски опти-
мального стиля взаимодействия взрослых 
и детей в детском движении параллельно 
с всесторонним исследованием и обсужде-
нием проблемы определения стилей педа-
гогического общения в общей педагогике 
А. Г. Бермус [2], Г. М. Коджаспирова [5] в си-
стематизированном виде представили ре-
шение проблемы педагогического взаимо-
действия в содержании современного пе-
дагогического образования. 

В детском движении в обиход вошла 
метафора «Вместе, но немного впереди», 
иллюстрирующая так называемый това-
рищеский стиль взаимодействия. Позднее 
рассмотрение проблем применения това-
рищеского стиля вылилось в проблему 
«равенства детей и взрослых в детском 
движении», иллюзорность которого была 
обоснована исследователями советского 
и постсоветского периодов (Б. З. Вульфов, 
А. Г. Кирпичник, Т. В. Трухачева и др.).

mediated, coaching, democratic, reference, authoritative, partner, authoritarian ones, based on four criteria: 
the nature of the task, time resource, features of the subject of decision-making and control of activity.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèäåðñòâî, ñòèëü ëèäåðñòâà, íàñòàâíèê, íàñòàâëÿåìûé, äåòñêîå äâèæåíèå, ìîëî-
äåæíîå äâèæåíèå

Keywords: leadership, leadership style, mentor, mentored, children's movement, youth movement

Современные исследователи сохра-
няют интерес к проблеме стилей педа-
гогического взаимодействия. О. Л. Под-
линяев [8] выделяет три различных по 
психологической природе стиля: автори-
тарный, манипулятивный и диалогиче-
ский, и обосновывает зависимость стиля 
педагогического взаимодействия от стажа 
работы учителя.

Характеристику пяти стилям взаимо-
действия преподавателя и студента дает А. 
В. Цветкова [10], к которым она относит: ав-
тократический, авторитарный, демократи-
ческий, непоследовательный, игнорирую-
щий стили. Она приходит к выводу, что в 
работе преподавателя должен доминиро-
вать демократический стиль руководства, 
способствующий активному участию сту-
дентов, развитию их лидерских навыков 
и мотивации к обучению. Исследователи 
Т. В. Жибелева и А. А. Костенко [4] сводят 
все стилевое разнообразие общения к 
авторитарному и диалогическому стилям 
педагогического взаимодействия. 

Центральной проблемой в описании 
стилей взаимодействия в разновозрастном 
сообществе детского и молодежного дви-
жения мы считаем проблему «дистанции», 
которая, на наш взгляд, может составить 
основу проектирования подходов к рас-
смотрению проблемы не просто стилей 
педагогического взаимодействия, а сти-
лей лидерства наставника в детском и 
молодежном движении, и ее практического 
разрешения. Термин «стиль лидерства 
наставника» отражает закономерный факт 
наличия дистанции в связи с наличием 
педагогической миссии и 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-
гога и учащихся, характер взаимодействия 
наставника с участниками [9]. Владение 
стилями лидерства является результатом 
целенаправленного профессионально-лич-
ностного саморазвития наставника по ос-
воению и адекватному их использованию 
сообразно задачи, ситуации и уровню 
развития коллектива.

В свою очередь адекватное владение 
всем спектром стилей лидерства показате-
лем высокого уровня профессионального 
мастерства наставника, которое формирует-
ся в практике, в разнообразных условиях, в 
которых работает наставник, не может быть 
сведено к универсальному единственному 
типу взаимоотношений в детско-взрослом 
сообществе. Предлагаемая типология 
стилей лидерства наставника в детском 
движении строится на четырех критериях-
основаниях, отражающих ситуацию в 
детско-взрослом сообществе и уровень 
развития коллектива. 

Первый критерий отражает характер 
стоящей перед наставником и коллективом 
наставляемых цели, а точнее ее приоритета. 
Выбор стиля в рамках этого критерия пред-

полагает ответ на вопрос 
о том, что в конкретной 
ситуации является целе-
вой доминантой: решить 
конкретную задачу (про-
вести в определенный 
срок мероприятие, подго-
товить заявку на конкурс, 
победить в конкурсе), 

или развитие межличностных отношений 
в коллективе, формирование благоприят-
ного психологического климата, создание и 
поддержание дружеских (не деловых отно-
шений), или ситуация позволяет наставнику 
в целях деятельности обеспечить баланс 
решения практической задачи и развития 
межличностных отношений в коллективе.

Второй критерий — временной ре-
сурс. Есть ли у наставника возможность 
управлять сроками решения стоящих пе-
ред ним задач, когда он может выстроить 
план работы с учетом всего разнообразия 
как организационных, так и собственно 
педагогических, воспитательных целей? 
Или наставник и весь коллектив находятся 
в жестких, заданных извне и ограниченных 
временных рамках, и у него нет возмож-
ности формировать параллельность про-
странств деятельности. 

Третий и четвертый критерии свя-
заны с субъектностью принятия решений 
и контролем за их исполнением. Уровень 
развития коллектива отражается в субъекте 
управления деятельностью сообщества. 
Наставник является преимущественно 
единоличным источником идей, решений и 
распределения поручений или в коллективе 
уже сформирован актив, которые разде-
ляет ценности, мотивирован на социально 
значимую деятельность и принимает на 
себя часть функций по организации дея-
тельности. Актив коллектива становится 
посредником между наставником и каждым 
его членом, наставник делегирует активу 
коллектива определенные организаторские 
и контрольные задачи. В этом процессе 
наставник, с одной стороны опирается на 
сформированные организаторские умения, 
а с другой стороны, ведется работа по фор-
мированию организаторских компетенций 
участников, в том числе через обучение в 
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-
жились и поддерживаются традиции управ-
ления жизнедеятельностью коллектива и 
контроля за соблюдением принятых норма и 
правил. На этом этапе развития коллектива 
для критериев субъектности имеет значение 
эволюция понятий взаимного доверия и ува-
жения: чем оно выше, тем в большей сте-

Ïðåäëàãàåìàÿ òèïîëîãèÿ ñòèëåé 
ëèäåðñòâà íàñòàâíèêà â äåòñêîì 
äâèæåíèè ñòðîèòñÿ íà ÷åòûðåõ 
êðèòåðèÿõ-îñíîâàíèÿõ, îòðàæàþ-
ùèõ ñèòóàöèþ â äåòñêî-âçðîñëîì 
ñîîáùåñòâå è óðîâåíü ðàçâèòèÿ 
êîëëåêòèâà.
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пени фокус принятия решений и контроля 
переносится от наставника к коллегиальным 
органам управления в коллективе.

На основании названных критериев вы-
делены 8 стилей лидерства наставника: то-
варищеский, опосредованный, тренерский, 
демократический, эталонный, авторитет-
ный, партнерский, авторитарный. Каждый 
стиль обусловлен ситуацией и определяет 

дистанцию между наставником и участ-
никами, детерминирующую организацию 
наставником взаимодействий в коллективе. 
На схеме (рис. 1) представлена типоло-
гия стилей лидерства с обозначением их 
соотнесенности с ситуацией, для которой 
использование этого стиля является реле-
вантным. Каждая ситуация представлена 
по четырем критериям.

Содержательный 
приоритет цели

Субъект контроля
Временной ресурс

Доверие Делегирование Контроль взрослого

Задача Авторитетный Партнерский Авторитарный Ограниченность 
во времени

Баланс целей Демократический Эталонный Достаточно времени
Отношения Товарищеский Опосредованный Тренерский Дополнительное 

время
Коллектив Актив Индивидуально

Субъект принятия решений

Рис. 1. Типология стилей лидерства

Тренерский стиль лидерства в дет-
ско-взрослом сообществе предполагает 
мотивирование каждого на рост — разви-
тие личности как субъекта активной со-
циальной деятельности в коллективе, раз-
витие его самосознания и формирование 
внутренней ценностной позиции [1]. На-
ставник верит в то, что каждый талантлив 
и может достигать высоких результатов, и 
создает возможности для развития навы-
ков в событийно наполненном воспитатель-
ном пространстве. Трек индивидуального 
развития навыков основан на целенаправ-
ленном наблюдении наставника за лич-
ностным опытом участников в процессе 
специально организованного освоения ими 
опыта социально-значимой деятельности. 
Для этого строится честный и прозрачный 
процесс накопления опыта социальных 
взаимодействий, ответственности за лич-
ное поручение и общее дело, участия в 
управлении деятельностью коллектива.

При организации деятельности в кол-
лективе наставнику необходимо владение 
навыками делегирования обязанностей, в 

процессе чего формируются для участни-
ков возможности для обучения в деятель-
ности. Например, при проектировании 
воспитательного события наставник может 
функцию модератора этого процесса пере-
давать старшим участникам с постепен-
ным ослаблением своей контролирующей 
роли.

Качество освоения навыков наставляе-
мыми может отражаться в системе поощ-
рительных, мотивирующих знаков отличия, 
основанной на прозрачной и публичной 
системе оценки (диагностики) уровня сфор-
мированности навыков. Каждый должен 
знать, что ему делать для улучшения своих 
навыков и какую пользу он принесет для 
своего коллектива и общества.

Для тренерского стиля лидерства 
наставнику важно сформировать у участ-
ников отношение сопричастности к реали-
зации проектов и событий, желание быть 
их активным созидательным участником. 
Тренерский стиль лидерства предполагает 
возможность уделять достаточно времени 
собственно обучению участников. Этот 
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стиль позволяет связывать желания, цели 
самого человека с целями сообщества. 

При эталонном стиле лидерства 
наставник ставит высокие требования к 
себе самому и к наставляемым, личным 
примером демонстрирует в совместной 
деятельности приверженность общим 
ценностям и целям, осознанно и после-
довательно работает над собственным 
развитием. Например, наставник не только 
решает задачи своего коллектива, но и ре-
гулярно принимает участие в федеральных 
мероприятиях, знакомится с опытом коллег, 
анализирует, обобщает свою деятельность 
и распространяет свои успешные практики, 
пишет статьи, выступает на семинарах, 
вебинарах, обучает менее опытных коллег, 
а также участвует в общественно-профес-
сиональном обсуждении и экспертизе. 

На практике это может казаться слож-
ным в реализации, но при достижении 
определенного уровня профессионального 
развития, это становится частью повсед-
невной жизни наставника. Элементы эта-
лонного стиля лидерства присутствуют в 
деятельности для решения определенных 
задач на том или ином этапе профессио-
нально-личностного развития наставника.

Эталонный стиль может стать деструк-
тивным, если наставник будет нетерпим к 
тем, кто его высоким стандартам не соот-

ветствует: станет давить 
на других участников и 
коллег, чтобы дотянуть 
их уровень до своего 
представления, или, нао-
борот, начнет выполнять 
работу за них самосто-
ятельно, если они не 

успевают в заданные сроки или качество 
выполнения задач не соответствует его 
ожиданиям. Это, в свою очередь, может 
привести к таким негативным эффектам как 
исчезновению мотивации и инициативы, 
доверия и права на ошибку у наставляемых 
и коллег.

Авторитетный стиль лидерства на-
ставника в детском движении отличается, 

прежде всего, высоким уровнем доверия к 
наставнику. Авторитетный наставник-лидер 
обладает наиболее полным и четким виде-
нием миссии, целей деятельности, знает, 
зачем и что происходит в сообществе, 
где получить необходимую информацию 
о конкурсах, проектах, где и когда будут 
проводиться значимые события. Автори-
тетный лидер знает, как добиться успеха. 
Он увлеченный и профессиональный че-
ловек, у которого любое дело интересно, 
весело и полезно.

Как и при образцовом стиле, авторитет-
ный лидер требователен к себе и другим, 
но, если кто-то не справляется с постав-
ленной задачей или результат выполнения 
поручений не соответствует ожиданиям и 
общим требованиям, это становится точкой 
роста и поводом для наставника применить 
обучающий стиль, а не поводом не давать 
больше поручений тому, кто не показал 
себя умелым и успешным. 

Доверие — это двусторонний процесс. 
Стремление каждого оправдать доверие 
авторитетного наставника является важ-
нейшим драйвером личностного развития, 
развития навыков и развития взаимоотно-
шений в коллективе как основы совместной 
социально значимой деятельности.

