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Введение 

В условиях серьезных вызовов и угроз, с 

которыми сегодня столкнулась Россия, 

большую актуальность приобретают про-

блемы патриотизма и патриотическое вос-

питание. Патриотизм как нравственное 

чувство и совокупность социально-поли-

тических отношений является мощным 

фактором и необходимым условием для 

защиты национальных интересов, возрож-

дения и укрепления России.  

Воспитание гражданина и патриота – это 

важная проблема, которая сейчас выдвига-

ется на первый план в нашем обществе. Се-

годня перед обществом стоит задача станов-

ления личности, которая способна ориенти-

роваться в сложнейших и противоречивых 

вопросах современной общественной, по-

литической и экономической действитель-

ности, готова к выполнению основных со-

циальных функций, т. е. личности со сфор-

мированной гражданской позицией. Цель 

статьи – освещение вопросов патриотизма 

и патриотического воспитания молодежи 

как необходимое условие обеспечения 

единства Дагестана. Методы: теоретический 

анализ, обобщение.  

Результаты исследования 

В исследуемой нами теме мы пришли к 

следующим выводам: необходимо повы-

шать интерес молодежи к патриотической 

тематике и привлекать её к поисковой ра-

боте. Сегодня задачей школьных учителей, 

педагогов-наставников является патриоти-

ческое воспитание подрастающего поколе-

ния, вкрапления в их юношеское сознание 

идеи любви к своему Отечеству, готовно-

сти, если нужно, пожертвовать собой ради 

Родины. 

Необходимо отметить, что на протяже-

нии всей нашей истории одной из основ-

ных причин, которая могла бы сплотить 

наш народ, помочь преодолевать трудно-

сти и проблемы являлся патриотизм. Буду-

щее России зависит от степени готовности 

молодых поколений к достойным ответам 

на исторические вызовы, готовности к за-

щите интересов многонационального гос-

ударства. Только построенное на уважении 

к правам человека гражданское общество 

может стать надежным барьером на пути к 

экстремизму. 

В недавнем нашем прошлом вся си-

стема, от октябрят, пионерии, комсомола и 

компартии была ориентирована на посто-

янную готовность встретить внезапное 

нападение со стороны врага. И, как мы все 

помним, до развала СССР ни США, ни их 

союзники по НАТО не смогли перенести 

контуры холодной войны на горячую. 

Наша страна занимала важное, если не пер-

вое место среди великих держав на полити-

ческой арене тогдашнего времени. И одна 

из причин обретения и поддержания 

нашим Отечеством в то время такого по-

чётного статуса связана с существовавшей 

в то время военно-патриотической рабо-

той, проводимой соответствующими со-

циальными, в том числе и властно-полити-

ческими, институтами. 

За прошедшие двадцать с лишним лет 

реформирования нашего общества работа 

по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения была, мягко го-

воря, запущена. Сегодня усилиями цен-

тральной власти упор в работе с учащи-

мися делается на хорошо забытые формы и 

методы воспитания, ориентирующие нашу 

молодёжь на любовь и преданность Отече-

ству. В этой связи, считаем необходимым 

выяснение причин актуализации роли пат-

риотизма и патриотического воспитания в 

наше трудное и сложное время.  

Во-первых, известно, что сегодня идет 

острая борьба между гуманизмом, силами 

прогресса, демократии и реакционерами за 

умы и сознание людей, которая носит гло-

бальный характер. В этих условиях наши 

недруги активно поддерживают национа-

листические силы, которые являются при-

верженцами противопоставления народов 

друг другу, радикального национализма; 

против гуманизма, идей добра и правды в 

общем хоре действуют реакционеры и 

националисты разных направлений. 

Во-вторых, вчерашние наши «парт-

нёры» на первый план выдвинули про-

блемы российской экономики. Они разгла-

гольствуют о её «кризисе», угрожают нам 

всякого рода санкциями, забывая при 

этом, что санкции негативно влияют и 

против них самих. 

К сожалению, силы, которые навязы-

вают санкции, забывают, что Россию не за-

пугать. Она – великая страна, обладающая 

колоссальным экономическим потенциа-

лом, имеющая значительный вес и автори-

тет на мировой арене. Обладая огромной 

мощью, наше государство последова-

тельно проводит миролюбивую политику, 

убедительно и объективно доводит до ши-
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рокой мировой общественности антигума-

нную, бесчеловечную сущность национа-

лизма, экстремизма, терроризма, насажда-

ющих страх и насилие, противопоставляю-

щих нации и народы друг другу, оправды-

вающих войны, безвинную гибель сотен и 

тысяч людей. 

В-третьих, в современных условиях за-

падная пропаганда значительное внимание 

уделяет фальсификации истории нашей 

страны, Великой Отечественной войны, в 

частности, национальной политики быв-

шего СССР и современной России. Не от-

стают от западных провокаторов и наши 

либеральные «демократы», которые только 

в негативной форме освещают историю 

страны после 1917 года. 

Тем, кто занимается фальсификацией 

истории, стараются принизить вклад Совет-

ского Союза в разгром фашистской Герма-

нии, искажают правду о борьбе с фашиз-

мом, клевещут на наше государство, хотим 

сказать: народы России и бывших союзных 

республик не умаляют заслуг союзников, не 

забывают оказанной им помощи, но они ре-

шительно выступают против злонамерен-

ного искажения правды о борьбе с герман-

ским фашизмом, принижения вклада 

нашей страны и её Вооруженных сил в об-

щую победу. Она не ушла в прошлое. По-

беда – это наша совесть, наш нравственный 

ориентир. Она является живой победой, по-

тому что обращена в настоящее и будущее. 

В-четвертых, в глобальном масштабе 

современный период характеризует, с од-

ной стороны, стремлением государств и 

народов к многополярному миру, осозна-

нию своей ответственности за будущее, с 

другой – стремлением США и их союзни-

ков, воспрепятствовать этому процессу, 

претендовать на свою доминирующую, ис-

ключительную роль в мире. Народы мира 

отвергают подобный подход, откуда бы и 

от кого бы он ни исходил. Они стремятся к 

активному сотрудничеству и взаимодей-

ствию.  В послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации Прези-

дент РФ В. В. Путин подчёркивал: «Мы бу-

дем отстаивать многообразие мира. Будем 

доносить до людей за рубежом правду. 

Чтобы все видели настоящий, подлинный, 

а не искажённый фальшивый образ Рос-

сии» [3]. Россия – открытое государство, 

она заинтересована сотрудничать в соци-

ально-экономической и культурной сфе-

рах со всеми странами. Великая русская 

культура, русский язык и литература ока-

зывают значительное воздействие на ход 

сближения народов, их культур. 

В-пятых, известно, что в жизнь всту-

пают новые поколения людей, не имеющие 

достаточного практического опыта. Смена 

поколений – это объективный и есте-

ственно-исторический процесс. Каждое 

поколение является частью общества. Оно 

неотделимо как от самого общества, так и 

от других поколений. Патриотическое вос-

питание призвано способствовать пере-

даче младшему поколению опыта, приоб-

ретённого старшим поколением в процессе 

развития общества. В свою очередь, этой 

когорте людей необходимо строить свои 

взаимоотношения с младшим поколением 

на основе дружбы, братства, взаимопо-

мощи; содействовать формированию 

нравственных убеждений всех членов об-

щества, особенно молодёжи. 

В-шестых, несмотря на то, что в послед-

ние годы в нашей стране предпринят ряд 

мер в сфере социально-культурной поли-

тики и духовного воспитания граждан, в 

частности, молодёжи, все же ситуацию, ко-

торая складывается вокруг проблем воспи-

тания, нельзя считать благополучной. 

События, начавшиеся в стране после 

1985 года, привели к распаду сложившейся 

в советский период системы патриотиче-

ского и интернационального воспитания. 

Попытки «очистить» общественное созна-

ние от стереотипов прошлого привели к 

всеобщей недооценке значения воспита-

ния вообще. 

Идет процесс вымывания националь-

ных духовных традиций, деградации куль-

турного сознания подрастающих поколе-

ний. Причины такого развития событий 

разнообразны и многочисленны. Речь идет 

об экономических, социальных, политиче-

ских, исторических, экологических, се-

мейно-бытовых. Главной причиной, как 

справедливо отмечает профессор А. В. Ми-

ронов, «является отсутствие целостной це-

ленаправленной, общегосударственной 

программы социально-культурной и вос-

питательной политики с населением 

страны в целом, особенно с молодёжью, в 

частности политики, рассчитанной, на 

длительную перспективу и отвечающей 
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потребностям не элитарной части обще-

ства, а всего народа, истинно националь-

ным интересам» [2, с. 176]. 

К сожалению, под видом деидеологиза-

ции и свободного обмена ценностями 

культуры, в нашей стране широчайшим 

фронтом идет процесс распространения 

худших образцов так называемой массо-

вой культуры, оказывающей буквально 

разлагающее воздействие на сознание 

нашей молодежи. 

В-седьмых, известно, что до сих пор при-

сутствует состояние неопределенности в 

духовно-нравственной сфере нашего об-

щества. Мораль, нравственные регуля-

торы, этические ценности сегодня не в 

моде. В ориентациях людей значительно 

уменьшилась доля коллективного, воз-

росло значение сугубо индивидуалистиче-

ских ценностей, хотя данный процесс 

нельзя охарактеризовать как однозначно 

негативный. Положительным в нем явля-

ется развитие такого важного духовного 

качества, игнорируемого ранее, как осозна-

ние себя свободной, независимой, само-

ценной личностью; растет стремление к са-

мореализации, мобилизации своих сил и 

возможностей. 