Авторитетный наставник рисует желан-
ную картину будущего в ближней, сред-
ней и дальней перспективах и позволяет 
наставляемым и 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 видение и поделится 
имеющимся опытом, четко распределит 
поручения, делегирует ответственность, 
определяющую успех конкретного дела.

Авторитетный стиль лидерства вклю-
чает элементы других стилей. Кроме выше-
обозначенной связи с обучающим стилем, 
внешне он может казаться авторитарным, 
но предлагаемая мотивация, поддержка, 
общее обсуждение и свобода выбора яв-
ляется его отличием.

Äîâåðèå — ýòî äâóñòîðîííèé 
ïðîöåññ. Ñòðåìëåíèå êàæäîãî 
îïðàâäàòü äîâåðèå àâòîðèòåòíîãî 
íàñòàâíèêà ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì 
äðàéâåðîì ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, 
ðàçâèòèÿ íàâûêîâ è ðàçâèòèÿ. 
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Товарищеский стиль лидерства в 
детско-взрослом сообществе отличает хо-
роший психологический климат. Наставник, 
придерживающийся этого стиля, прежде 
всего заботится о людях. На первом месте 
для него наставляемые и их чувства, а не 
цели и задачи деятельности. Товарищеский 
стиль лидерства предполагает налажи-
вание дружественной и доверительной 
атмосферы и оказывает благоприятное 
действие на сплоченность коллектива. 
Участники сообщества свободно делятся 
идеями, активно участвуют в общих об-
суждениях и принятии решений, заряжают 
друг друга энтузиазмом и 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 выслушать и помочь. Это 
является основой построения доверитель-
ных отношений. Наставник не боится и сам 
проявлять свои эмоции, что помогает спло-
чению коллектива, завоеванию или возвра-
щению доверия, в случае его утраты.

В ситуациях, когда коллективу не нуж-
но победить в каких-то соревнованиях, 
быстро и отлично выполнить какие-то за-
дачи, когда есть время собраться и просто 
поговорить или спеть любимые песни, ког-
да в трудной ситуации кому-то требуется 
доброе слово поддержки и понимание 
лучше выстраивать коммуникацию в то-
варищеском стиле. 

Нецелесообразно полагаться только 
на преимущества товарищеского стиля, 
так как у подопечных может стираться 
дистанция и авторитет наставника может 
пострадать, а попытки его вернуть могут 
восприниматься враждебно. Если нужно 
найти выход из трудной ситуации и требует-
ся четкий и ясный план действий лучше 
использовать товарищеский стиль в комби-
нации с авторитетным стилем лидерства. 
Благодаря такому сочетанию формируются 
четкая миссия и понимание целей, адек-

ватная рефлексия по итогам деятельности, 
что может стать сильным инструментом 
наставника в развитии коллектива.

Демократический стиль для настав-
ника может быть полезен в том случае, 
когда необходимо увеличить инициатив-
ность и включенность 
участников Движения. 
При решении очередной 
поставленной задачи на-
ставник, используя дан-
ный стиль лидерства мо-
жет не только получить 
новые идеи от наставляе-
мых, но и заручиться большим доверием и 
поддержкой. Хотя данный стиль влечет за 
собой больше затрат по времени, в отли-
чие от авторитарного и 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, себе и другим 
членам коллектива, ведь выполнение и ре-
зультат поставленной задачи одинаково за-
висит от каждого, соответственно, каждый 
старается и для других, и для себя лично. 
Это способствует росту уважения по отно-
шению к наставнику и коллективу, которые 
вверяют участнику право голоса в принятии 
решений, уважая мнение каждого.

К результатам применения демократи-
ческого стиля лидерства можно отнести 
повышение вовлеченности участников 
Движения, чувство своей значимости, при-
частность к коллективу и ответственность 
за остальных участников и за успешное 
воплощение поставленной задачи.

Данный стиль имеет риск потери авто-
ритета в глазах наставляемых, но может 
сложиться впечатление, что наставник не 
способен принимать важные решения, а 
постоянные длительные обсуждения задач 
превратятся в ненавистную рутину.

Авторитарный стиль лидерства в 

Íåöåëåñîîáðàçíî ïîëàãàòüñÿ òîëü-
êî íà ïðåèìóùåñòâà òîâàðèùåñêî-
ãî ñòèëÿ, òàê êàê ó ïîäîïå÷íûõ 
ìîæåò ñòèðàòüñÿ äèñòàíöèÿ è 
àâòîðèòåò íàñòàâíèêà ìîæåò ïî-
ñòðàäàòü.
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детско-взрослом сообществе адекватен 
при возникновении неожиданной срочной 
задачи: проведение мероприятия, дедлайн 
неподвижен и отсрочка может серьезно 
подорвать его ценность. В таком случае 
авторитарный стиль лидерства подразу-
мевает стратегическое видение настав-
ника, позволяющее определить, какие из 
задач можно убрать, не утратив при этом 
ценности мероприятия. Наставник, будучи 
лидером, обладающим авторитетом, может 
единолично принять решение о сокраще-
нии определенных элементов программы 
проведения мероприятия, сохраняя при 
этом основное содержание и цель меро-
приятия. Наставник сам проектирует план 
подготовки и проведения мероприятия, 
распределяет поручения и делегирует ряд 
задач, дает четкие инструкции и контро-
лирует их выполнение. Важно выбрать 
наименьшее зло: возможные негативные 
последствия авторитарного управления мо-
гут быть менее значимыми, чем упущенные 
возможности и отрицательный эффект от 
неудавшегося мероприятия. 

Целесообразность применения авто-
ритарного стиля взаимодействия связана 
с уровнем мотивации: чем выше уровень 
вовлеченности и заинтересованность 
наставляемых, тем менее применим ав-
торитарный стиль взаимодействия. По-

стоянные изменения и 
неустойчивость мотива-
ции подростков требует 
от наставника целена-
правленной работы по 
формированию и под-
держанию мотивации 
и ее учета при выборе 
стиля лидерства.

Партнерский стиль лидерства приме-
няет наставник, когда ставит перед активом 
коллектива или инициативной группой 
задачу, которую необходимо выполнить в 
течение ограниченного периода времени. 
Наставник играет ключевую роль в опре-
делении задачи и ее выделении в общей 
логике деятельности. В наименовании 

стиля подчеркивается идея партнерства 
наставника и актива, который помогает 
наставнику решать задачи.

Стиль эффективен в ситуациях, когда 
наставнику необходимо быстро решить от-
дельную проблему в условиях многозадач-
ности и высокой занятости. Делегирование 
задачи опытным участникам коллектива 
приводит к росту их вовлеченности и мо-
тивации, так как они участвуют в принятии 
решений, планировании и реализации 
деятельности, контроле ее исполнения и 
рефлексии и имеют возможность непосред-
ственно влиять на результат.

В контексте детского движения деле-
гирование от наставника к инициативной 
группе не только способствует распреде-
лению обязанностей, но и активизирует 
участие детей в собственном развитии 
и организации общих мероприятий. На-
ставник, делегируя ответственность чле-
нам инициативной группы, стимулирует 
развитие их лидерских качеств. Участие 
в решении различных вопросов и плани-
рование мероприятий позволяют детям 
вырабатывать навыки самостоятельности 
и принятия решений. Инициативная груп-
па становится творческим коллективом. 
В ходе совместной деятельности все 
обучаются сотрудничеству, обменивают-
ся идеями, что развивает их творческий 
потенциал и способности к командной 
работе.

Для того чтобы этот стиль лидерства 
был успешным и приносил пользу для 
развития всего первичного коллектива, 
наставнику необходимо эффективно 
формировать инициативные группы и мо-
тивировать своим доверием и уважением. 
Важно обеспечить прозрачность процесса 
отбора участников для решения задачи, 
стараться предоставить каждому участнику 
коллектива время от времени возможность 
самостоятельного и ответственного дей-
ствия, не прибегать к помощи одних и тех 
же ребят. 

Сочетание этого стиля с обучающим 
необходимо и возможность при обсужде-

Âàæíî îáåñïå÷èòü ïðîçðà÷íîñòü 
ïðîöåññà îòáîðà ó÷àñòíèêîâ äëÿ 
ðåøåíèÿ çàäà÷è, ñòàðàòüñÿ ïðå-
äîñòàâèòü êàæäîìó ó÷àñòíèêó 
êîëëåêòèâà âðåìÿ îò âðåìåíè 
âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî è 
îòâåòñòâåííîãî äåéñòâèÿ.
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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-
жеских и деловых взаимоотношений между 
членами коллектива, развитие взаимо-
уважения и взаимопомощи. Наставник про-
водит последовательную работу над моти-
вацией социально значимой деятельности, 
создает ситуации оказания шефской помо-
щи младшим участникам, формирует раз-
ветвленную систему взаимозависимости и 
взаимоподчиненности между участниками 
в коллективе, поручения для постоянно 
сменяющихся временных групп для реше-
ния разнообразных задач.

В этой работе наставник опирается на 
работу с активом коллектива, тех, с кем уже 
сформированы отношения взаимного ува-
жения и доверия. Это работа по созданию 
в коллективе традиций заботы.

Необходимо целенаправленно созда-
вать условия для формирования открыто-
сти актива, его способности к расширению, 
готовности принять новых членов, чтобы 
не допустить «закапсулирования» актива 
и его дистанцирования от остального кол-
лектива.

Здесь нет прямого делегирования за-
дачи от наставника активу коллектива. Это 
педагогическая задача наставника, которая 
предполагает реализацию его скрытой вос-
питательной позиции через организацию 
жизнедеятельности в коллективе, через 
формирования культуры взаимоотношений 

в ограниченной группе и распространения 
ее на весь коллектив отделения. 

Практические задачи развития пер-
вичных отделений Движения Первых в 
нашей стране, реализация Программы 
воспитательной работы Движения Первых 
и достижение ее результатов [3] вклю-
чают деятельность по массовому при-
влечению наставников и организации их 
профессионально-личностного развития. 
Его неотъемлемым элементом является 
совершенствование стиля лидерства на-
ставника в условиях добровольности и 
коллективности детского и молодежного 
объединения, многозадачности, и дивер-
сификации ресурсов, включая временной. 
Перспективу исследования стилей лидер-
ства наставника в детском и молодежном 
движении составляет анализ вербальных 
и невербальных проявлений стилей ли-
дерства на практике, описание типичных 
ситуаций взаимодействия наставника и 
наставляемых в 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 стилей и ситуаций 
взаимодействия, перспективного исследо-
вания их поведенческих проявлений, осо-
бенностей применения стилей лидерства 
наставниками заключается в разработке 
программ тренингов по формированию и 
развитию коммуникативных и организацион-
ных умений наставников. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòóäåí-
òîâ â ïðîöåññå ó÷åáíûõ çàíÿòèé ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. Èçó÷àþòñÿ ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçâè-
òèå è ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ó ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ñòóäåíòîâ. Óñòàíîâëåíà âçàèìî-
ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì ïðîÿâëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ñèñòåìàòè÷åñêèìè çàíÿòèÿìè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé.

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of competitiveness formation in the 
process of educational classes in physical culture are studied. The factors influencing the development 
and formation of competitiveness in different categories of students are studied. The correlation between 
the level of competitiveness manifestation and systematic physical culture classes is established.
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Термины «конкуренция», «конкуренто-
способность», «социальная конкурен-
тоспособность» прочно вошли в слово-

оборот современного общества. Это совер-
шенно естественно и понятно, так как в них 
отражается сущность человеческой жиз-
недеятельности. Конкурентоспособность 
материальных, промышленных объек-
тов определяется экономическими пара-
метрами товаров и услуг ― соотношением 
цены и качества; системой экспертных 
оценок; территорий регионов; объемами 
произведенной промышленной и сельско-
хозяйственной продукции [4;11] и т. д. 

Во всех случаях конкурентоспособ-
ность продукта определяется его потреби-
тельскими свойствами и производственны-
ми затратами. Иная картина наблюдается 
при рассмотрении конкуренции в обществе. 
Многообразие складывающихся отноше-
ний и ситуаций в процессе формирования 
и проявления конкурентоспособности 
практически безгранично. Эти отношения 
невозможно привести к экономическим 
характеристикам и очень трудно формали-
зовать. Изучение конкуренции в обществе 
и социальная конкурентоспособность ― 
самостоятельная и малоизученная тема. 