Однако нельзя оставлять без внимания 

и отрицательные аспекты нравственной 

переориентации людей. У многих граждан 

отступают на задний план или исчезают 

вообще такие ценности, как коллективизм, 

стремление быть полезным людям, нахо-

дить смысл жизни в общественно значи-

мой работе, в служении государству, обще-

ству, в самосовершенствовании, в культур-

ном развитии, в создании крепкой семьи. 

В-восьмых, сегодня необходимо хотя бы 

обрисовать контуры механизма патриоти-

ческого воспитания молодёжи с определе-

нием конкретного субъективного состава 

участников этого процесса, их ролевых 

функций, целей и задач, включённых в об-

щую концепцию патриотического воспи-

тания современной молодёжи. 

Таковы, на наш взгляд, некоторые при-

чины возрастания роли патриотизма и пат-

риотического воспитания в современных 

условиях. 

По нашему мнению, патриотизм в 

обобщённой форме выражает чувства 

любви к Родине, забота о её интересах и го-

товность к её защите от врагов. Нравствен-

ное значение патриотизма определяется 

тем, что он является одной из форм сопод-

чинения личных и общественных интере-

сов, единения человека и Отечества. Но 

патриотические чувства и идеи только то-

гда нравственно возвышают человека и 

народ, когда сопряжены с уважением к 

народам других стран, к их истории, куль-

туре, языкам, положительным традициям 

и не вырождаются в психологию нацио-

нальной исключительности и недоверия к 

«чужакам». Этот аспект в патриотическом 

сознании приобрёл особую актуальность в 

современных условиях. 

Мы считаем, что в процессе воспитания 

необходимо исходить из единства патрио-

тического и интернационального воспита-

ния. Не секрет, что в последнее время тер-

мин «интернационализм» подвергается 

жесточайшему остракизму. Даже многие 

специалисты, профессионалы, всю свою 

жизнь посвятившие изучению этого фено-

мена и сделавшие себе на нем карьеру и 

имя, стараются ныне вообще не применять 

соответствующий термин. В этом нет ни-

чего удивительного… 

Между тем, реалии современности тре-

буют нового осмысления интернациона-

лизма. Он состоит из нескольких слоев: 

пролетарский, который связан с классо-

выми интересами. Второй слой – с общече-

ловеческими идеями, ведущими к всесто-

роннему развитию личности, прогрессу. 

Таким образом, в интернационализме 

можно различать как узкоклассовое, так и 

общечеловеческое. 

Сильная сторона интернационализма в 

том, что усиливается гуманистическая 

направленность, гуманистическое начало. 

Без солидарности человечество не может 

существовать, но эта солидарность должна 

быть общечеловеческой, общепланетар-

ной. В наше время интернационализм 

означает синтез национальных и общече-

ловеческих интересов, поэтому гуманисти-

чески настроенный человек не может не 

быть интернационалистом. Интернацио-

нализм несовместим с национализмом. 

Как известно, патриотизм и интернаци-

онализм – не тождественные понятия. Они 

различаются содержанием, целевыми уста-

новками, местом в сложной системе соци-

альных ценностей общества. Но как патри-

отическое, так и интернациональное вос-

питание, в конечном счете, преследует еди-

ную цель – выработку в человеке таких ка-
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честв, норм, принципов поведения, кото-

рые способствовали бы успешному реше-

нию задач обновления всех сфер развития 

общества, обеспечению межнациональ-

ного, межконфессионального мира и со-

гласия в нем. 

Нельзя воспитать истинного интерна-

ционалиста, не воспитав в то же время 

убежденного патриота, ибо не может чело-

век с уважением относиться к другим наро-

дам, их истории, культурным ценностям, 

если он не любит, не уважает свою исто-

рию, свой народ, свою Родину. 

Патриотизм несовместим с расизмом, 

шовинизмом, национализмом, националь-

ным эгоизмом, национальной ограниченно-

стью. Он неразрывно связан с интернацио-

нализмом, так как стремление людей к со-

хранению и упрочнению мира во всем мире 

может быть успешными при условии един-

ства действий всех наций и народностей. 

В условиях совершенствования всех 

сфер жизни, коренного обновления 

нашего общества особое значение в плане 

активизации человеческого фактора при-

обретает выработка у граждан сознания 

необходимости работать по-новому в со-

ответствии с требованиями современных 

информационных технологий. Необхо-

димо добиваться повышения производи-

тельности труда, качества продукции, по-

вышения общей культуры вообще, поли-

тической, нравственной культуры, в част-

ности, соблюдения законности, дисци-

плины и норм морали. Все это имеет пря-

мое отношение к патриотизму и патриоти-

ческому воспитанию. 

Нельзя успешно воспитывать патрио-

тические чувства и чувства национальной 

гордости людей, не учитывая интернацио-

налистские чувства, ибо такое невнимание 

может привести к отрицательным резуль-

татам, а в отдельных случаях и к возрожде-

нию националистических выходок. 

Со второй половины 80-х, особенно в 

90-х годах XX века на долю россиян выпали 

серьёзнейшие испытания. Но, несмотря на 

это, в народе нашлись силы, которые кон-

солидировались вокруг идеи сохранения, 

восстановления и развития лучших и тра-

диционных форм патриотизма и интерна-

ционализма, завоеваниями которых в не-

давнем прошлом гордилась наша страна. 

Как известно, в начале 90-х годов про-

изошла смена системы общественных от-

ношений, что не могло не способствовать 

возникновению идеологического вакуума. 

А это привело к распаду сложившейся в 

стране системы воспитания вообще, пат-

риотического и интернационального, в 

частности. В советский период, вопреки 

утверждениям скептиков, между людьми 

разных национальностей утвердились ин-

тернационалистические отношения, укре-

пилось их единство и дружба, гордое чув-

ство принадлежности к Родине. Нельзя от-

рицать и того факта, что в этот период 

сформировались люди с высокоразвитым 

сознанием общественного долга, выросли 

поколения коллективистов, патриотов 

страны. 

В советское время встречались примеры 

массового героизма. Это происходило в 

конце 30-х годов прошлого столетия, во 

время боевых действий советских войск с 

японскими милитаристами у озера Хасан и 

реки Халхин Гол, во времена гражданской 

войны в Испании, советско-финской 

войны 1939-1940 годов. 

Особенно ярко патриотизм нашёл своё 

проявление на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Все ее 1418 дней и ночей 

стали примером величайшей стойкости и 

беспримерного героизма народов бывшего 

Союза, их преданности патриотическому и 

интернациональному долгу. В трудные для 

Родины минуты, когда-то бывшие учащи-

еся общеобразовательных школ, а затем 

будучи защитниками Брестской крепости, 

блокадного Ленинграда, осаждённого Ста-

линграда солдаты умирали, но не сдава-

лись врагу, погибали, но предприняли ти-

танические усилия, чтобы не сдать неприя-

телю ни пяди родной земли. На стенах 

Брестской крепости, словно на скрижалях 

истории гордыми и непобедимыми её за-

щитниками высечены слова: «Умираю, но 

не сдаюсь! Прощай, Родина!» Эти слова по-

казывают содержание, высокую одухотво-

рённость души патриотов советской Ро-

дины, единство их слова и дела, величие со-

ветского патриотического воспитания. 

В 2024 году страна отметит 79-летие Ве-

ликой Победы Советского Союза в Вели-

кой Отечественной войне. Как было отме-

чено, в ту трудную для страны пору, на 

фронт отправилось 180 тысяч дагестанцев. 

Живыми от числа призванных на войну 

вернулась только половина. Сегодня в жи-

вых осталось немного участников войны. 

Радует то, что ветераны накануне Дня По-
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беды выступают перед учащимися обще-

образовательных школ и тем самым оче-

редной раз вносят посильную лепту в дело 

патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. Им огромное человече-

ское спасибо! Во-первых, за их подвиг, во-

вторых, за их участие в работе по воспита-

нию молодёжи в духе любви Отечеству, го-

товности в трудную минуту встать на его 

защиту. 

Сегодня оживают все новые и новые 

страницы истории ратных дел нашего 

народа. Праздник Победы по своему содер-

жанию и духу близок всем россиянам и 

гражданам бывших союзных республик. В 

годы Великой Отечественной войны 

народы бывшего СССР показали примеры 

беззаветной любви к Родине. Великий по-

двиг советского народа породил новые 

патриотические традиции: походы моло-

дёжи по местам боевой славы, сооружение 

памятников героям всех национальностей, 

проведение торжественных сборов моло-

дежи, посвященных героическому про-

шлому нашей страны, поиск неизвестных 

героев и многие другие. 

В них участвуют молодые люди и вете-

раны, наполняя участников патриотиче-

ской гордостью, чувством благодарности к 

павшим на полях сражений Отечественной 

войны. Все это является могучим сред-

ством патриотического воспитания. 

Как известно, система патриотического 

и интернационального воспитания должна 

обязательно иметь два уровня – идеологи-

ческий и психологический. Если на первом 

происходит формирование патриотиче-

ского, интернационалистского сознания, 

то на втором – воспитание соответствую-

щих чувств, волевых качеств. 

В лихие 90-е годы попытки «очистить» 

общественное сознание от стереотипов 

прошлого привели к всеобщей недооценке 

значения воспитания вообще. И, как ре-

зультат, сегодня наблюдается значительный 

сдвиг ценностных ориентаций граждан Рос-

сии. Практически утратили свою актуаль-

ность в подростковой молодежной среде та-

кие ценности как любовь к Родине и гор-

дость за принадлежность к ней, причаст-

ность к защите Отечества. Ими обладают 

лишь немногие из молодого поколения. 

Были преданы забвению положитель-

ные традиции, способствующие формиро-

ванию патриотических чувств, уважитель-

ного отношения к человеку независимо от 

его национальности. В этих условиях об-

щество утратило или почти утратило тра-

диции российского патриотического со-

знания. Для некоторой части людей патри-

отизм стал, чуть ли не ругательным сло-

вом, обозначающим нечто близкое и рав-

нозначное национализму и даже фашизму. 

К большому сожалению, тема патриотизма 

и интернационализма в те смутные 

90- е годы «ушла» из содержания образова-

ния и воспитания. 

Следует подчеркнуть, что центробеж-

ные силы, увлеченные идеей «суверенитет» 

любой ценой и способом, действовали в 

тот период фактически под знаменем 

национализма и ксенофобии. Между тем, 

патриотизм и ксенофобия – это совер-

шенно разные понятия. Патриотизм, как 

было отмечено ранее, представляет собой 

чувство любви к Родине, к ее истории, 

народам, проживающим в ней, их языкам 

и культуре, уважение к народам других 

государств, а ксенофобия - ненависть к 

другим нациям и народам. В нашей стране 

всегда велась и ведется решительная 

борьба против радикального национа-

лизма. И это вполне понятно. Ведь нацио-

нализм является вредным и разрушитель-

ным явлением для целостности россий-

ского государства, которое изначально 

складывалось как многонациональное и 

поликонфессиональное. 

Таким образом, с национализмом 

нельзя мириться, так как он не только ведет 

к обострению конфликтов между наро-

дами, но и к саморазрушению собственной 

нации. Тактика борьбы с национализмом 

должна быть постоянной и последователь-

ной: сначала носителей национализма надо 

переориентировать с националистических 

на национальные идеи, а затем формиро-

вать интернационалистическое мировоз-

зрение. 

То, что в 90-е годы прошлого столетия 

патриотизм и интернационализм были 

подвергнуты остракизму, в значительной 

степени виновата и сама российская интел-

лигенция. Будучи выразителем интересов 

народа, она должна была всей своей интел-

лектуальной мощью противостоять запад-

ным ценностям и отстаивать ценности, ко-

торые сложились, утвердились в обще-

ственном сознании людей и прошли про-

верку временем. Ради справедливости сле-

дует отметить, что многие представители 

интеллигенции и в нашей республике, в 
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этих сложных условиях оказались на вы-

соте, продолжили работу по пропаганде 

идей дружбы народов, традиций патрио-

тизма, которыми богата Россия [5, с. 423]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что с 

конца 90-х годов в России активизировался 

патриотический подъем граждан. Начался 

он из Дагестана, когда народные опол-

ченцы, население республики вместе с рос-

сийской армией в августе-сентябре 

1999 года разгромили вооруженные от-

ряды экстремистов, защищали целост-

ность республики и всей Российской Феде-

рации. Это яркий пример проявления 

нравственной и патриотической ответ-

ственности, выполнения гражданского и 

морального долга. Такой патриотизм за-

служивает уважения. 

В 2014 году начался новый патриотиче-

ский подъем граждан России. Связан он 

был с воссоединением Крыма с Россией. По 

этому поводу Президент РФ В. В. Путин 

отмечает: «В 2014 году, как это не раз бы-

вало в судьбоносные моменты истории, 

наш народ ярко продемонстрировал и 

национальный подъем, и жизненную стой-

кость, и патриотизм» [4, с. 284]. Как из-

вестно, Крым до 1954 года находился в со-

ставе РСФСР. В 2014 году после его воссо-

единения с Российской Федерацией обра-

зовались два самостоятельных субъекта в 

составе РФ – Крым и город федерального 

значения – Севастополь. Таким образом, 

общее число субъектов РФ стало 85. И в 

воссоединенных субъектах систематически 

проводится работа по патриотическому и 

интернациональному воспитанию подрас-

тающего поколения сограждан [1, с. 423]. 

В последнее время органы государствен-

ной власти, многие общественно-полити-

ческие организации, народно-патриотиче-

ские союзы, ученые, деятели культуры, об-

разования, творческих союзов, представи-

тели религиозных конфессий считают 

идею патриотизма и дружбы народов как 

основу концепции, ориентированной на 

сплочение нашего общества, укрепление 

единства и целостности Российской Феде-

рации. Ведь понятно, что, не имея подлин-

ных патриотических чувств, невозможно 

обеспечить полноценную дружбу народов. 

Без интернационализма патриотизм не 

может быть стабильной, действенной си-

лой прогресса, он неизбежно вырождается 

в национализм. В то же время интернацио-

нализм без патриотизма означал бы космо-

политизм, а он никогда не был и не мог 

быть силой, сплачивающей широкие 

массы. Следовательно, существует одна 

(двуединая) задача – интернационально-

патриотическое воспитание. 

И патриотизм, и интернационализм 

имеют одну конечную цель – построение 

справедливого общества. Они имеют и 

один источник – труд, благодаря которому 

решаются задачи укрепления экономиче-

ской мощи общества, совершенствования 

общественных отношений и воспитания 

личности, способной реализовать непро-

стые задачи функционирования социума. 

Каждый из нас живет сегодняшним 

днем, заботится о будущем. Это есте-

ственно. Но страшно слаб и беспомощен 

тот человек, который не знает и не любит 

истории, не умеет оглянуться назад, по-

смотреть на пройденный путь, на историю 

своей Родины, своего народа. Ведь история 

– то, что Родина, общество наше пережили, 

– так или иначе вокруг нас и в каждом из 

нас, независимо от того, сознаем мы это 

или нет. 

Сегодня наша страна стоит перед но-

выми вызовами, и она призвана адекватно 

ответить им. Поэтому значимость патрио-

тического воспитания будет возрастать с 

новой силой. 

Цель россиян, для которых чувство 

любви к Родине не пустой звук, достойно 

прожить собственную жизнь и оставить в 

наследство детям и внукам могучую, еди-

ную многонациональную страну с многове-

ковыми традициями культуры и искусства, 

обеспечивающее своим гражданам уверен-

ность в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Патриотизм надо воспитывать повсе-

дневно, с детства и на протяжении всей 

жизни. Это должно стать одной из главных 

государственных задач. Преломляя эти 

представления к современности, можно го-

ворить о процессе формирования меха-

низма патриотического воспитания под-

растающего поколения. Такого положения 

дел, когда учащимся прививаются чувства 

любви и уважения к Родине, готовности в 

любую трудную для нее минуту встать гру-

дью на защиту и, в конце концов, если по-

требуется, отдать за нее жизнь. Это не вы-

сокопарные слова. Они раскрывают основ-

ное содержание, цель и смысл военно-пат-

риотического воспитания. 
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В этом механизме одно из ведущих мест 

принадлежит школьному учителю, педа-

гогу-наставнику. Всматриваясь на соци-

альное положение современного учителя, 

на тот уровень заработной платы, выпла-

чиваемой ему государством за проделыва-

емую работу, становится горько и обидно. 

Этот уровень заработной платы в ряде ре-

гионов России даже не позволяет школь-

ным педагогам полноценно питаться, а 

также в достатке обеспечивать соответ-

ствующими материальными благами свои 

семьи. Известно, что помимо потребитель-

ской стороны проблемы есть сторона, свя-

занная с необходимостью полноценно удо-

влетворить их потребности в покупке до-

стойного высокого звания педагога, соот-

ветствующей его статусу одежды. А на это 

вообще не хватает средств. Но ведь при 

проведении учителями-наставниками уро-

ков, работы по патриотическому воспита-

нию с них, в том числе и с их формы 

одежды, опрятного внешнего вида, дети 

берут пример. В этой ситуации и условиях 

понятно, какой это будет пример. Одним 

словом, сегодня государству об учителях 

нужно заботиться не меньше, чем о них за-

ботились в добрые, забытые советские вре-

мена. Там ведь реально действовал лозунг, 

в соответствии с которым «учитель должен 

быть поднят на такую высоту, на которой 

он ранее никогда не находился». 

Другой сегмент механизма патриотиче-

ского воспитания школьников связан с 

комплексом тех учебных дисциплин, в 

рамках которых и в тесной связи с кото-

рыми необходимо проводить соответству-

ющую работу. Речь, применительно к Да-

гестану идет о таких учебных дисциплинах 

как отечественная история, история Даге-

стана, культура и традиции народов Даге-

стана, дагестанская и русская  литература, 

история мировой и отечественной куль-

туры (в качестве спецкурса), патриотизм и 

героизм воинов Великой Отечественной 

войны (в качестве спецкурса) и др. Согла-

симся, с тем, что в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом 

второго поколения, который в последние 

годы успешно внедряется в школьный 

учебный процесс, количество аудиторных 

часов, выделяемых на освоение перечис-

ленных гуманитарных дисциплин, резко 

сокращено. По сути, речь идет о миними-

зации количества учебного времени, когда 

педагоги могли бы проводить не только 

учебную, но и воспитательную работу, в 

рамках которой могла бы вестись работа 

по патриотическому воспитанию моло-

дежи. Мы не ошибемся, если скажем, что 

именно длительный, тесный контакт педа-

гогов и учащихся является незыблемым 

условием успешности и кумулятивной ре-

зультативности как учебной, так и воспи-

тательной работы школьных учителей. 