Межличностные отношения невозмож-
ны без соперничества, состязательности, 
конкуренции. Стремление к жизненным 

высотам предполагает 
преодоление различ-
ных преград, взаимодей-
ствие с другими людьми, 
стремящимся к тем же 
высотам. Актуальность 

темы, в первую очередь, обусловлена 
необходимостью поиска механизма целе-
направленного формирования конкуренто-
способности. 

В настоящее время конкурентоспо-
собность является неконтролируемым 
продуктом неких процессов и явлений, 
происходящих в обществе. В результате 
трудовой, учебной или спортивной деятель-
ности конкурентоспособность развивается 
спонтанно. Таким образом, в детальном 

изучении нуждаются вопросы целена-
правленного формирования конкуренто-
способности в процессе межличностного 
взаимодействия. 

Весьма серьезной задачей учебно-вос-
питательного процесса в вузе является 
обеспечение личностного роста обучаю-
щихся. И сегодня возникла потребность 
в разработке механизма формирования 
конкурентоспособности у наиболее актив-
ной и перспективной части российской мо-
лодежи. Процесс формирования конкурен-
тоспособности в студенческом возрасте, 
факторы, влияющие на его эффективность 
изучены недостаточно. Особую значи-
мость избранное направление исследо-
вания приобретает в свете выступления 
В. В. Путина на торжественной церемо-
нии вступления в должность Президента 
России. В частности, Президент сказал: 
«В сложном мире, который стремительно 
меняется, мы должны быть самодостаточ-
ными и конкурентоспособными, открывать 
для России новые горизонты, как уже не раз 
бывало в нашей истории». [9]. 

Очевидно, что формирование конку-
рентоспособности должно быть целена-
правленным процессом, решающим госу-
дарственные задачи, задачи воспитания 
молодежи нашей страны. Представленный 
материал является фрагментом научной 
работы, инициированной в рамках студен-
ческой выпускной квалификационной рабо-
ты в 2013 году. Практически обоснована и 
научно доказана возможность непротиво-
речивого включения в учебный процесс по 
физической культуре элементов формиро-
вания социальной конкурентоспособности. 
В этом контексте изучение особенностей 
целенаправленного формирования кон-
курентоспособности приобретает особую 
научную и практическую значимость, т. е. 
актуальность. 

Конкурентоспособность в наиболее об-
щем виде ― это способность эффективно 
действовать в условиях состязательности, 
занимать лидирующие позиции и достигать 
успеха в осуществляемой деятельности. [2; 

Î÷åâèäíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè äîëæíî áûòü 
öåëåíàïðàâëåííûì ïðîöåññîì, ðå-
øàþùèì ãîñóäàðñòâåííûå çàäà÷è.
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8 и др.]. Это, бесспорно, является резуль-
татом неких процессов, изучение которых, 
может привести к целенаправленному фор-
мированию необходимых характеристик.

Феномен конкурентоспособности весь-
ма сложен и рассматривается с раз-
личных точек зрения. По определению 
С. А. Хазовой [13], конкурентоспособность 
интегрирует социальные и профессио-
нальные характеристики, определяющие 
конкурентоспособность как социаль-
но-профессиональное личное качество. 
Конкурентоспособность характеризует 
профессиональные и социальные ценност-
ные ориентации, профессиональное и со-
циальное целеполагание, мотивацию про-
фессиональной деятельности и социаль-
ного взаимодействия, стремление к про-
фессиональному и социальному успеху. 
С точки зрения внутренних факторов струк-
тура конкурентоспособности по С. А. Ха-
зовой [13] включает в 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]: 
 высокий уровень работоспособно-

сти; 
 стремление к качественному конеч-

ному результату;
 стрессоустойчивость, способность 

преодолевать трудности;
  творческое отношение к делу, 

к труду;
 стремление к профессиональному 

самосовершенствованию; 
 способность к принятию ответствен-

ных, порой рискованных решений; 
 коммуникабельность, способность к 

кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 
 способность к быстрому освоению 

нового дела; 

  способность к самообразованию, 
самореализации, саморазвитию.

Н. А. Дмитриенко раскрывает понятие 
«конкурентоспособная личность» через на-
бор характерных личностных качеств. Осо-
бое внимание автор уделяет профессио-
нальной самоорганиза-
ции конкурентоспособной 
личности [6]. Н. Я. Гара-
футдинова утверждает,
что конкурентоспособ-
ность специалиста ― это 
показатель качества его 
подготовки. Другими словами, профес-
сионально подготовленный специалист 
конкурентоспособен по определению [3]. 
С. Н. Широбоков также отмечает теснейшую 
связь, по сути, тождественность между 
конкурентоспособностью и 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 сложное и 
многофакторное понятие.

В качестве инструмента определения 
конкурентоспособности был выбран опро-
сник самооценки настойчивости Е. П. Ильи-
на и Е. К. Фещенко. [7, 12]. Объективность 
данной методики в процессе изучения об-
суждаемого признака обоснована в наших 
предыдущих исследованиях [10].

Действующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС ВО) представ-
ляют собой совокупность обязательных 
требований при реализации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования (ОПОП ВО). 

Профессиональные стандарты регла-
ментируют требования к срокам обуче-
ния, объему учебной нагрузки, перечню 
обязательных учебных дисциплин, форме 
учебной работы с различным контингентом 
студентов, типу учебных и производствен-

Â òîæå âðåìÿ Â. È. Àíäðååâ îò-
ìå÷àåò, ÷òî êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ 
ëè÷íîñòü, ýòî íå îäíî êà÷åñòâî, 
à èíòåãðàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
ëè÷íîñòè.
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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 (ОПОП ВО) структурируют, конкрети-
зируют и детализируют учебно-воспита-
тельный процесс по соответствующим на-
правлениям и специальностям подготовки. 
ОПОП ВО включает в 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 
ОПОП ВО и другие материалы, необходи-
мые для качественной подготовки обучаю-
щихся. 

Указанные документы определяют ус-
ловия проведения учебной деятельности, 
ее цели, задачи и необходимые результаты. 
В частности, в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах третьего 
поколения (ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++) 
предусмотрено формирование ряда ор-
ганизационно-управленческих навыков и 
универсальных компетенций (УК), приве-
денных в соответствие с требованиями 
Федерального Закона об образовании 
в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ [www.fgosvo.ru]
Фактически, суще-

ствует противоречие 
между установленными 
задачами учебно-воспи-
тательного процесса и 
отсутствием методики их 

решения. Регламентированные средства и 
научно обоснованные методы формирова-
ния конкурентоспособности в 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 решать и учеб-
ные, и насущные воспитательные задачи. 
Существует необходимость разработки ме-
тодики целенаправленного формирования 
конкурентоспособности в ходе учебного 
процесса в вузе.

ФГОС ВО 3+ (п. 6.5.) и ФГОС ВО 3++ 
(п. 2.3.) бакалавриата и специалитета в обя-
зательном порядке предусматривают заня-
тия физической культурой общим объе-
мом не менее 400 академических часов в 
течение всего срока обучения. Физическая 
культура является универсальным, все-
общим учебным предметом, требующим 
мобилизации психических и физических 
возможностей человека. Проявление 
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 
разработка и практическая реализация 
этой идеи является актуальной научной 
проблемой. В разработанном виде, резуль-
таты исследования и их внедрение в прак-
тику могут оказать положительное влияние 
на учебно-воспитательный процесс вуза. 
Эффективная организационно-управлен-
ческая деятельность невозможна без 
систематического преодоления различ-
ных внутренних и 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 направлениям и 
специальностям ФГОС ВО 3++. Конкурен-
тоспособность является существенным 
признаком УК социальной направленности 
(таблица 1). 

Ñîâðåìåííûå ñîöèàëüíî — ýêî-
íîìè÷åñêèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 
îáùåñòâà ñòàâÿò ïåðåä ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòüþ âóçà àêòóàëüíûå 
âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è.
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Таблица 1 
Универсальные компетенции, базирующиеся на конкурентоспособности

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 
(по ФГОС ВО)

Код и наименование 
универсальной компетенции выпускни-

ка (по ФГОС ВО)

Смысловая, 
психологическая основа 

универсальной 
компетенции

Социально-значимое 
качество, 

обеспечивающее 
проявление УК

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде

Преодоление пассивно-
сти или противодействия 
окружающих

Конкурентоспособ-
ность

Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке(ах)

 Преодоление пассивно-
го (рутинного) или актив-
ного, целенаправленного 
противодействия оппо-
нентов. Коммуникатив-
ное противоборство

Конкурентоспособ-
ность

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

 УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

Преодоление лени, не 
желания совершать 
целенаправленные 
действия. Преодоление 
утомления

Конкурентоспособ-
ность

Формирование конкурентоспособности 
сегодня не является самостоятельной за-
дачей учебно-воспитательного процесса 
вуза. В настоящее время развитие конку-
рентоспособности происходит стихийно и 
не целенаправленно. В доступной литера-
туре нам не удалось обнаружить инфор-
мацию об алгоритме целенаправленного 
формирования этого качества в спортивной 
деятельности. Для определения возможно-
сти целенаправленного формирования кон-
курентоспособности на учебных занятиях 
по физической культуре нами проведено 
специальное исследование.

У студентов «непрофильных» фа-
культетов, регулярно не занимающихся 

физической культурой, происходит незна-
чительный статистически не достоверный 
(по t — критерию Стъюдента) в рамках 
одного учебного года прирост показателей 
конкурентоспособности. Однако суммар-
но, к окончанию 3-го курса наблюдается 
достоверный по отношению к началу 1-го 
курса статистически значимый прирост по-
казателей конкурентоспособности (р≤0,05). 
Очевидно, что в 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).

Таблица 2
Динамика проявления конкурентоспособности у студентов «неспортивных» факультетов по 

опроснику Е. К. Фещенко. Категория: «не занимающиеся» физической культурой

Курс Количество обследо-
ванных (чел)

Начало учебного года 
(M±m)

Конец учебного года 
(M±m)

Достоверность 
различий (t) 

1-й 21 8,1±0,5 9,2±0,5 нет

2-й 20 8,9±0,5 9,7±0,5 нет

3-й 23 9,4±0,5 10,5±0,5 нет

Профессиональная компетенция будущих специалистов
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В таблице указаны абсолютные значе-
ния. Возможный разброс показателей от 0 
до 18 зачетных баллов (18 вопросов).

Более заметная и четкая картина 
выявлена у студентов «непрофильных» 
факультетов, регулярно занимающихся 
физической культурой. У них наблюдается 
ежегодный, достоверно значимый спонтан-
ный прирост показателей конкурентоспо-
собности. Термин «спонтанный» прирост 
мы используем как альтернативный тер-
мину «целенаправленное» формирование. 
Выявлена положительная, статистически 
значимая (р≤0,05) динамика показателей 
конкурентоспособности в рамках каждого 
учебного года. Также достоверные изме-

нения наблюдаются при сравнении изу-
чаемого параметра в конце учебного года 
между курсами. 

Установлено ежегодное, статистически 
достоверное увеличение уровня прояв-
ления конкурентоспособности на каждом 
курсе. Показатели студентов 2-го курса в 
конце года значимо превышают показате-
ли студентов 1-го курса. (р≤0,05). В свою 
очередь, показатели студентов 3-го курса, 
также достоверно превышают показатели 
студентов 2-го курса (р≤0,05). Очевидно, 
уровень проявления конкурентоспособ-
ности у студентов 3-го курса значительно 
выше, чем у студентов 1 курса (р≤0,01) 
(таблица 3).

Таблица 3
Уровень проявления конкурентоспособности у студентов «неспортивных» факультетов, 
занимающихся физической культурой по опроснику Е. К.Фещенко (стихийное развитие)

Курс Количество 
обследованных (чел)

Начало учебного года 
(M+m)

Конец учебного года 
(M+m)

Достоверность 
различий (t) 

1-й 31 9,1±0,4 10,9±0,4 р≤0,05

2-й 30 11,0±0,4 12,2±0,4 р≤0,05

3-й 32 12,2±0,4 13,5±0,4 р≤0,05

В таблице 3 указаны абсолютные зна-
чения. Возможный разброс показателей 
от 0 до 18 зачетных баллов (18 вопросов). 