Поэтому резкое сокращение количества 

часов, отводимых действующим образова-

тельным стандартом на освоение перечис-

ленных учебных дисциплин, ни к чему хо-

рошему не приведет. Во всяком случае, это 

вредит делу образования и воспитания 

подрастающего поколения и никак не 

укладывается в общеизвестную и прини-

маемую значительной частью педагогиче-

ского сообщества страны концепцию гума-

низации и гуманитаризации отечествен-

ного образования. 

Учитывая сказанное, было бы логич-

ным и разумным хотя бы вернуться к тому 

количеству аудиторных часов, которые 

раньше отводились на изучение и закреп-

ление вышеупомянутых гуманитарных 

дисциплин и так несправедливо урезанных 

государством при принятии и введении в 

действие Государственного образователь-

ного стандарта второго поколения для об-

щеобразовательных школ. 

В механизме субъективного состава пат-

риотического воспитания молодежи важ-

ное место помимо школьных педагогов 

должны занимать учащиеся. Кто они, со-

временные учащиеся и каков же их соци-

альный портрет? Ответы на эти вопросы 

очевидны из нашей с Вами жизни. Совре-

менные учащиеся – это наши с вами дети. 

Их социальный портрет рисуется двумя 

художниками в лице родителей и педаго-

гов общеобразовательных школ. Да, 

именно родители в тесном контакте с учи-

телями школ несут и должны нести бремя 

позитивного социального, в том числе пат-

риотического воспитания молодежи. Кон-

сонансная воспитательная работа родите-

лей и педагогов является тем внутренним 

импульсом, который подхлестывает совре-

менную молодежь на социально активное 

и, одобряемое значительной частью обще-

ства, поведение. Поэтому вполне оправ-

данными являются, проводимые в обще-

образовательных школах родительские со-

брания, встречи с ветеранами войны и 
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труда, воинами-интернационалистами, об-

щешкольные чествования отличников, 

выпуск каждым классом своей стенгазеты, 

в рамках которой можно выделить место 

для постоянной патриотической рубрики, 

материал для которой готовился бы груп-

пой учеников с помощью педагогов-

наставников. Перечень этих мероприятий 

можно продолжить. Очевидно, что все они 

направлены на привитие учащимся школ 

правильного, обществом одобряемого ми-

ровоззрения, которое со временем найдет 

свое проявление через адекватное поведе-

ние, сопряженное с чувствами любви и 

уважения к родному Отечеству, говоря ла-

конично, патриотическому характеру. 

Патриотическое и интернациональное 

воспитание молодежи всегда было для 

учебных заведений наиболее важной и пер-

воочередной задачей. Суровые испытания, 

выпавшие на долю россиян и выдержан-

ные с честью, свидетельствуют, что воспи-

тание патриотизма и интернационализма 

является источником неисчерпаемых нрав-

ственных сил. Оно было и останется непре-

менным условием становления и развития 

российского гражданина, составной ча-

стью работы учебных заведений, СМИ, ор-

ганов государственной власти. 

Ярче всего патриотизм проявляется в 

конкретных положительных поступках, 

благородных делах, добросовестном труде 

на общее благо. В патриотической работе 

следует возродить и активно использовать 

наставничество, студенческие трудовые от-

ряды и др. 

Патриотическое и интернациональное 

воспитание выступает мощным катализа-

тором процесса обеспечения консолида-

ции страны, укрепления государства, сбли-

жения его народов. Там, где такая работа 

осуществляется на должном уровне, по-

ставлена на действительную научную ос-

нову, более интенсивно идет процесс все-

стороннего сотрудничества и сближения 

наций и народностей. 

Культурное общение, как известно, спо-

собствует формированию гуманистиче-

ских отношений в обществе. Содержатель-

ный материал для воспитания у граждан 

высоких духовно-нравственных качеств 

дает история страны, ее народов. На это 

должны опираться в воспитательной дея-

тельности в учебных заведениях, трудовых 

и воинских ассоциациях. Воспитание исто-

рией необходимо использовать, прежде 

всего, для формирования ответственности 

молодого человека за свой личный вклад в 

общую работу по возрождению страны. 

Это задача в первую очередь школ, по-

скольку именно школа закладывает фунда-

мент личности гражданина страны на всю 

жизнь. 

Значительные возможности школы в 

патриотическом воспитании заложены в 

самом содержании школьного образова-

ния. Как известно, в школе все предметы 

несут большую воспитательную нагрузку, 

но особо следует выделить изучение исто-

рии, обществознания, русского языка и ли-

тературы. Они не только позволяют уча-

щимся соприкоснуться с традициями стар-

ших поколений, но и побуждают их своим 

собственным трудом продолжить тради-

ции дедов и отцов и развивать их через 

свою деятельность. 

Определенная работа по воспитанию 

вообще, патриотическому воспитанию мо-

лодежи, в частности, проводится в учебных 

заведениях республики. Это встречи с вете-

ранами Великой Отечественной войны, 

труда, знатными людьми республики; ли-

тературные вечера – встречи с писателями 

и поэтами, фестивали дружбы и т. д. Эта 

работа оживилась в последние годы. 

Работа по патриотическому воспита-

нию в последнее время ведется в Дагестан-

ском государственном педагогическом 

университете, где функционирует лабора-

тория по формированию культуры межна-

ционального общения. В университете с 

1971 года проводятся Недели дружбы сту-

денческой молодежи вузов страны. 

Патриотами, как известно, не рожда-

ются, а воспитываются, формируются 

всеми сферами общества, всеми его сторо-

нами: характером отношений между 

людьми в процессе производства и в быту, 

поведением старших, личным примером 

родителей, учителей, руководителей, влия-

нием коллектива, всей окружающей среды. 

В постоянном обогащении патриотиче-

ского и интернационального воспитания, 

его форм и методов мы видим одно из 

главных средств укрепления дружбы наро-

дов, важнейшее условие обеспечения един-

ства и стабильности общества. 

Воспитываясь с детства в духе патрио-

тизма, молодежь – будущее страны – на 

деле должна стать ее надеждой и опорой, 

что невозможно без осознанной, глубокой 
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любви к Родине, гордости за нее и за соб-

ственную принадлежность к великому 

народу. 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенному, 

можно дать некоторые рекомендации по 

усилению патриотического воспитания. 

1. Патриотическое воспитание не явля-

ется каким-то чисто российским новше-

ством. Им занимались почти во все вре-

мена человеческой истории. Патриотизм, 

как некое качественное состояние чело-

века, готового охранять свою родину от 

любых посягательств со стороны врага, за-

родился еще в далекие античные времена. 

Патриотизм как черта характера вкрапли-

вается в сознание, прививается человеку 

посредством сознательных целенаправлен-

ных мероприятий образовательного и вос-

питательного характера, генерируется че-

ловечеством от поколения к поколению. 

Поэтому это социальное явление справед-

ливо обрело ореол святости и непререкае-

мости, является лучшим проявлением че-

ловеческой души. Не быть патриотом, зна-

чит не любить самого себя, своих родствен-

ников, окружающих тебя добрых людей, 

малую и большую Родину. Это значит поз-

волить врагу быть хозяином у нас дома, 

терпеть с его стороны унижения и оскорб-

ления. Если в истории и есть случай, когда 

человек может, находясь в живых, посчи-

тать себя мертвым – это тот случай, когда 

он перестал быть патриотом, дал свою ма-

лую и большую родину на растерзание 

врагам. Поэтому нужно всемерно повы-

шать интерес молодежи к патриотической 

тематике. Шире привлекать её к поисковой 

работе. Бережно использовать собранные 

материалы для создания музеев славы, 

комнат и уголков интернациональной 

дружбы. 

2. Повышать роль русского языка как 

языка межнационального общения, важ-

ного средства укрепления единства наро-

дов России. Регулярно проводить олимпи-

ады и викторины по русскому языку, кон-

курсы сочинений, праздники русской ли-

тературы и искусства. 

3. Повсеместно укреплять и развивать 

трудовую основу патриотизма. Воспиты-

вать у юношей и девушек осознанное по-

нимание определяющей роли и значимо-

сти человека труда. Формировать у них 

чувства высокой организованности и дис-

циплины. 

4. Патриотическое воспитание необхо-

димо проводить усилиями органов госу-

дарственной власти, местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества, 

включая образование, воспитание, а также 

семьи. 

5. Правовое и нравственное взросление 

общества, усвоение действующих в нем 

норм права и морали предполагает интер-

национальное и патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения. 

6. Патриотическое воспитание моло-

дежи в рамках средних общеобразователь-

ных школ – это веление времени. Слиш-

ком напряженным остается геополитиче-

ская ситуация вокруг нашей страны. По-

этому одной из основных задач школьных 

учителей, педагогов-наставников является 

патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения посредством вкрапления в 

их юношеское сознание идеи любви своего 

Отечества, готовности, если нужно, по-

жертвовать собой ради Родины. Без такого 

отношения к вопросам воспитания и обра-

зования, невозможно воспитать будущего 

смелого и отважного воина, солдата, могу-

щего храбро стоять на страже интересов 

Отечества. 

Хочется надеяться, что в нашей стране 

молодежь является живой, активной дви-

жущей силой нашего общества. Она имеет 

переданные генами дедов и отцов, ветера-

нов войны и труда, глубокие патриотиче-

ские чувства любви к России, желания ви-

деть ее могучей и процветающей, не усту-

пающей по силе и мощи ни одному госу-

дарству на планете. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. Рассмотреть возможности комбинаторных задач в курсе информатики для развития 

критического мышления учащихся старших классов. Методы. Анализ педагогической литературы, учеб-

ников по информатике, беседа, наблюдение, анализ педагогического опыта. Результат. Показано, что в 

ходе решения комбинаторных задач разными способами учащиеся совершенствуют такие мыслитель-

ные операции, как анализ, обобщение, сравнение, рефлексия, что способствует развитию критического 

мышления. За основу взяты задачи из материалов КИМ ЕГЭ по информатике. Вывод. Решение комби-

наторных задач сопровождается логикой в рассуждениях и вариативностью решений, что эффективно 

развивает критическое мышление. 
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Введение 

Модернизация российского образова-

ния, реализуемая в настоящее время, тре-

бует новых подходов к обучению школь-

ников и связана с подготовкой человека к 

жизни в информационном обществе. Су-

щественная роль в становлении личности, 

в формировании мышления отводится 

процессу развития способностей учащихся 

самостоятельно работать с информацией, 
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критически осмысливать свои действия, 

осуществлять их анализ и применять полу-

ченные знания и умения в учебной дея-

тельности.  

В XXI веке в связи с безграничным рас-

ширением объема информации разного 

смысла и качества возникает проблема 

«увидеть» разумность информации, опре-

делить ее личностно значимую ценность. А 

чтобы сформировать собственное мнение, 

необходимо умение обосновывать и отста-

ивать свою позицию, свою точку зрения, 

нужна аналитическая культура и высокий 

уровень критического мышления. Вот по-

этому сегодня интерес к развитию крити-

ческого мышления – один из ключевых.  

Таким образом, в условиях современ-

ного социума критическое мышление ста-

новится важной частью образовательного 

процесса, являясь фундаментальной куль-

турной ценностью 

 Цель cтатьи – описать возможности 

комбинаторных задач в курсе информа-

тики для развития критического мышле-

ния учащихся старших классов на примере 

решения задач из материалов КИМ ЕГЭ по 

информатике. Нами использовались ме-

тоды: анализ педагогической литературы, 

анализ учебников по информатике, беседа, 

наблюдение, анализ педагогического 

опыта.  

Термин «критическое мышление» изве-

стен давно из работ таких психологов, как 

Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, 

Д. Халперн, Г. В. Сорина.  

В педагогике и психологии существуют 

различные подходы определения критиче-

ского мышления: «Критическое есть ана-

литическое, творческое, рефлексивное и 

понимающее, способное интерпретиро-

вать и оценивать скрытое в послании, а 

также принять позицию по отношению к 

нему». 

Согласно Д. Халперну, критическое 

мышление – это направленное мышление, 

характеризующееся логичностью, целена-

правленностью и взвешенностью, исполь-

зованием когнитивных стратегий и навы-

ков, увеличивающих шанс получения же-

ланного результата [4, с. 37]. 

Вопросы формирования критического 

мышления можно найти в исследованиях 

С. И. Заир-Бека, И. О. Загашева, которые 

под критическим мышлением в обучаю-

щей среде понимают совокупность умений 

и качеств, предполагающих высокий уро-

вень исследовательской культуры учителя 

и ученика, а также мышление оценочное, 

рефлексивное, для которого знание есть 

отправная ступень, аргументированность 

и последовательность, основанная на лич-

ном опыте и достоверных фактах [1]. 

Критическое мышление – это умение 

ставить новые вопросы и анализировать 

информацию с тем, чтобы применить по-

лученные результаты как к стандартным, 

так и нестандартным ситуациям. 

Формировать критическое мышление 

учащихся возможно при изучении многих 

учебных предметов. На наш взгляд, эф-

фективно этот процесс можно организо-

вать при изучении информатики.  

На уроках информатики одним из 

средств является выполнение заданий, в 

которых требуется найти альтернативное 

решение, хотя один способ решить их уже 

известен, заданий, у которых, может быть 

более одного решения, заданий, которые 

требуется решить несколькими способами 

и потом объяснить все свои варианты ре-

шений, заданий, в которых нужно приме-

нить знания по информатике за пределами 

информатики.  

Развитие критического мышления обу-

чающихся напрямую зависит от того, ка-

кую деятельность они выполняют в про-

цессе обучения информатике. Например, 

при репродуктивной деятельности обуча-

ющиеся усвоят и будут воспроизводить 

только однотипные способы решения за-

дач, но не будут видеть другие варианты 

решения, не смогут их варьировать и пре-

образовывать.  

В процессе продуктивной деятельности 

происходит активная работа мышления, 

которая выражается в мыслительных опе-

рациях, таких как анализ, синтез, сравне-

ние, классификация, аналогия, обобщение 

(приемы умственных действий). В резуль-

тате развития указанных мыслительных 

операций обучающиеся становятся более 

самостоятельными в решении учебных за-

даний, могут рационально строить свою 

деятельность. Развитие этих качеств спо-

собствует формированию критического 

мышления.  

М. И. Махмутов в статье «Интеллекту-

альный потенциал россиян» указывает, что 

в педагогике самыми ценными считаются 

следующие виды мышления: логическое; 

творческое; критическое. Они отражают 

высший уровень интеллектуальных спо-

собностей личности [2, с. 7]. 

Критическое мышление включает в себя 

использование операций логического 
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мышления. К основным операциям логи-

ческого мышления относятся анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, абстрагирова-

ние, конкретизация.  

В связи с этим, особая роль отводится 

задачам, в которых учащиеся будут осу-

ществлять данные операции, таким обра-

зом, повышая ступень развития критиче-

ского мышления. В курсе информатики ре-

шаются комбинаторные задачи, роль кото-

рых в развитии приемов умственных дей-

ствий, в развитии критичности и вариатив-

ности мышления очень высока. В этом раз-

деле содержатся формулы и решение ком-

бинаторных задач вызывает затруднение у 

обучающихся практически сразу на стадии 

анализа, где важно определить, какая из 

формул подойдет для решения и почему.  

Для того, чтобы обучающиеся научи-

лись «видеть», какую формулу им нужно 

применить, необходимо совершенствовать 

следующие мыслительные операции: ана-

лиз, обобщение, сравнение, рефлексия.  

Результаты и обсуждение 

Комбинаторные задачи можно решать 

как методом перебора, так и с помощью 

формул.  

Метод перебора для решения комбина-

торной задачи хотя и является простым и 

долгим, но в то же время он важен, так как 

при таком методе решения развиваются 

умения догадываться, выбирать различные 

варианты, требуется логически рассуж-

дать. Ведь процесс перебора нужно прове-

сти так, чтобы не было упущено ни одного 

варианта. Это достаточно сложно. По-

этому учащиеся должны увидеть, что та-

кой метод применим к задачам, где количе-

ство вариантов невелико.  

Проиллюстрируем возможность разви-

тия критического мышления у обучаю-

щихся на примере решения следующей 

комбинаторной задачи из материалов 

КИМ ЕГЭ по информатике [5]: 

Задача. Дан алфавит {A, C, G, T}. 

Сколько в этом алфавите существует раз-

личных символьных последовательностей 

длины 5, которые содержат ровно две 

буквы A? 

Решение. Рассмотрим сначала решение 

методом перебора.  

На первом этапе решения задачи необ-

ходимо провести анализ условия задачи, 

который является одним из существенных 

признаков критического мышления.  

Далее учащиеся должны действовать не 

наугад, а найти некоторую закономер-

ность. Обучающиеся выдвигают гипотезу 

о важности или неважности порядка. При 

этом они отвечают на вопрос: «Действи-

тельно ли это так?». Затем с помощью по-

следующих рассуждений они либо ее опро-

вергают, либо подтверждают. В данной за-

даче при перестановке букв будут полу-

чаться разные последовательности, значит, 

важен порядок расположения элементов. 

Например, сначала можно рассмотреть 

различные варианты слов из 5 букв, кото-

рые содержат две буквы А и начинаются с 

А. Это будут такие шаблоны: АА***  А*А**

 А**А*  А***А. 

Звёздочкой здесь обозначен один из 

трёх символов {C, G, T}. Теперь учащиеся 

должны использовать знания о том, что 

если слово состоит из K букв, и каждая 

буква, может быть, выбрана n способами, 

то число комбинаций слов вычисляется 

как N = n
L
. Таким образом, общее число 

комбинаций для каждого шаблона равно 

3
3
 = 27. Всего 4 шаблона, поэтому получаем 

4 х 27 = 108.  

При решении задачи учащиеся должны 

увидеть, что здесь используются переста-

новки из двух букв А и трех звездочек.    

Рассмотрим теперь шаблоны, где первая 

по счёту буква А стоит на второй позиции. 

Таких шаблонов имеем три:  *АА**    *А*А*

   *А**А. 

Они дают 3 х 27 = 81 комбинацию. 