Сравнение уровня проявления конку-
рентоспособности в «спонтанном» режиме 
развития и вне занятий физической культу-
рой еще раз позволяет оценить роль физи-
ческой культуры в данном процессе (табли-
ца 4). Так, студенты регулярно, в штатном 
режиме занимающиеся физической куль-

турой имеют более высокий уровень про-
явления конкурентоспособности. Различия 
статистически достоверны на всех курсах. 
Единственным отличием в жизнедеятель-
ности изучаемых групп является занятия 
(или их отсутствие) физической культурой. 
Это позволяет утверждать, что систематиче-
ские занятия физической культурой являют-
ся существенным причинным фактором 
развития конкурентоспособности.

Таблица 4 
Уровень проявления конкурентоспособности у студентов «неспортивных» факультетов 

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

Курс
Количество 

обследованных 
(чел).

Не занимаю-
щиеся ФК

Количество 
обследованных. 

(чел). 

Занимающиеся 
ФК. Стихийное 

развитие

Достоверность 
различий (t)

1-й 21 9,2±0,5 31 10,9±0,4 р≤0,05
2-й 20 9,7±0,5 30 12,2±0,4 р≤0,01
3-й 23 10,5±0,5 32 13,5±0,4 р≤0,01

В таблице указаны абсолютные зна-
чения. 

Возможный разброс показателей от 0 
до 18 зачетных баллов. (18 вопросов).
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Сравнение уровня проявления конку-
рентоспособности в «спонтанном» режиме 
развития и вне занятий физической куль-
турой еще раз позволяет оценить роль 
физической культуры в данном процессе. 
(Таблицы 5). Студенты регулярно, в штат-
ном режиме занимающиеся физической 
культурой имеют более высокий уровень 
проявления конкурентоспособности. Раз-

личия статистически достоверны на всех 
курсах. Единственным отличием в жизне-
деятельности изучаемых групп является 
занятия (или их отсутствие) физической 
культурой. Это позволяет утверждать, что 
систематические занятия физической куль-
турой являются существенным причинным 
фактором развития конкурентоспособ-
ности.

Таблица 5 
Уровень проявления конкурентоспособности у студентов «неспортивных» факультетов 

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

Курс
Количество 

обследованных 
(чел). 

Не занимающиеся 
физической культу-

рой (M±m)

Количество 
обследованных. 

(чел).

Занимающиеся фи-
зической культурой. 
Стихийное развитие 

(M±m)

Достоверность 
различий (t)

1-й 21 9,2±0,5 31 10,9±0,4 р≤0,05

2-й 20 9,7±0,5 30 12,2±0,4 р≤0,01

3-й 23 10,5±0,5 32 13,5±0,4 р≤0,01

В таблице 5 указаны абсолютные зна-
чения. Возможный разброс показателей 
от 0 до 18 зачетных баллов (18 вопросов).

Установлено, что студенты ФФКиС 
имеют более высокий уровень проявления 
конкурентоспособности по сравнению со 
студентами «неспортивных» факультетов. 
Студенты «неспортивных» факультетов ре-
гулярно занимались физической культурой в 
рамках плановых учебных занятий. В начале 
каждого учебного года на всех 3-х курсах 
показатели студентов ФФКиС достоверно 
выше, чем у студентов «неспортивных» 
факультетов (р≤0,01). Кроме того, отсут-
ствуют межкурсовые различия у студентов 
ФФКиС. Уровень конкурентоспособности у 
студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов ФФКиС не 
имеет достоверных отличий. Это означает, 
что студенты-спортсмены поступают в ВУЗ 

с высокоразвитой конкурентоспособностью. 
Объясняется это тем, что регулярные за-
нятия физической культурой и спортивная 
деятельность предполагают наличие кон-
курентоспособности. Кроме того, как это 
уже нами было отмечено ранее в данной 
работе, спортивная деятельность являет-
ся естественной формирующей средой 
конкурентоспособности. Уровень развития 
конкурентоспособности в данных условиях 
можно квалифицировать как оптимальный. 
У студентов «неспортивных» факультетов 
все межкурсовые различия в начале учеб-
ного года статистически достоверны. Срав-
нение показателей студентов 1-го и 2-го, 
2го и 3-го курсов по t — Стъюдента имеют 
значимые различия (р≤0,05). Показатели 
студентов 1-го и 3-го курсов имеют более вы-
сокий уровень различий (р≤0,01) (таблица 6).

Таблица 6
Уровень проявления конкурентоспособности у студентов ФФКиС и студентов «неспортивных» 

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

обследованных 
(чел). 

ФФКиС (M±m) Количество 
обследованных 

(чел).

«Неспортивные» 
факультеты 

(M±m)

Достоверность 
различий (t)

1-й 29 13,9±0,4 31 9,1±0,4 р≤0,01
2-й 34 14,0±0,4 30 11,0±0,4 р≤0,01
3-й 31 14,2±0,4 32 12,2±0,4 р≤0,01
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В таблице 6 указаны абсолютные зна-
чения. Возможный разброс показателей 
от 0 до 18 зачетных баллов (18 вопросов). 

Целенаправленное формирование 
конкурентоспособности на занятиях по 
физической культуре дает существенное 
увеличение данного показателя в короткие 
сроки (таблица 7). В конце 1-го и 2-го курсов 
наблюдаются статистически достоверные 
различия (р≤0,01) уровня проявления 
конкурентоспособности при ее целена-
правленном формировании и стихийном 
развитии. В конце 3-го курса, достигнув 
оптимально возможного уровня, эти показа-
тели сравниваются. Статистически значи-
мые различия отсутствуют. Происходящее, 
бесспорно обусловлено положительным 
воздействием спортивной деятельности 
на формирование личностных особенно-

стей человека. Достигнув определенного 
уровня показатели конкурентоспособности 
стабилизируются. Дальнейшего прироста 
нет. Создается некое «плато» конкуренто-
способности. Вопрос как быстро на него 
можно выйти и как долго оно сохраняется. 
Как следует из полученных результатов 
целенаправленное формирование конку-
рентоспособности значительно сокращает 
сроки выхода на «плато». Полученные 
результаты являются весомым подтверж-
дением положительного влияния занятий 
физической культурой на формирование 
конкурентоспособности. Целенаправлен-
ное воздействие выводит на обсуждаемое 
«плато» в кратчайшие сроки, спонтанное 
развитие конкурентоспособности требует 
больше времени для достижения анало-
гичного уровня (таблица 7).

Таблица 7
Уровень проявления конкурентоспособности у студентов «неспортивных» факультетов

при ее целенаправленном формировании и стихийном развитии 
по опроснику Е. К. Фещенко (окончание учебного года)

Курс
Количество 

обследованных 
(чел). 

Целенаправленное 
формирование (M±m)

Количество 
обследованных. 

(чел).

Стихийное 
развитие (M±m)

Достоверность 
различий (t)

1-й 32 13,8±0,4 31 10,9±0,4 р≤0,01
2-й 33 14,0±0,4 30 12,2±0,4 р≤0,01
3-й 31 13,9±0,4 32 13,5±0,4 нет

В таблице указаны абсолютные значе-
ния. Возможный разброс показателей от 0 
до 18 зачетных баллов (18 вопросов).

Целенаправленное формирование 
конкурентоспособности допустимо охарак-
теризовать как опережающую, плановую 
подготовку к возможным внешним воздей-
ствиям. Решение различных двигатель-
ных задач в разных формах и условиях, 
их специальное моделирование с общей 
направленностью на «преодоление» фор-
мирует алгоритм преодоления любых 
социальных преград. Осуществляется 
подготовка к решению задач будущих 
периодов. Наблюдается положительный 
перенос навыка «преодоления» из спор-
тивной деятельности в «обычную» жизнь. 

Полученные результаты подтверждают 
существенное влияние спортивной дея-
тельности на формирование конкуренто-
способности. Спорт, заданный уровень 
«преодоления» при решении спортивных 
задач предполагает наличие соответствую-
щих обеспечивающих возможностей обу-
чаемых. Задача есть, а сформированной 
возможности ее решить, т. е. конкурен-
тоспособности еще нет. Осуществляются 
некоторые сознательные действия, позво-
ляющие достичь заданного результата. 
В свою очередь, уровень задач предопре-
деляет уровень достижений. При этом, за-
дачи должны быть посильны, выполнимы. 
В противном случае результат будет прямо 
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, переработка 
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 числе и спор-
тивная может быть представлена как систе-
ма целей. [5]. Задав цели и 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, что сфор-
мированный навык имеет универсальную 
сферу применения. Он распространяется 
и реализуется во всех «не спортивных» 
ситуациях. Выявлен положительный 
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-
шательства в штатный учебный процесс. 
Сюжетная окраска становится естествен-

ным элементом выполнения заданных 
двигательных действий. Единственным 
отличием в данном случае является четко 
сформулированная, детализированная 
цель конкретного действия. Таким образом, 
физическая культура и спорт является 
простым, доступным и эффективным сред-
ством формирования конкурентоспособно-
сти. Вероятно, найдутся и другие эпитеты, 
отражающие суть процесса. 

При этом, бесспорно, физическая 
культура и спорт это универсальная 
обучающая и воспитывающая среда. 

1. Спортивная деятельность являет-
ся естественной формирующей средой 
конкурентоспособности. Это объясняется 
тем, что регулярные занятия физической 
культурой и собственно спортивная дея-
тельность предполагает наличие конкурен-
тоспособности. Кроме того, в спортивной 
деятельности не только проявляется, но и 
формируется конкурентоспособность.

2. Установлен сопоставимый уровень 
«преодоления» различных спортивных 
и жизненных препятствий. В спортивной 
деятельности и в жизненных ситуациях че-
ловек проявляет практически одинаковый 
уровень конкурентоспособности. 

3. «Преодоление» различных есте-
ственных и искусственно моделируемых 
препятствий является основой естествен-
ного развития и целенаправленного фор-
мирования конкурентоспособности. При 
таком подходе «преодоление» является 
процессом, результатом и целью деятель-
ности. Специально организованная не-
обходимость преодоления препятствий в 
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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áèëüíîì ìèðå : ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè / Îòâåò-
ñòâåííûé ðåäàêòîð Ã.È. Òþìåíöåâà. — Îìñê : Îìñêàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ, 2018. —
Ñ. 237—241. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35134726_81414925.pdf 
(äàòà îáðàùåíèÿ 26 èþíÿ 2024 ã).
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Оценка готовности студентов 
педагогического направления 
к профессионально-личностному саморазвитию

В. Н. МЕЗИНОВ
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и образовательных 
технологий Елецкого государственного 
университета им. И. А. Бунина (Елец)
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷èìîñòü è íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ ãîòîâíîñòè áóäóùåãî ó÷èòå-
ëÿ ê ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ñàìîðàçâèòèþ. Öåëü äàííîãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àíà-
ëèçå ïîíÿòèé «ñàìîðàçâèòèå», «ãîòîâíîñòü ê ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ñàìîðàçâèòèþ» è ðàç-
ðàáîòêå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ãîòîâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ñàìîðàçâèòèÿ áóäóùåãî 
ó÷èòåëÿ â âóçå. Ïðèìåíÿëñÿ íàáîð òåîðåòè÷åñêèõ è ýìïèðè÷åñêèõ ìåòîäîâ: àíàëèç ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîé, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî âîïðîñàì èññëåäîâàíèÿ; ìåòîä ïåäàãîãè÷åñêîé èíòåð-
ïðåòàöèè, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå, êîíêðåòèçàöèÿ, ýêñïåðèìåíò. Âûäåëåíû êîìïîíåíòû ãîòîâíîñòè 
ïåäàãîãà ê ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ñàìîðàçâèòèþ. Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ñòóäåíòû, êîòîðûå 
ñ÷èòàþò ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîå ñàìîðàçâèòèå âàæíîé öåííîñòüþ â ñâîåé æèçíè, îñîçíàþò åãî 
íåîáõîäèìîñòü è çíà÷èìîñòü â áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Abstract. The article reveals the significance and necessity of studying a future teacher's readiness for 
professional and personal self-development. The purpose of this study is to analyse the concepts of "self-
development", "readiness for professional and personal self-development" and to develop the conditions 
that ensure a future teacher's readiness for professional and personal self-development in higher 
education. A set of theoretical and empirical methods is used: analysis of psychological and pedagogical, 
scientific and methodological literature on the research issues; method of pedagogical interpretation, 
comparison, generalisation, concretisation, experiment. The components of a teacher's readiness for 
professional and personal self-development are identified. A conclusion is made 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.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàìîðàçâèòèå, ãîòîâíîñòü ê ïðîôåññèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîìó ñàìîðàçâèòèþ, ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

Keywords: sself-development, readiness for professional and personal self-development, pedagogical activity
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Современная система образования ха-
рактеризуется процессами модерниза-
ции, обусловленными политическими, 

социальными и экономическими измене-
ниями, происходящими в обществе. Это 
обстоятельство оправдывает повышенные 
требования к учителю. Перед высшей шко-
лой стоит задача подготовить конкуренто-
способных, компетентных, ответственных 
специалистов, готовых к профессиональ-
ному и личностному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.