Рассмотрим шаблоны, где первая по 

счёту буква А стоит на третьей позиции. 

Таких шаблонов два: **АА*  **А*А.   

Получили 2 х 27 = 54 комбинации. 

Остался один шаблон, где сочетание АА 

стоит в конце: ***АА. Таких шаблонов 27. 

Складываем все комбинации. Получили 

270.  

При прохождении этапов решения дан-

ной задачи учащимся необходимо было кри-

тически оценивать информацию, опреде-

лить, сколько существует вариантов реше-

ния, выписать все варианты, а затем, опира-

ясь на знания, сделать правильный выбор. 

Далее необходимо предложить решить 

эту задачу с использованием формулы, так 

как решение задач несколькими способами 

особенно эффективно развивает критич-

ность мышления учащихся.  

Решение с использованием формул 

комбинаторики.  

При решении задачи целесообразно за-

давать такие вопросы: 

– Какие из методов подходят для реше-

ния задачи? Какой из них окажется рацио-

нальным?  
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– Какая из формул подойдет для реше-

ния данной задачи?  

– Какой из полученных результатов 

окажется верным?  

– Какое из условий задачи является су-

щественным для выбора формулы?  

– Правильно ли решена задача? И так 

далее.  

В данном случае учащиеся должны уви-

деть, что здесь нужно использовать фор-

мулу для вычисления числа перестановок с 

повторениями. Для двух разных символов 

она имеет вид P(nA,n+)= 

!!
)!(

*

*

nn
nn

A

A +
 , где nA 

– количество букв А, n+ – количество звёз-

дочек. 

Количество перестановок двух букв А и 

трёх звёздочек равно 10
!3!2
)!32()3,2( =

+
=P . 

На месте каждой из звёздочек может 

стоять любой из трёх символов (кроме А), 

то есть на каждую из 10 перестановок мы 

имеем 3
3
 = 27 вариантов распределения 

остальных символов на месте звёздочек. 

Таким образом, получаем всего 10 х 27 = 

270 вариантов. 

Поиск ответов на данные вопросы будет 

способствовать развитию у учащихся кри-

тического мышления, которое характери-

зуется оценкой результатов деятельности, 

тем, насколько безошибочно принятое ре-

шение.  

Для критического мышления так же ва-

жен и ход рассуждений, то, как обучающи-

еся пришли к полученным выводам и какие 

факты они учли при принятии решения. 

Вывод 

Основываясь на вышесказанном можно 

сделать следующие выводы:  

1. Критическое мышление должно быть 

обязательно направлено на практическую 

деятельность, сопровождаться логикой в 

рассуждениях и вариативностью решений. 

Этому правилу удовлетворяют комбина-

торные задачи, следовательно, обучение их 

решению помогает обучающимся лучше 

ориентироваться в окружающем мире, 

учит рассматривать все имеющиеся воз-

можности и делать оптимальный выбор. 

2. Процесс решения комбинаторных за-

дач требует от обучающихся использова-

ния таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез и сравнение. Следовательно, 

при решении комбинаторных задач в про-

цессе обучения информатике будет разви-

ваться критическое мышление. 

 3. Обучение решению комбинаторных 

задач будет способствовать развитию кри-

тичности, вариативности, гибкости, глу-

бины и креативности мышления, так как, 

решая такие задачи, обучающиеся должны 

находить различные решения, разнообраз-

ные способы решения задачи.  

Все это способствует получению хоро-

шего результата в развитии критического 

мышления

 

Литература 

1.  Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критиче-

ское мышление: технология развития. СПб.: Из-

дательство «Альянс Дельта». 2003. 284 с. 

2. Махмутов М. И. Интеллектуальный потен-

циал россиян: причины и следствия // Георе-

сурсы. 2001. № 3(7). С. 6-7.  

3. Муштавинская И. В. Технология развития 

критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя. СПб.: Издательство «Альянс 

Дельта». 2003. 284 с.  

4. Сайт Константина Полякова «Преподава-

ние, наука и жизнь». [Электронный ресурс] / Ре-

жим доступа: https://kpolyakov.spb.ru/ (дата об-

ращения: 10.10.2023) 

5. Халперн Д. Психология критического 

мышления. СПб.: Питер, 2000. 512 с. 

 

References 

1. Zagashev I. O., Zair-Bek S. I. Kriticheskoe 

myshlenie: tekhnologiya razvitiya [Critical think-

ing: technology of development]. St. Petersburg: 

Alliance Delta. 2003. 284 p. (In Russian) 

2. Makhmutov M. I. Intellektual'nyj potencial 

rossiyan: prichiny i sledstviya [Intellectual poten-

tial of Russians: causes and consequences]. Geo 

resources. 2001. No. 3(7). Pp. 6-7. (In Russian) 

3. Mushtavinskaya I. V. Tekhnologiya razvitiya 

kriticheskogo myshleniya na uroke i v sisteme pod-

gotovki uchitelya [Technology for the development 

of critical thinking in the classroom and in the 

teacher training system]. St. Petersburg: Alliance 

Delta. 2003. 284 p. (In Russian) 

4. Sajt Konstantina Polyakova «Prepodavanie, 

nauka i zhizn'» [Konstantin Polyakov's website 

"Teaching, Science and Life"]. [Electronic re-

source]. Mode of access: https://kpolyakov.spb.ru 

/ (accessed: 10.10.2023) 

5. Halpern D. Psikhologiya kriticheskogo mysh-

leniya [Psychology of critical thinking]. St. Peters-

burg: Peter, 2000. 512 p. (In Russian) 

 



20   ••• Известия ДГПУ. Т. 18. № 1. 2024 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 18. No. 1. 2024 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Алиева Людмила Марковна, кандидат 

физико-математических наук, доцент, ка-

федра методики преподавания матема-

тики и информатики, Дагестанский госу-

дарственный педагогический университет 

им. Р. Гамзатова, Махачкала, Россия; e-

mail: alieva_LM@mail.ru 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

Lyudmila M. Alieva, Ph. D. (Physics and 

Mathematics), assistant professor, the сhair of 

Methods of Teaching Mathematics and Com-

puter Science, Gamzatov Dagestan State Peda-

gogical University, Makhachkala, Russia; e-

mail: alieva_LM@mail.ru 

 

Принята в печать 23.01.24 г. Received 23.01.24. 

 

 

 

Педагогические науки / Pedagogical Science 
Оригинальная статья / Original Article 
УДК 371 
DOI: 10.31161/1995-0659-2024-18-1-20-24 

 

Формирование природоохранной культуры учащихся  
в учебно-проектной деятельности   

 

© 2024 Астарханова Н. Р. 1, Гаджимагомедова Т. И. 2, Аджиева М. М. 3 
 1Дагестанский государственный педагогический университет  

им. Р. Гамзатова,  
Махачкала, Россия; e-mail: isaevir@yandex.ru 

 2 Северокавказский гуманитарно-многопрофильный колледж  
им. Имама Шамиля,  

Махачкала, Россия; e-mail: tamilahiv05@mail.ru 
3 Дагестанский государственный медицинский университет, 

 Махачкала, Россия; e-mail: adzhieva.maryan51@mail.ru 
 
РЕЗЮМЕ. Цель – выделить направления формирования у учащихся природоохранной культуры в 

учебно-проектной деятельности. Методы. Теоретический, эмпирический. Вывод. В статье рассмотрены 
некоторые педагогические условия и элементы развития природоохранной культуры учащихся в учебно- 
проектной деятельности, а также требования к педагогическим компетенциям студентов.  

Ключевые слова: учебно-проектная деятельность, природоохранная культура, вожатская практика. 
 

Формат цитирования: Астарханова Н. Р., Гаджимагомедова Т. И., Аджиева М. М. Формирование при-
родоохранной культуры учащихся в учебно-проектной деятельности // Известия Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2024. Т. 18. № 1. С. 20-24. 
DOI: 10.31161/1995-0659-2024-18-1-20-24 

 

The Environmental Cultural Development  
of Students in Educational Project Activity 

 

© 2024 Nuriyat R. Astarkhanova 1, Tamila I. Gadzhimagomedova 2,  
Maryam M. Аdzhieva 3 

 1 Gamzatov Dagestan State Pedagogical University, 
Makhachkala, Russia; e-mail: isaevir@yandex.ru 

 2 Imam Shamil North Caucasian Humanitarian and Multidisciplinary College, 
Makhachkala, Russia; e-mail: tamilahiv05@mail.ru 

 3 Dagestan State Medical University,  
Makhachkala, Russia; e-mail: adzhieva.maryan51@mail.ru 

mailto:alieva_LM@mail.ru


Психолого-педагогические науки •••  21 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 
ABSTRACT. The aim is to identify the directions of environmental cultural development among students 

in educational and project activities. Methods. Theoretical, empirical. Conclusion. The article considers some 

pedagogical conditions and elements of the environmental cultural development of students in educational 

and project activities, as well as requirements for pedagogical competencies of students.  

Keywords: educational project activity, environmental culture, youth counselor practice. 

 

For citation: Astarkhanova N. R., Gadzhimagomedova T. I., Аdzhieva M. M. The Environmental Cultural 

Development of Students in Educational Project Activity. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psy-

chological and Рedagogical Sciences. 2024. Vol. 18. No. 1. Pр. 20-24. DOI: 10.31161/1995-0659-2024-18-

1-20-24 (In Russian). 

 

Введение 

В современной России идут изменения в 

структуре и содержании школьного и ву-

зовского образования. При этом делается 

акцент на экологизацию учебно-воспита-

тельного процесса и развитие природо-

охранной культуры молодого поколения. 

Статья посвящена проблеме формирова-

ния природоохранной культуры учащихся 

в учебной-проектной деятельности в пе-

риод прохождения студентами Дагестан-

ского государственного педагогического 

университета им. Р. Гамзатова (ДГПУ 

им. Р. Гамзатова) вожатской практики. 

Дана тематика природоохранных проектов 

школьников. Рассмотрены формы различ-

ных проектов школьников и методы обу-

чения. Даны рекомендации по проведению 

презентаций и защиты проектов уча-

щихся. Это возможно внесет определён-

ные вклад в дальнейшие педагогические 

исследования. 

Результаты и обсуждение 

В образовании идут массовые процессы 

обучения молодежи проектированию, так 

как проектная деятельность сегодня явля-

ется одной из основных в образовательном 

пространстве средней школы и вуза. Во-

просом развития природоохранной куль-

туры молодежи посвящены работы 

А. А. Алимова, П. И. Агаларовой [1], 

Г. В. Буяновой [2], Г. Н. Волкова, В. О. Зин-

ченко [3], И. Д. Зверева, Т. Ю. Ляховой, 

И. Я. Лернера, Е. Н. Никоть [5], О. Н. По-

номаревой, И. Т. Суравегиной, М. П. Ши-

лова, В. А. Ясвина и др. 

 При этом наблюдается недостаточ-

ность освещения в педагогической теории 

и практике процесса формирования при-

родоохранной культуры учащихся в 

учебно-проектной деятельности. Под при-

родоохранной культурой учащихся нами 

понимается совокупность всех видов при-

родоохранной деятельности индивидуума, 

а также определенные результаты его дея-

тельности и поступки, воплотившиеся в 

духовном здоровье человека. Природо-

охранительное отношение к окружающей 

среде составляет суть этой культуры. Это 

противостоит культуре потребления, кото-

рая распространена среди молодежи. При-

родоохранительная культура способствует 

устойчивому сосуществованию людей с 

природными ресурсами и возможностями 

социума. 

Основными компонентами природо-

охранной культуры являются знания о 

природных объектах и их охране; сюда же 

можно отнести природоохранные ценно-

сти человека, а также правила, традиции 

охраны природы и самое главное позитив-

ную природоохранительную деятельность, 

а также конкретные поступки учащихся в 

природе. 

В связи с развитием познавательного 

экотуризма в Дагестане в период вожат-

ской практики мы разработали ряд эколо-

гических проектов о самых посещаемых 

достопримечательностях нашей респуб-

лики на темы: «Памятники природы в 

окрестностях древнего Дербента», «Созда-

ния экологической трапы в районе горы 

Тарки-Тау», «Эндемичная растительность 

Гуниба», «Растения и животные из Красной 

книги на бархане Сарыкум» и другие. Мы 

считаем, что такой вид учебно-проектной 

деятельности способствует формирова-

нию у школьников активной природо-

охранной позиции. 

 К своим проектам школьники сов-

местно со студентами-практикантами под-

готовили наглядность в виде плакатов и 

рисунков природоохранной направленно-

сти, лучшие из которых были выделены и 

поощрены. Проектная деятельность 

направлена на развитие у школьников пра-

вильного поведения в природе. Этому 

были посвящены работы следующего со-
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держания «Правила поведения в Самур-

ском лесу», «Как вести себя в окрестностях 

Хучнинского водопада», «Правила поведе-

ния в горной местности» и т. д. 

Учебно-проектная деятельность – это 

взаимный природоохранных процесс дея-

тельности преподавателя и учащихся по 

поиску решения проблем, в результате 

этого формируется авторская позиция к 

окружающему миру. 

Учебно-проектная деятельность имея 

конкретные цели и задачи направлена на 

ожидаемый результат. На наш взгляд, рас-

крывая роль преподавателя в организации 

учебно-проектная деятельности отметим 

следующую систему его действий: 

– умение провести учебный проект на 

нужном уровне; 

– умение вести групповые и коллектив-

ные формы проведения исследований на 

практике; 

– умение видеть проблемные ситуации 

в ходе реализации.  

 Как правило, целью вожатской прак-

тики является теоретико-практическая 

подготовка студентов-вожатых в различ-

ных оздоровительных лагерях школах, что 

направлено на развитие учащихся и фор-

мирование системы материальных и ду-

ховных ценностей и ответственного отно-

шения к окружающей среде. В ходе вожат-

ской деятельности осваивали различные 

психолого-педагогические знания. Овладе-

вали современными образовательными 

программами, обучались конкретным тех-

нологиям, в том числе технологии проект-

ной деятельности. В ходе вожатской прак-

тики студенты знакомились с педагогиче-

скими условиями и элементами природо-

охранной культуры школьников. Приро-

доохранное проектирование включает в 

себя различные виды деятельности: анализ 

конкретной экологической ситуации в ре-

гионе; работа с научной природоохранной 

литературой, статистическая обработка 

данных, а также пошаговая дорожная карта 

по охране ценных природных объектов.  

Тематика природоохранных проектов 

может быть разнообразной. Это проекты 

затрагивающие вопросы деградации эко-

систем в республике Дагестан; о сохране-

нии природных ресурсов; факты антропо-

генной нагрузки на природную среду; 

охрана животных и растений из Красной 

книги республики Дагестан. Название про-

ектов могут быть разные, например, «Здо-

ровье человека в здоровой окружающей 

среде». Исходя из мотивации учащихся, 

перед обсуждением проекта, необходимо 

выяснить каково желание и степень заин-

тересованности заниматься этой пробле-

мой у учащихся. В период вожатской прак-

тики студентов ДГПУ им. Р. Гамзатова в 

2022-2023 годах города Махачкалы, прохо-

дившие в гимназии № 33 и школе № 60, 

был проведен анализ проектов школьни-

ков природоохранного направления. Темы 

авторских работ школьников, были следу-

ющие; «Аспекты охраны окружающей 

среды г. Махачкалы», «Памятники при-

роды Республики Дагестан», «Туристиче-

ские маршруты к природоохранным объ-

ектам РД», «Проблемы загрязнения Кас-

пийской и рекреационной среды», «При-

родные ресурсы Каспия, «Уникальные рас-

тения и животные из Красной книги Даге-

стана» и др. Кроме этого нами были выяс-

нены участие школьников под руковод-

ством студентов практикантов в конкрет-

ных экологических акциях по облагоражи-

ванию территории школы, вывозу мусора, 

посадки растений, адаптированных к усло-

виям Дагестана.  

Проекты по формам могут быть раз-

ные, это может быть авторский проект 

(моно-проект, а также групповой или кол-

лективный). Защита проектов происхо-

дило на городских или республиканских 

конкурсах, форумах, семинарах. Методы, 

которые использовали преподаватели и 

студенты-практиканты были следующие: 

анализ конкретных ситуаций, решение 

природоохранных задач, а также про-

блемно-поисковые. 

Целью обучения школьников природо-

охранному проектированию является фор-

мирование и развитие природоохранной 

культуры молодежи и развитие отношения 

дагестанцев к бережному и правильному 

взаимодействию с природой родной рес-

публики.  

В ходе вожатской практики сформиро-

вались требования к педагогическим ком-

петенциям студентов. Исходя из принципа 

активизации учебно-воспитательного про-

цесса, студенты должны были разносто-

ронне подходит к выбору педагогических 

методов обучения школьников проектиро-

ванию природоохранной направленности. 

В данное понятия метода проектирования 

мы вкладывали более обширный смысл 

организацию такого вида деятельности в 

котором будущий учитель оказывает на 

ученика воспитательное воздействие. При 

этом студенты-практиканты поощряли 
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оригинальность решения школьниками 

природоохранных задач. 

В ходе вожатской практики была прове-

дена творческая работа: «Защита братьев 

меньших», «Дагестан – уникальный край», 

«Реки Дагестана как источники пресной 

воды». В ходе наблюдений студентов за 

учениками они отмечали в своих портфо-

лио, что не очень активные на уроках 

школьники становятся самими заинтере-

сованными участниками природоохран-

ного проектирования. В конце летней во-

жатской практики, мы провели совместно 

со студентами-практикантами беседу с 

учащимися, в которой выяснили, что ха-

рактер их отношения к природоохранным 

мероприятиям изменились в лучшую сто-

рону. Они стали активно участвовать в 

природоохранных акциях и праздниках; 

«Земля просит нашей помощи» (17 июня); 

«День Земли» (22 апреля); «Всемирный 

день охраны окружающей среды» 

(18 июля); «Богатство под ногами» 

(17 июня); «Международный марш пар-

ков» (18-22 апреля); «Праздник цветов» 

(2 июля); «Праздник сбора съедобных 

трав» (18 июня). Учащиеся стали активно 

участвовать в практических делах по 

охране местных природных ресурсов, по 

посадке деревьев, и по уходу за саженцами. 