Актуальность исследования опреде-
ляется следующими обстоятельствами:
 необходимостью уметь выстраивать 

и реализовывать траекторию профессио-
нально-личностного саморазвития;
 низкой эффективностью технологий, 

используемых при формировании готов-
ности к профессионально-личностному 
саморазвитию;
 недостаточным использованием воз-

можностей педагогического образования в 
целом для этого процесса.

В рамках профессионального развития 
меняется субъектная позиция педагога, 
ориентирующая личность на самосовер-
шенствование, самореализацию и творче-
ское изменения себя как профессионала в 
сфере образования [5]. 

Актуальность исследования усиливает-
ся тенденцией перехо-
да от образовательно-
дисциплинарной к лич-
ностной парадигме об-
разовательной деятель-
ности. Предполагается, 
что образование долж-

но носить творческий и инновационный 
характер и обеспечивать становление 
индивидуальности человека и раскрытие 
его потенциала. Знания конструируются, 
обнаруживаются, трансформируются и 
расширяются обучающимися. Целью об-
разовательной деятельности становится 
развивающаяся личность.

Целью данного исследования является 
анализ понятий «саморазвитие», «готов-

ность к профессионально-личностному 
саморазвитию» и разработка условий, обе-
спечивающих готовность профессиональ-
но-личностного саморазвития будущего 
учителя в вузе.

В настоящее время в связи с цифровой 
трансформацией образования ученые отме-
чают, что саморазвитие относится к основ-
ным категориям педагогики и определяет-
ся как непрерывный процесс постановки и 
достижения человеком конкретных целей 
путем изменения собственной деятельно-
сти, поведения, самого себя [4,9,12].

Различные вопросы, связанные с 
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 заключается в его 
функциональной особенности, связанной 
с саморегуляцией поведения на основе 
изменения системы ценностей в условиях 
цифровизации образования [1].

Суть саморазвития заключается в 
приобретении положительных качеств, 
жизненного опыта, которые содействуют 
личностному росту, способствуют развитию 
стремления обучающегося к творчеству, 
чувства ответственности, изменению са-
мого человека [3,8,12]. 

Понятие «саморазвитие» часто рассма-
тривается учеными в 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 коллективных и индивидуальных дей-
ствий, является результатом сочетания 
личных, социальных и институциональных 
факторов, которые способствуют достиже-
нию высокого уровня профессионального, 
нравственного самосознания и поведения 
[10].

Мы считаем, что профессионально-лич-
ностное саморазвитие ― это процесс 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ 
öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèåé îáðà-
çîâàíèÿ ó÷åíûå îòìå÷àþò, ÷òî ñà-
ìîðàçâèòèå îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì 
êàòåãîðèÿì ïåäàãîãèêè.

Образовательный процесс: методы и технологии
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диалектически внутренне обусловленного 
поступательного самопреобразования, 
связанный с динамикой качественных из-
менений, которые проявляются в трудовой 
деятельности человека.

Саморазвитие влияет на личную сферу 
будущего педагога, которая включает в себя 
чувства, мотивацию, доступность и ориенти-
рованность на профессиональную деятель-
ность, относящуюся к знаниям и концепциям, 
а также к визуализации воздействия практики 
на учащихся и социальную область жизни 
человека, которая соответствует оценке 
командной работы и вовлеченности в обще-
ственный контекст отношений.

Саморазвитие ― это внутренний про-
цесс самопознания, на основе которого 
индивид определяет персональные цели 
преобразования собственной жизни на 
более высокий уровень организации.

Профессионально-личностное само-
развитие будущего педагога предполагает 
последовательное прохождение следую-
щих этапов: выявление проблем этого 
процесса в собственной деятельности 
через самопознание, определение цели 
самосовершенствования, рефлексию и 
обоснование педагогической позиции в 
профессиональной деятельности.

На основе изучения научных работ мы 
пришли к выводу, что готовность к профес-
сионально-личностному саморазвитию ― 
это системная характеристика, динамичное 
образование, совокупность профессио-
нальных и педагогических знаний, умений, 
навыков и личностных качеств. 

Готовность обучающегося к професси-
онально-личностному саморазвитию в вы-
бранной профессии определяет его конку-
рентоспособность и потенциал успеха и пред-
ставляет собой сопряжение мотивацион-
но-ценностного, когнитивного, деятель-
ностного и рефлексивного компонентов.

Исследования профессионально-лич-
ностного саморазвития показывают, что 
стать профессионалом в определенной 
профессии возможно только в результате 
сочетания профессионализма и личност-
ного развития [6,7,11,13]. 

Исследование проводилось на базе 
Елецкого государственного университета 
имени И. А. Бунина в 2020/21 и 2021/22 
учебных годах. Общая численность испы-
туемых составила 125 студентов 1-го и 2-го 
курсов, получающих образование по на-
правлениям подготовки: 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Эксперимент осущест-
влялся в процессе препо-
давания педагогических 
дисциплин.

Для достижения це-
лей данного исследования мы применили 
набор теоретических и эмпирических мето-
дов: анализ психолого-педагогической, на-
учно-методической литературы по вопро-
сам исследования, метод педагогической 
интерпретации, сравнение, обобщение, 
конкретизация, эксперимент.

В процессе исследования нами приме-
нялся следующий комплекс условий: сме-
щения акцента с обучения как пассивного 
процесса и внутреннего детерминизма на 
саморазвитие. Принцип, лежащий в основе 
саморазвития будущего учителя, основан-
ный на его собственных знаниях, опыте и 
способностях к самоэффективности, са-
морегуляции, самоподдержке, интерпрета-
ции. Приобретение академических конкрет-
ных знаний имеет решающее значение, но 
для этого студентам необходимо развивать 
необходимые метакомпетенции, такие как 
критическое мышление, способность ре-
шать проблемы и стратегии саморазвития.

Следующее условие ― организация 
взаимодействия личности и цифровой 
образовательной среды. Цифровая среда 
университета сегодня является, в опреде-
ленном смысле, ресурсной платформой 
для студентов и преподавателей не толь-
ко для информационного и когнитивного 
обогащения, но и для удовлетворения 
социогенных потребностей в самоактуали-
зации, персонализации и самореализации 
путем значительного расширения границ 
личностной репрезентации. 

Èññëåäîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íî-ëè÷íîñòíîãî ñàìîðàçâèòèÿ 
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòàòü ïðîôåññèî-
íàëîì â îïðåäåëåííîé ïðîôåññèè 
âîçìîæíî òîëüêî â ðåçóëüòàòå 
ñî÷åòàíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà è 
ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ.
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Цифровая среда служит источником 
информации, может быть направлена на 
открытие новых форм деятельности, вос-
полнение коммуникативных дефицитов, 
знакомство с представителями своего 
профессионального сообщества; это уча-
стие в виртуальных проектах и 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, средств и методов пре-
подавания, структуры учебных дисциплин 
и активизации познавательной активно-
сти студентов, внедрения новых форм, 
методов, методик обучения и воспитания; 
совершенствования индивидуализации 
обучения, самообразования и самообразо-
вательной деятельности обучаемых.

Существенным педагогическим усло-
вием, обеспечивающим эффективность 
профессионально-личностного саморазви-
тия будущего педагога, является примене-
ние интерактивных технологий, направлен-
ных на повышение качества образования, 
мотивации, конкурентоспособности. Они 
позволяют вовлекать студентов в процесс 
самообразования, обеспечивают обратную 
связь, дают возможность добиться успехов 

в обучении, обеспечи-
вают взаимодействие, 
удерживают внимание 
учащихся, расширяют их 
участие в образователь-
ном процессе. 

Интерактивные тех-
нологии позволяют рас-

сматривать проблему с 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.

Совместная работа студентов. 
Этот прием помогает учащимся активно 
участвовать в обработке новой информа-
ции. В процессе совместной деятельности 
осуществляется обмен идеями и опытом, 
сотрудничество, развитие положительной 
мотивации к обучению. Таким образом, 
учащиеся могут отстаивать свои позиции, 
переосмысливать новые идеи, понимать 
точки зрения других людей и лучше пони-
мать предмет изучения;

Моделирование педагогических ситуа-
ций, приближенных к школьной практике, 
ориентированных как на учебный процесс, 
так и на конечный результат, в котором 
обучающийся становится главным дей-
ствующим лицом своего обучения. Осу-
ществлялось применение личностных и 
проективных технологий: тренинги, проек-
ты, тематическая апперцепция, онлайн-
консультации, деловые игры и 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, активности в освоении учеб-
ных дисциплин, способствует повышению 
самоэффективности при решении акаде-
мических задач.

Исследование уровней развития мо-
тивационно-ценностного, когнитивного, 
деятельностного и рефлексивного компо-
нентов проходило в соответствии с 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-

Èíòåðàêòèâíûå òåõíîëîãèè ïî-
çâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü ïðîáëåìó 
ñ äðóãîé òî÷êè çðåíèÿ, èçìåíÿòü 
òðàäèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü îáó-
÷àþùåãîñÿ çà ñ÷åò ïðåîáëàäàþùåé 
àêòèâíîñòè, îáìåíà çíàíèÿìè, 
ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà.
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чает в себя умения целеполагания, плани-
рования, выбор адекватных инструментов 
для своего саморазвития и профессио-
нального роста; качества и способности, 
необходимые для достижения результата.

Рефлексивный компонент представляет
собой развитие рефлексивных навыков: 
способность оценивать, анализировать 
собственные действия в процессе целе-
направленного профессионально-личност-

ного саморазвития, способность корректи-
ровать профессиональное саморазвитие.

На рисунке 1 и 2 представлены эм-
пирические данные сформированности 
компонентов готовности будущего педагога 
к профессионально-личностному самораз-
витию и динамика их развития у студентов 
контрольной и экспериментальной групп 
на констатирующем и контрольном этапах 
опытно-экспериментальной работы.

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

Рис. 2. Динамика сформированности компонентов готовности КГ (в %)
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Статистическая оценка результатов 
экспериментальной работы осуществля-
лась с помощью критерия Вилкоксона для 
двух связанных выборок, в двух разных 
условиях: до и после проведенного экспе-
римента.

Мы исходим из предположения о том, 
что типичным сдвигом будет сдвиг в наибо-
лее часто встречающемся направлении и 
формулируем Н0-гипотезу следующим об-
разом: интенсивность сдвигов в типичном 
направлении превышает интенсивность в 
нетипичном направлении. Расчеты показы-
вают, что Тэмп = 17. При n = 24 Tкр (0,01) = 
69, Ткр (0,05) = 91. Тэмп‹Ткр (0,01) и попа-
дает в зону значимости. То есть Н0-гипоте-
за подтвердилась. Результаты, полученные 
в ходе экспериментальной работы, стати-
стически значимы.

Исследование показало, что мотива-
ционно-ценностный компонент готовности 
у студентов экспериментальной группы 
вырос с 55 % до 60 %, когнитивный ― с 
16 % до 30 %, рефлексивный ― с 13 % до 

40 %, деятельностный ― с 13 % до 50 %, 
в контрольной группе выявлена незна-
чительная динамика сформированности 
компонентов.

Полученные диагностические данные 
дали возможность проверить предположе-
ния о структуре и содержании компонентов 
готовности студентов педагогического 
направления к профессионально-личнос-
тному саморазвитию.

Анализ результатов проведенного 
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 ценностью в своей 
жизни, осознают его необходимость и 
значимость в будущей профессиональной 
деятельности.
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Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå

«Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå»

Ïåðåä íàïðàâëåíèåì ñòàòüè â ðåäàêöèþ àâòîð ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî â òîì, ÷òî òåêñò ñòàòüè ÿâëÿåò-

ñÿ îêîí÷àòåëüíûì âàðèàíòîì, ñîäåðæèò äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ, è íå 

òðåáóåò äîðàáîòîê.

Âñå ñòàòüè, ïîñòóïàþùèå â ðåäàêöèþ, ïðîõîäÿò ðåöåíçèðîâàíèå è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì 

ïóáëèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå ðåöåíçåíòà.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû è ðåöåíçèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè ðåäêîëëåãèè æóðíàëà, êîòîðàÿ ìîæåò 

ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïóáëèêàöèè, íàïðàâèòü ñòàòüþ íà äîðàáîòêó è ïîâòîðíîå ðåöåíçèðîâàíèå èëè îòêëîíèòü åå.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ñòàòüè íà äîðàáîòêó îíà äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà â ðåäàêöèþ â èñïðàâëåííîì âèäå 

â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîé ðåêîìåíäàöèè, ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, ñòàòüè ðåäàêòèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå ñîãëà-

ñîâûâàåò ñ àâòîðàìè èçìåíåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ðóêîïèñè, èìåþùèå ðåäàêöèîííûé õàðàêòåð è íå çàòðàãèâàþùèå 

ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû.

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè, î ñðîêàõ è ãîòîâíîñòè ïóáëèêàöèè ñòàòüè àâòîð óçíàåò ïî 

òåëåôîíó ðåäàêöèè +7 831 468-08-03.

Àâòîð îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ïóáëèêàöèÿõ ñâîåé ñòàòüè â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íåñåò îòâåò-

ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðèñëàííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïîñëå âûõîäà íîìåðà èíîãîðîäíèì àâòîðàì âûñûëàåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð æóðíàëà. Àâòîðû, ïðîæèâàþùèå 

â Íèæíåì Íîâãîðîäå è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àþò æóðíàë ïî àäðåñó ðåäàêöèè: óë. Âàíååâà, ä. 203, 

ê. 517 (àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ).

Ñòàòüè äëÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå» äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ýëåêòðîííîì 

âàðèàíòå ïî àäðåñó ðåäàêöèè: niobr2008@niro.nnov.ru.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ àâòîðàìè ìàòåðèàëîâ

 Òåêñò ñòàòüè (ñ íàçâàíèåì ïóáëèêóåìîãî ìàòåðèàëà, ôàìèëèÿìè àâòîðà(îâ) ñ óêàçàíèåì ïîëíûõ èìåíè 

è îò÷åñòâà, à òàêæå îñíîâíûìè ñâåäåíèÿìè î íåì (íèõ): ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü).

 Êðàòêàÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå(àõ): ðàáî÷èé (ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì êîäà ãîðîäà) 

è ìîáèëüíûé òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè.

 Àííîòàöèÿ ê ñòàòüå (íå áîëåå 5 ñòðîê) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Êëþ÷åâûå ñëîâà ê ñòàòüå (íå ìåíåå 10 åäèíèö) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû (íå ìåíåå 20 èñòî÷íèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àëôàâèòó).

 Ôîòî àâòîðà(îâ) — ïîðòðåò áåç ëèøíèõ äåòàëåé (ôîðìàò JPEG èëè TIF). Äëÿ ðàçäåëà «Èñòîðèÿ îáðàçîâà-

íèÿ» êðîìå àâòîðñêèõ ôîòîñíèìêîâ ïðèíèìàþòñÿ ôîòî, äîïîëíÿþùèå ñîäåðæàíèå ñòàòüè.

 Ñîïðîâîäèòåëüíûå ìàòåðèàëû îò àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê è äîêòîðà íàóê.

Ïåðå÷åíü ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

 Àñïèðàíòû è ñîèñêàòåëè ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ïðåäñòàâëÿþò ðåöåíçèþ äîêòîðà íàóê, îòðàæàþùóþ 

íàó÷íóþ äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà è åãî ñîîòâåòñòâèå æàíðîâîé ñïåöèôèêå ñòàòüè.

 Äëÿ ñîèñêàòåëåé ñòåïåíè äîêòîðà íàóê íåîáõîäèìûì ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå (ðåêîìåíäàöèÿ) âûïóñêàþ-

ùåé êàôåäðû.

 Äîêòîðà íàóê èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü â ðåäàêöèþ ñòàòüè áåç ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

 Ïðî÷èå àâòîðû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè (ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà) ïðåäñòàâëÿþò 

ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà ñ îòçûâîì äîêòîðà íàóê.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ ÷èòàéòå íà ñàéòå æóðíàëà www.nizhobr.

nironn.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó +7 831 468-08-03, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ìàëàÿ Ñâåòëàíà Þðüåâíà
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Юбилейные даты

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ У. В. УЛЬЕНКОВОЙ 
(5 НОЯБРЯ 1929 — 21 ИЮЛЯ 2013)

Проблема саморегуляции 
в работах У. В. Ульенковой и ее учеников

Л. Э. СЕМЕНОВА 
доктор психологических наук, профессор кафедры
возрастной и клинической психологии 
Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, профессор кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии 
Нижегородского института развития образования 
(Нижний Новгород)
verunechka08@list.ru

Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ïðîáëåìû ñàìîðåãóëÿöèè è åå ðàçðàáîòêàì â 
íàó÷íîì íàñëåäèè íèæåãîðîäñêîãî ïñèõîëîãà Óëüÿíû Âàñèëüåâíû Óëüåíêîâîé è íåêî-
òîðûõ åå ó÷åíèêîâ. Ïðåäñòàâëåíû íåêîòîðûå îñíîâîïîëàãàþùèå èäåè Ó. Â. Óëüåíêîâîé 
îòíîñèòåëüíî ñóùíîñòè ñàìîðåãóëÿöèè, åå ìåñòå è ðîëè â îáùåé ñïîñîáíîñòè ê ó÷åíèþ, 
ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ðåáåíêà êàê ñóáúåêòà ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âîç-
ìîæíîñòÿõ äèàãíîñòèêè ñàìîðåãóëÿöèè è íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ó äåòåé ñòàðøåãî 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïîêàçàíà ñâÿçü èäåé Ó. Â. Óëüåíêîâîé ñ äðóãèìè íàó÷íûìè 
ðàçðàáîòêàìè â ñîâðåìåííîé ïñèõîëîãèè è èõ àêòóàëüíîñòü â ñîâðåìåííîé ïðàêòèêå 
ðàáîòû ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of self-regulation and its 
developments in the scientific heritage of Nizhny Novgorod psychologist Ulyana Ulenkova 
and some of her students. Some fundamental ideas of Ul. Ulenkova concerning the essence 
of self-regulation, its place and role in the general ability to learn, the process of formation 
of a child as a subject of educational and cognitive activity, the possibilities of diagnostics 
of self-regulation and the necessity of its formation 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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В настоящее время проблема саморе-
гуляции как особой психологической 
реальности активно изучается в оте-

чественной и зарубежной психологии и 
педагогике (П. Кароли, О. А. Конопкин, 
Ю. Куль, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий, 
А. О. Прохоров, Е. А. Сергиенко и др.). 
В частности, говоря об отечественной пси-
хологии следует, прежде всего, отметить ис-
следования, выполненные в 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 разработанных в 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 поведения и дея-
тельности (Е. А. Сергиенко) и др. Кроме 
того, целый цикл исследований посвящен 
проблеме развития саморегуляции в 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. Якобсон и др.).

Интерес к саморегуляции со стороны 
психолого-педагогической науки и прак-
тики не случаен, а вполне закономерен, 
поскольку, как подчеркивал А. Г. Асмолов, 
ее изучение позволяет раскрыть суть изме-
няющейся личности в изменяющемся мире 
[2]. При этом особенно остро эта проблема 

psychology and their relevance in the modern practice of work with preschool children are 
presented.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàìîðåãóëÿöèÿ, îáùàÿ ñïîñîáíîñòü ê ó÷åíèþ, ñòàðøèå äîøêîëüíèêè, ðåáåíîê êàê 
ñóáúåêò ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êðèòåðèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä

Keywords: self-regulation, general ability to learn, senior preschoolers, child as a subject of learning and 
cognitive activity, criterion-oriented approach

звучит на фоне нарастающей тенденции 
слабоволия и инфантилизации подрастаю-
щего поколения, роста численности детей 
с синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ), который является одним 
из самых распространенных расстройств 
поведения и обучаемости у современных 
детей [3; 19 и др.].

Еще со времен Л. С. Выготского из-
вестно, что саморегуляция и 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), управлении и контроле 
процессом ее выполнения, в организации 
познавательных процессов [8], в управле-
нии и контроле поведения, в том числе за 
соблюдением норм общения и общежития 
в соответствии с требованиями социальной 
морали. Иными словами, будучи специ-
фической формой активности человека, 
саморегуляция обеспечивает управление 
психической активностью человека в це-
лом, т. е. предполагает овладение собой, 
своими действиями, поведением.

С. Л. Рубинштейн определял регулятор-
ный процесс в качестве одного из важных 
компонентов любой способности человека.

В свою очередь, согласно Е. А. Сер-
гиенко, индивидуальный паттерн саморе-
гуляции создает система самоконтроля, 
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включающая в себя когнитивный, эмоцио-
нальный и волевой контроль.

Именно с идеями С. Л. Рубинштейна 
и подходом Е. А. Сергиенко перекликаются 
научные разработки Ульяны Васильевны 
Ульенковой, выполненные в области дет-
ской и специальной психологии [12; 13; 14; 
15 и др.].

У. В. Ульенкова придерживалась точки 
зрения тех ученых, которые связывают воз-
никновение саморегуляции с дошкольным 
возрастом, точнее ― старшим дошколь-
ным. В центре ее внимания стала проблема 
саморегуляции старших дошкольников 
в интеллектуальной (познавательной / 
учебной) деятельности. Вслед за С. Л. Ру-
бинштейном, З. И. Калмыковой и Н. А. Мен-
чинской, Ульяна Васильевна рассматри-
вала саморегуляцию как значимый компо-
нент общей способности к учению и была 
первой, кто перенесла эту проблему из 
возрастной (детской) в сферу специаль-
ной психологии в контексте проблемы 
психологической готовности детей 6—7 
лет к школьному обучению и рассматри-
вала ее в плане реализации возрастных 
возможностей развития саморегуляции в 
дошкольном детстве. Отмечая роль са-
морегуляции в подготовке детей к школе, 
Ульяна Васильевна продолжила развитие 

и реализацию идей классиков 
отечественной психологии ― 
Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, 
Д. Б. Эльконина и др.

Свои научные разработки 
У. В. Ульенкова вела на базе 
Горьковского государственного 
педагогического института (ныне 
Нижегородский государственный 
педагогический университет им. 
К. Минина), а также на экспе-
риментальных площадках, соз-
данных по ее инициативе и под
ее руководством в дошкольных 

группах коррекционной направленности.
Ульяной Васильевной была разра-

ботана концепция общей способности к 
учению, в рамках которой и изучалась 

саморегуляция детей как неинтеллекту-
альный компонент этой способности, а по 
итогам ее экспериментального изучения 
была предложена типология сформирован-
ности этого компонента у детей старшего 
дошкольного возраста, включая детей с 
нарушениями в развитии, в частности, с 
задержкой психического развития (ЗПР).

У. В. Ульенкова считала, что в плане 
овладения познавательной / учебной дея-
тельностью дошкольного типа к концу 
дошкольного возраста саморегуляция 
становится важной (сущностной) харак-
теристикой ребенка как субъекта этой 
деятельности и тем самым служит важным 
показателем овладения ребенком ею [14]. 
К таким выводам она пришла, выявляя 
причины пониженной обучаемости детей, 
проведя экспериментальное изучение 
своеобразия мыслительной деятельности 
6-летних детей с ЗПР и их сверстников 
без нарушений развития. При этом эв-
ристичной и педагогически оправданной 
оказалась мысль Ульяны Васильевны 
о том, что уровень сформированности 
саморегуляции как общей способности к 
учению находится в прямой зависимости 
от степени сформированности действий 
самоконтроля на всех основных этапах 
деятельности: 

1) принятие или самостоятельная 
выработка общей стратегии предстоящей 
деятельности и способов ее выполнения; 

2) реализация программы деятельно-
сти через конкретною систему действий и 
операций; 

3) сличение полученного результата с 
ранее принятой программой деятельности, 
оценкой объема и качества достигнутого с 
позиций запланированного. 

При этом каждое действие самоконтро-
ля, соответствующее тому или иному этапу 
деятельности, в свою очередь, состоит из 
ряда частных действий, которые форми-
руются по законам становления любого ум-
ственного, внутреннего действия на основе 
интериоризации внешнего, практического» 
[14, с. 79].

Из истории народного образования

У. В. Ульенкова
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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 
детей и показаны оптимальные возможно-
сти становления саморегуляции к концу до-
школьного детства как в условиях онто-, так 
и дизонтогенеза (при ЗПР). Без благопри-
ятных психолого-педагогических условий, 
предполагающих развитие 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 групповой и инди-
видуальной работе с 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 саморегуляции в ин-
теллектуальной деятельности у 6-летних 
детей с ЗПР и без нарушений развития 
У. В. Ульенковой была разработана экс-
периментальная критериально-ориенти-
рованная методика «Черточки — палоч-
ки», моделирующая учебную деятельность 
дошкольного типа, которая позволяла 
диагностировать уровень сформирован-
ности и качественные характеристики 
саморегуляции, а также потенциальные 
возможности ее становления как в усло-
виях группового занятия, так и индивиду-
ально. Иными словами, содержательная 
оценка саморегуляции осуществлялась 
посредством четких содержательных 
оценочных (количественно-качественные) 
критериев, в соответствии с которыми 
было выделено пять уровней сформиро-
ванности саморегуляции (от высшего ― I 
к низшему ― V). При этом в качестве кри-
териев Ульяна Васильевна определила 
следующие: степень полноты принятия 
и сохранения задания, качество само-

контроля по ходу его выполнения и при 
оценке результата, возможность замечать 
ошибки при анализе результата и харак-
тер его оценивания [15].

В диагностической практике данная 
методика используется и по сей день.

Таким образом, в ис-
следованиях У. В. Ульен-
ковой были доказаны 
следующие факты:
 саморегуляция яв-

ляется не только важным 
структурным компонентом общей спо-
собности к учению, но и одновременно 
необходимым условием формирования 
этой способности, и, как следствие, об-
щим фактором успешности протекания 
интеллектуальной деятельности 6-летних 
детей;
 уровень сформированности само-

регуляции у детей находится в прямой 
зависимости от сформированности у них 
действий самоконтроля на всех основных 
этапах этой деятельности (планирование, 
выполнение, оценка достигнутого резуль-
тата);
  содержательная оценка саморе-

гуляции ребенка возможна посредством 
применения критериально-ориентирован-
ной диагностики, предполагающей особое 
построение применяемых с этой целью 
методик;
 формирование действий самокон-

троля на всех этапах деятельности опре-
деляется в качестве важного направления 
коррекционной работы с детьми (помощь 
в овладении предварительным, текущим и 
последующим контролем).

Дальнейшие разработки проблемы 
саморегуляции были продолжены в иссле-
дованиях учеников Ульяны Васильевны: 
Е. Б. Аксеновой, Г. И. Ефремовой, В. В. Ки-
совой, Ю. Л. Левицкой, Л. А. Метиевой, 
Н. Л. Росиной и др. При этом в изучении проб-
лем саморегуляции ученики У. В. Ульен-
ковой перешли от субъекта познавательной 
деятельности к субъекту игровой и продук-
тивных видов деятельности и личностного 

Ó. Â. Óëüåíêîâîé áûëà ðàçðà-
áîòàíà ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ êðè-
òåðèàëüíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ìå-
òîäèêà «×åðòî÷êè — ïàëî÷êè».
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развития, а также от дошкольного к млад-
шему школьному возрасту.

Так, исследование Е. Б. Аксеновой было 
посвящено формированию саморегуляции 
у старших дошкольников с ЗПР в ведущем 
виде деятельности ― сюжетно-ролевой 
игре и на учебных занятиях. В частности, 
было показано, что в игровой деятельности 
дети с ЗПР не только формально принимают
предложенные взрослым роли, но и не 
осознают необходимости игровых правил и 
подчинения им своего поведения, а потому 
и выполнение ими роли происходит через 
отдельные игровые действия с 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 
дошкольников с ЗПР в сравнении с их 
сверстниками без нарушений развития. 
Автором были получены конкретные 
данные, иллюстрирующие индивидуаль-
но-типические особенности проявления 
нравственной саморегуляции поведения 
детей по отношению к взрослым и свер-
стникам, а также предложена программа 
коррекционной помощи в плане развития 
сферы нравственной саморегуляции пове-
дения дошкольников с ЗПР как субъектов 

личностного развития [4].
Наиболее последо-

вательно и основательно 
идеи У. В. Ульенковой 
получили дальнейшую 
разработку в исследова-
ниях В. В. Кисовой. 

Прежде всего, Вероникой Вячеславов-
ной была подтверждена гипотеза о возмож-
ности формирования саморегуляции как 
общей способности к учению у детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР сред-
ствами продуктивных видов деятельности 
и, в частности, показано, что такая работа 
становится более эффективной, если начи-
нается с 5-летнего возраста [5; 16]. 

В дальнейшем, подтверждая выводы 

У. В. Ульенковой о 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 дошкольников и 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 
вклад в развитие самоконтроля и, как след-
ствие, саморегуляции к концу дошкольного 
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 как сложного многоаспект-
ного феномена и описаны типологические 
уровни ее проявления на этапе перехода 
от дошкольного к младшему школьному 
возрасту. Согласно В. В. Кисовой, структура 
саморегуляции представлена когнитивным, 
аффективно-мотивационным и волевым 
компонентами, представленными дейст-
виями самоконтроля и самооценки на всех 
этапах деятельности, а каждый из уровней 
ее проявления представляет собой ва-
риант сформированности саморегуляции, 
позволяющий выявить ее качественные ха-
рактеристики и определить пути и средства 
ее формирования [6].

Многие исследования 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 дошкольников к школьному 
обучению и одновременно подчеркивают 
значение произвольной регуляции для 
психического здоровья детей, их социаль-

Ìíîãèå èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ 
ëåò ïîêàçûâàþò ñëàáîñòü ïðîèç-
âîëüíîé ñôåðû ñîâðåìåííûõ 
äåòåé, íåðàçâèòîñòü íàâûêîâ 
ñàìîêîíòðîëÿ.
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но-эмоционального развития и успеха 
в школе [9]. Более того, в современной 
психологии процессы саморегуляции 
познавательной деятельности все чаще 
называют метакогнитивными, которые 
служат отражением субъектной позиции 
человека в познавательной деятельности, 
обеспечивая ее регуляцию: инициацию, 

организацию и контроль, определяя ее 
содержание и ход [17].

В этой связи по-прежнему крайне ак-
туально звучат идеи Ульяны Васильевны 
Ульенковой о значимости саморегуляции 
и необходимости ее формирования уже на 
этапах раннего онтогенеза, в частности, в 
старшем дошкольном возрасте.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îïèñàíû èñòîðè÷åñêèå âåõè ðîæäåíèÿ, ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ êàôåäðû íà÷àëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ. Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè êàôå-
äðû êàê ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíû äîñòèæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè íàïðàâ-
ëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè êàôåäðû: ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è 
îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòîé, ïåäàãîãè÷åñêèì ñîïðîâîæäåíèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â 
íà÷àëüíîé øêîëå, èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàôåäðà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè, èííîâàöèè, ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, äîñòèæåíèÿ

Abstract. The article describes the historical milestones of the birth, formation and development of the 
Department of Primary Education of the Nizhny Novgorod Institute of Education Development. The 
features of the department as a structural unit are considered, achievements related to various areas of
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 the department’s activities are presented: advanced training of teachers, research and 
organizational and methodological work, pedagogical support of the educational process 
in primary school, innovative activities.

Keywords: department of primary education, activity areas, advanced training, innovation, 
pedagogical support, achievements

Кафедра начального образования — 
структурное подразделение ГБОУ 
ДПО «Нижегородский институт раз-

вития образования» со своими сложив-
шимися традициями и особенностями. 
В одной статье трудно отразить весь путь 
развития кафедры, поэтому остановимся 
на самых существенных направлениях, 
этапах, вехах.

В качестве особенностей кафедры 
как структурного подразделения НИРО 
можно выделить следующие. Во-первых, 
понимание всеми членами кафедры своей 
деятельности как миссии, которая соответ-
ствует миссии НИРО в целом и заключается 
в реализации ведущей идеи кафедры — 
развитии профессиональной компетенции 
педагогов в условиях инновационного 
образования. Во-вторых, организация 
деятельности кафедры на основе принци-
пов единой команды, способной системно 
решать научно-исследовательские, мето-
дические, практические задачи, связанные 
с развитием регионального начального 
образования. В-третьих, четкая регуляция 
функций каждого члена команды, объеди-
ненной общими целями и ценностями, и как 
следствие — результативность деятельно-
сти, достижение управленческого эффекта.

История кафедры начального образо-
вания ведет отсчет с 1993 года, когда она 
была создана на базе кабинета начального 
обучения Горьковского института усовер-
шенствования учителей (далее — ИУУ), 
который возглавляла Заслуженный учитель 
РФ Галина Петровна Фирсова.

Заведующим кабинетом начального 
обучения с 1965—1981 гг. была И. Б. Му-
рашкина, которая вместе с методистом 
кабинета Г. П. Якушевой осуществляла 
огромную работу по повышению квали-

фикации учителей начальных классов 
города Горького и Горьковской области, 
связанную с переходом начальной школы 
с четырехлетнего на трехлетнее обучение 
младших школьников. По их инициативе 
с целью оказания методической помощи 
педагогам был создан актив кабинета на-
чального обучения. В него вошли лучшие 
учителя начальных классов города и обла-
сти — заслуженные учителя РФ Н. С. Хра-
мушина, Е. С. Лебедева, А. Д. Кузина и др. 

С годами появилась традиция, сохра-
нившаяся и сегодня в работе кафедры: 
тесная взаимосвязь с городскими и район-
ными методическими службами, препода-
вателями факультета педагогики и методики 
начального обучения ГГПИ им. М. Горького
(ныне — НГПУ им. К. Минина), руководите-
лями опорных школ, стажерских и иннова-
ционных площадок. Члены актива кабинета 
занимались изучением и распространени-
ем опыта учителей-новаторов; принимали 
участие в экспертизе новых учебников и 
программ для начальной школы по зада-
нию Министерства образования и науки 
РФ; оказывали методическую помощь 
сотрудникам кабинета в осуществлении 
контроля за качеством знаний младших 
школьников — в составлении областных 
контрольных работ для учащихся началь-
ных классов образовательных учреждений 
города и области. 

С 1981—1984 гг. кабинет начального 
обучения ИУУ возглавляла А. А. Загумен-
нова. Этот период был посвящен огромной 
работе по переходу на четырехлетнее 
обучение детей с шести лет, а с 1981/82 
учебного года — экспериментальной 
деятельности по данному направлению, 
осуществляемой под руководством НИИ 
школ при Министерстве образования 

С. К. ТИВИКОВА, Н. Ю. ЯШИНА. История кафедры начального образования...
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и науки РФ. Вместе с авторами новых про-
грамм и учебников, а также сотрудниками 
кабинета дошкольного воспитания Горького 
института усовершенствования учителей 
В. Н. Дроздовской и Г. Д. Дюпинской работ-
ники кабинета отслеживали продвижение в 
развитии и обучении шестилетних детей в 
образовательных учреждениях Городецко-
го и Лукояновского районов, средних школ 
№ 8 и № 73 города Горького. 

С 1984—1992 гг. заведование каби-
нетом начального обучения осуществля-
лось Н. Ю. Просвириной (Яшиной). Много 
внимания в то время уделялось развитию 
малокомплектной начальной школы. Со-
вместно с сотрудниками кабинета А. А. За-
гуменновой и С .В. Фроловой курсы по-
вышения квалификации педагогов про-
водились как в институте, так и на базе 
районов области. К деятельности в 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-
периментаторов Л. Г. Замелину, Л. К. Седо-
ву, Н. Г. Стрежневу, Л. Д. Фадееву, З. Н. Уда-
лову, Н. А. Чистоткину, Е. В. Оболяеву, 
В. И. Воробьеву, К. Ф. Герасимову и других.

В 1989 году по инициативе Н. Ю. Яши-
ной и заслуженного учителя К. Ф. Гераси-
мовой была создана областная творче-
ская группа учителей начальных классов. 
Сотрудничество работников кабинета и 
учителей-практиков позволяло решать та-
кие методические проблемы, как обучение 
чтению и письму шестилеток, проведение 
интегрированных уроков и выездных се-
минаров на базе школ, командировки в 
школы к учителям-новаторам (к Е. Н. По-
таповой — в Москву, к И. П. Щетинину — в 
Краснодар), презентации своего опыта на 
курсах повышения квалификации в АПК в 
Москве и ИПК в г. Талас (Киргизия) и т. п.

В этот период значительное место в 
работе заняла экспертная деятельность — 
одно из важнейших направлений работы не 

только на региональном, но и на федераль-
ном уровнях. Сначала кабинет, а затем и 
кафедра начального образования совмест-
но с НПГУ и нижегородскими учителями в 
конце 80-х годов ХХ века были основными 
региональными эксперта-
ми учебников нового поко-
ления по литературному 
чтению «Родная речь», 
которые пришли на смену 
учебников объяснитель-
ного чтения. В качестве 
экспертов выступали та-
кие члены кафедры, как 
Н. Ю. Яшина, С. К. Ти-
викова, В. Ф. Одегова. 

В 1993 году институт повышения ква-
лификации работников образования был 
преобразован в Нижегородский институт 
развития образования, а кабинет — в ка-
федру начального обучения и воспитания, 
которую возглавила кандидат психологи-
ческих наук Е. А. Сорокоумова. Главным 
в деятельности кафедры стало освоение 
вариативности начального образования, 
особенностей построения новых авторских 
программ и разнообразных УМК. 

В 1994 году заведующим кафедрой 
начального образования стала С. К. Ти-
викова, кандидат педагогических наук, 
доцент, которая долгое время сотрудни-
чала с 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 психологических наук (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 НИРО в течение 
всего этого времени является непрерывное 
профессиональное образование педагогов 
начальной школы, повышение их теоре-
тического уровня и профессиональной 
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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 той или иной проблемы такие 
виды деятельности кафедры, как образова-
тельная, научно-исследовательская, орга-
низационно-методическая, инновационная 
(опытно-экспериментальная), публикацион-
ная, экспертная.

Реализация данной цели потребовала 
изменения некоторых подходов к непре-
рывному профессиональному образова-
нию педагогов начальной школы. За эти 
годы кафедрой разработаны и внедрены 
в деятельность Нижегородского института 
развития образования такие инновацион-
ные модели повышения квалификации, 
как каскадная модель, модульные курсы, 
педагогические мастерские и мастер-клас-
сы (командная модель) и соответствую-
щие им формы зачетных работ (проекты 
уроков, экспресс-диктанты, кейс-задания, 
банки диагностических методик и диф-

ференцированных зада-
ний, анализ и презентации 
методической литературы
и др.) [8; 33]. 

Повышение квалифи-
кации и выбор тем для 
программ дополнитель-
ного профессионального 
образования проводится 
кафедрой начального об-

разования в соответствии 
со следующими критери-

ями: определение важнейших направле-
ний в развитии начального образования; 
необходимость ознакомления учителей 
с нормативной базой начального образо-
вания; выделение приоритетных систем и 

моделей начального образования; популя-
ризация результатов инновационной (опыт-
но-экспериментальной) деятельности; учет 
образовательных потребностей педагогов. 

С целью осуществления непрерывно-
сти профессионального образования педа-
гогов начальной школы по инициативе двух 
образовательных организаций — НИРО и 
НГПУ — в 2005 году при кафедре была 
создана лаборатория проблем формирова-
ния профессиональной компетенции учи-
телей начальной школы под руководством 
Т. М. Сорокиной, доктора психологических 
наук, профессора, заведующей кафедрой 
СППиПМНО ГОУ ВПО НГПУ. Сотрудниками 
лаборатории были разработаны, апроби-
рованы и внедрены в процесс повыше-
ния квалификации учителей начальных 
классов пособия нового поколения, в том 
числе сделанные в форме методического 
блокнота-решебника [39].

Подобный подход к повышению ква-
лификации учителей потребовал опреде-
ления и решения проблем, связанных с 
инновационными процессами в начальном 
образовании и разработкой прикладных 
научно-педагогических исследований. 

В силу специфики кафедры, объединяю-
щей специалистов по разным предметным 
областям, наиболее эффективными и вос-
требованными в практике работы началь-
ной школы оказались междисциплинарные 
исследования в сфере образования.

Выделим некоторые из проблем, раз-
рабатываемых на кафедре.

В начале 2000-х годов в связи с раз-
витием вариативности начального обра-
зования возникла потребность в анализе 
возможностей различных систем и УМК, 
выявлении их соответствия принципам 
развивающего обучения. Организация 
методического и научно-исследователь-
ского сопровождения данного процесса 
позволила выявить преимущества систем 
Д. Б. Эльконина — В.В. Давыдова, Л. В. Зан-
кова, УМК «Гармония», «Планета знаний», 
«Начальная школа ХХI века». 

Проведенный анализ сделал востре-
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бованным и необходимым разработку 
системы дифференцированного подхода к 
обучению младших школьников, результа-
ты которой отражены в ряде публикаций, в 
том числе в центральных издательствах и 
апробированы в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы и на курсах повышения 
квалификации [10; 12]. Данная проблема 
перекликалась с проблемой обучения де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, нуждающихся в создании специаль-
ных условий обучения и воспитания, в 
том числе в общеобразовательной шко-
ле, что нашло отражение в диссертации 
Е. А. Захаровой (Цилиной) [13].

Второй проблемой, разными аспектами 
которой занимается кафедра, является 
преемственность начального, дошкольно-
го и основного образования, что требует 
объединения деятельности различных 
структурных подразделений ГБОУ ДПО 
НИРО как в образовательной, так и в 
научно-исследовательской и экспертной 
деятельности [7]. Особую роль здесь сы-
грала лаборатория гуманно-личностных 
моделей образования, в которую была 
преобразована в 2008 году лаборатория 
проблем формирования профессиональ-
ной компетенции учителей начальной 
школы. Под руководством заведующей ла-
бораторией Н. Ю. Яшиной в 2008—2011 гг. 
проводилось опытно-экспериментальное 
исследование по теме «Содержательные и 
организационно-методические основы ва-
риативно-личностных моделей образова-
ния детей 5—11 лет», результаты которого 
были отражены в публикациях и выступле-
ниях на конференциях и педагогических 
чтениях [6]. Главным научным сотрудником 
лаборатории был Ш. А. Амонашвили, ака-
демик РАО, 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 
образования в сотрудничестве с другими 

образовательными организациями неод-
нократно инициировала внедрение и раз-
работку в образовательное пространство 
Нижегородской области новых программ по 
обучению и воспитанию младших школь-
ников. Так, с 2001 года в течение 14 лет в 
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 из ведущих направ-
лений работы кафедры 
является педагогическое сопровождение 
духовно-нравственного воспитания и раз-
вития личности младшего школьника, фор-
мирования основ его гражданской иден-
тичности. Сотрудниками кафедры одними 
из первых в России в соавторстве с пре-
подавателями НГПУ им. К. Минина были 
созданы, апробированы в ходе научной и 
опытно-экспериментальной деятельности 
в образовательных организациях Нижего-
родской области, а затем введены в базис-
ный учебный план региональные учебные 
интегрированные курсы «Гражданское 
образование в 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), УМК по литературному 
краеведению «Нижегородская сторона» 
(авт. В. Ф. Одегова, Н. Н. Морозова) [16], 
обеспеченные учебными пособиями для 
обучающихся, методическими пособиями 
для педагогов и мультимедийным сопро-
вождением. В дальнейшем эта линия была 
продолжена и другими членами кафедры. 
По данной проблематике 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 идентичности у младших школьни-
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ков» [35], в которой представлены резуль-
таты экспериментальных исследований и 
многолетнего опыта практической деятель-
ности по данной проблеме. 

В качестве особого периода в жизни 
кафедры можно выделить психолого-пе-
дагогическое, учебно-методическое и ор-
ганизационное сопровождение внедрения 
Федерального государственного стандарта 
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 из них — в центральном 
издательстве («Современные технологии 
проведения урока в начальной школе с 
учетом требований ФГОС НОО») [24; 29]. 

В соответствии с ФГОС НОО второго 
поколения в целях организации внеуроч-
ной деятельности младших школьников 
сотрудниками кафедры были разработаны 
программы внеурочной деятельности и от-
дельные УМК: «Дорогою открытий и 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), «СОКРАТ» 
(И. Н. Мохова), «ИгРУСИЧИ» (М. К. Прия-
телева), «УТРО. Развитие речевого пове-

дения младших школь-
ников» (автор С. К. Тиви-
кова), «Образ и мысль» 
(И. И. Бондарева, С. К. Ти-
викова) [2; 22; 32; 39], 
имеющие сертификаты 
научно-методического 
экспертного совета ГБОУ 
ДПО НИРО и областного 
экспертного совета Мини-

стерства образования и науки Нижегород-
ской области. Лучшие из перечисленных 
программ вошли в сборник программ 
«Организация внеурочной деятельности 
младших школьников» (2013, Москва, 
ООО «Русское слово — учебник») [23].
 В 2023 г. опубликованы программа «Юный 

нижегородец» (автор М. К. Приятелева), 
реализация которой широко идет в обра-
зовательных организациях города Нижнего 
Новгорода и области с 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-
вания в тесном сотрудничестве с кафедрой 
истории и обществоведческих дисциплин 
под руководством В. К. Романовского зани-
малась подготовкой педагогов к преподава-
нию учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 4 классе [21]. 
Кафедра продолжает сотрудничество с 
кафедрой истории и общественных дисци-
плин по созданию «Истории Нижегородско-
го края» с 1 по 9 классы.

Сегодня приоритетными для кафедры 
становятся такие проблемы, как формиро-
вание различных видов функциональной 
грамотности младших школьников [17; 20; 
41; 44], социальное партнерство школы и 
семьи [4; 25], преподавание русского язы-
ка как родного и литературного чтения на 
родном русском языке [18; 19; 40], возмож-
ности музейной и театральной педагогики, 
исследование истории Нижегородского 
края (регионоведческой составляющей 
образования) и др.

С 2022/23 учебного года кафедра реа-
лизует региональный комплекс мер по 
социализации и психологической адап-
тации несовершеннолетних иностранных 
граждан, утвержденный Министерством 
образования и науки Нижегородской об-
ласти: осуществляет научное руководство 
инновационной деятельностью по пробле-
ме, проводит ежегодные курсы повышения 
квалификации педагогов «Социокультур-
ная и языковая адаптация обучающихся 
начальной школы»; обобщает и распро-
страняет лучшие педагогические практики. 
В 2024 году в помощь педагогам издано 
учебно-методическое пособие «Выявление 
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уровня владения русским языком у детей 
иностранных граждан, обучающихся в 
начальной школе: Диагностические мате-
риалы» (Н. Ю. Яшина) [43].

Кафедра начального образования ра-
ботает не только с педагогами начальной 
школы, ее аудитория довольно широка: 
заместители директоров школ, 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-
требованы и образовательными организа-
циями Нижегородской области в организа-
ции и проведении инновационной деятель-
ности, в экспертных формах работы, в том 
числе конкурсах для младших школьников, 
педагогов и студентов педагогических 
вузов и колледжей, конференциях всерос-

сийского, межрегионального и областного 
уровней.

Деятельность кафедры начального 
образования НИРО за все годы ее суще-
ствования оставалась эффективной, а ее 
результаты ― практикоориентированными 
и востребованными.

Конкретные факты и цифры, иллюстри-
рующие работу кафедры начального обра-
зования и отраженные в публикациях и на 
сайте НИРО, благодарности от образова-
тельных организаций, правительственные 
награды, победы сотрудников кафедры в 
конкурсах различных уровней свидетель-
ствуют об эффективности ее деятельности.

Несомненно, что кафедра будет и 
дальше вносить свой вклад в совершен-
ствование начального образования Ни-
жегородской области. Она, как и прежде, 
устремлена в будущее и готова к даль-
нейшему развитию. История кафедры 
продолжается…
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