Отдельно нужно отметить красочные пре-

зентации к проектам природоохранной 

направленности. Помощь в создании та-

ких презентаций была оказана студентами-

практикантами. В актовых залах, метод-

кабинетах этих школ, было проведено 

предварительное прослушивание проек-

тов, в ходе которых студенты и сами уча-

щиеся, а также педагоги задавали вопросы 

экологического содержания. В результате 

такой работы у учащихся произошли зна-

чительные изменения показателей сфор-

мированности природоохранной куль-

туры. Довольно-таки значительно расши-

рились знания об охране редких и исчеза-

ющих видов растений и животных Даге-

стана, об особо охраняемых территориях и 

экологии РД. Учащиеся стали проявлять 

самостоятельность к природной деятель-

ности. Кроме этого мы разработали приро-

доохранное планирование в будущем и 

выяснили какие направления тематики 

проектов интересны школьникам. 

Вывод 

Таким образом, естественно, что данные 

рекомендации не исчерпывают всех аспек-

тов проблемы формирования природо-

охранной культуры учащихся в учебно-

проектной деятельности. Нами разрабо-

таны некоторые педагогические условия и 

элементы развития такой культуры 

школьников в период вожатской прак-

тики. Что несомненно внесет определен-

ный вклад в дальнейшие комплексные пе-

дагогические исследования. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В данной статье поднимаются вопросы, связанные с сохранением здоровья студен-

тов в период дистанционного обучения. Авторы рассматривают особенности влияние дистанционного 

формата обучения на здоровье обучающихся, в частности, студентов вузов. Дистанционное обучение 

является одним из основных направлений развития современной образовательной системы. В связи с 

этим возникает необходимость изучения влияния такого обучения на психоэмоциональное здоровье сту-
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средственного контакта студента и преподавателя. Между участниками педагогического процесса суще-

ствует определенная дистанция. Вывод. В данной работе рассмотрены различные аспекты данной про-

блемы, включая анализ психологических особенностей студентов, занятых дистанционным обучением, а 

также изучено влияния такого обучения на психическое и физическое здоровье студентов. Анализ учеб-
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"distance" between the participants of the pedagogical process. Conclusion. In this paper, various aspects of 

this problem are considered, including the analysis of the psychological characteristics of students engaged 

in distance learning, as well as studies of the impact of such training on the mental and physical health of 

students. The analysis of educational and scientific-methodical literature proves the fact that the problem of 

health preservation, prevention of diseases in students during the distance learning format is the most urgent 

task of higher education. 
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Введение 

Сейчас мы наблюдаем резкий рост влия-

ния информационных технологий, который 

приводит к цифровизации многих сфер об-

щества. Начиная с конца 1960-х годов, соче-

тание слов «недостаток общения» все чаще 

появляется в заголовках зарубежных газет. 

Процесс индустриализации, сопровождае-

мый эпохой индивидуализма, привнес неко-

торые изменения в социальную среду чело-

веческих коммуникаций. Фокус внимания 

постепенно переносился на сферу потребле-

ния, оставляя духовную потребность в об-

щении невыполненной. Многие специали-

сты исследовали вопрос одиночества и его 

субъективное восприятие. 

В педагогике и психологии недоста-

точно изучена проблема эффективности 

образования. Конкретно, отсутствуют ис-

следования, которые определяют соци-

ально-психологические условия, необхо-

димые для эффективной деятельности в 

системе образования, включая дистанци-

онное и электронное обучение. Знание 

этих условий важно для формирования 

позитивных установок и стереотипов, ко-

торые помогут России быстрее интегриро-

ваться в мировое образовательное сообще-

ство [1, с. 8]. 

В формате обучения имеется важный 

фактор, который непосредственно влияет 

на учебный процесс – мотивационный 

компонент. В дистанционном обучении 

мотивация играет ключевую роль. Если у 

обучающегося низкий уровень мотивации 

и неорганизованности, это может привести 

к отчуждению от профессии и, в конечном 

итоге, к недостаточной психологической 

готовности к профессиональной деятель-

ности. Кроме того, отсутствие обратной 

связи по усвоению материала может сни-

зить качество подготовки в целом. 

Дистанционное обучение – это такая 

форма обучения, которая предусматривает 

взаимодействие в системе «преподаватель 

– студент», с применением информацион-

ных технологий и систем телекоммуника-

ций. Дистанционное обучение осуществ-

ляется педагогами на расстоянии, опосре-

довано, т. е. с помощью различных техно-

логий и компьютерных программ [7, с. 28]. 

В 1970-1980 гг. в психологии и педаго-

гике возникла проблема взаимосвязи чело-

века с окружающей средой. Одним из клю-

чевых элементов образовательного про-

цесса является образовательная среда, ко-

торая представляет собой комбинацию 

психологических, социальных и физиче-

ских возможностей и препятствий, кото-

рые влияют на цели обучающегося. По-

скольку дистанционное обучение меняет 

саму образовательную среду, важно изу-

чить условия психологической безопасно-

сти среды в образовании. В настоящее 

время образование рассматривается ско-

рее, как процесс, а не как готовый продукт.  

В последнее время возникла острая 

необходимость рассматривать проблему 

организации дистанционного обучения, 

выявить его концептуальные основы и гра-

ницы применимости для решения суще-

ствующих педагогических задач. Появи-

лось значительное количество работ, как 

зарубежных, так и отечественных, посвя-

щенных проблемам дистанционного обу-

чения (Д. Э. Колосова, В. П. Тихомирова); 

методологическим основам дистанцион-

ного обучения (А. А. Востриков, О. П. Око-

лелов); новым информационным техноло-

гиям в дистанционном обучении (Б. Бим-

Бад, А. В. Хуторской и т. д.) [4, с. 8]. 

Новые образовательные технологии в 

последние десятилетия активно внедря-

ются в российскую систему образования. 
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Это повышает доступность к образова-

тельным системам вузов и крайне удобен 

для осуществления заочной и очно-заоч-

ной формах обучения. 

Дистанционные формы образования 

отличаются высокой гибкостью, модуль-

ностью, возможностью параллельного 

обучения многих студентов, массовостью 

и способностью к самообучению. Они 

должны обеспечивать доступ к любым 

функциональным улучшениям, в том 

числе и к тем, которые невозможно пред-

видеть.  

Целью исследования является изучить 

влияние дистанционного обучения на ин-

формационно-психологическое здоровье 

студента. Методы: анализ, синтез, обобще-

ние, наблюдение, выводы, педагогический 

опыт.  

Результаты и обсуждение 

Дистанционный формат обучения – это 

то, что сегодня активно внедряется в совре-

менное образовательное пространство. Не-

смотря на то, что данная форма образова-

ния имеет определенные преимущества, 

она оказывает сильное влияние на пси-

хоэмоциональное здоровье обучающихся. 

Психоэмоциональное здоровье студентов 

– одно из условий успешного профессио-

нального образования [3, с. 36].  

Дистанционное обучение оказывает 

различное воздействие на психологическое 

состояние обучающихся. В настоящее 

время образовательный процесс, особенно 

в условиях социальной депривации, стано-

вится нормой. Это приводит к возникнове-

нию психологических проблем, которые 

непосредственно или косвенно влияют на 

участников дистанционного обучения. 

Оно активно внедряется в мировое образо-

вательное пространство. Однозначно, все 

мы ощутили преимущества такой формы 

обучения в период пандемии, во время ко-

ронавирусной инфекции [1, с. 6.]  

О дистанционном формате обучения в 

РФ заговорили еще в начале XXI века, но 

никто в то время и не думал, что эта форма 

обучения может быть единственно воз-

можной через десятки лет. В 2020 году в 

связи с распространившейся коронавирус-

ной инфекцией, такая форма обучения 

стала острой необходимостью. Следует от-

метить, что не все вузы оказались готовы 

осуществлять данную форму обучения. 

Одновременно трудности возникли и у 

студентов, для которых дистант оказался 

причиной настоящего учебного стресса. В 

самом начале студентам казалось, что такой 

формат обучения будет проще, удобнее для 

участников образовательного процесса, од-

новременно появится много свободного 

времени, знания будут усваиваться лучше, 

но, к сожалению, все оказалось совсем не 

так. Не привычный формат обучения при-

вел к возникновению учебного стресса, от-

рицательно сказался не только на физиче-

ском здоровье, но и на их психоэмоцио-

нальном состоянии студентов. Данное со-

стояние проявлялось в раздражительности, 

беспокойстве, утомляемости, агрессивности 

и нарушении сна [3, с. 35]. 

Дистанционное образование требует от 

обучающихся большей самоорганизации, 

мотивированности, трудолюбия и доста-

точного уровня исходных знаний. Следо-

вательно, дистанционное образование вли-

яет на качество обучения и/или на психо-

логическое состояние студентов. Важным 

фактором, поддерживающим успех, инте-

рес и активность в процессе обучения, яв-

ляется формирование мотивации к про-

фессиональной роли. Если учащийся по-

нимает цели и задачи обучения, может ви-

деть положительные стороны ситуации и 

обладает навыками самопомощи, то ди-

станционная среда может предоставить 

больше возможностей для самостоятель-

ности и углубленного изучения материала. 

Это, в свою очередь, способствует сохране-

нию мотивации в процессе обучения, усво-

ению научных знаний и профессиональ-

ному росту учащегося в выбранной обла-

сти. Однако, существует риск того, что ди-

станционное обучение может негативно 

повлиять на профессиональные навыки и 

личное самочувствие обучающихся. 

Спрос на специалистов, занимающихся 

помогающими специальностями, продол-

жает расти, но студентам, обучающимся в 

этой области, может не хватать возможно-

стей развивать соответствующие компетен-

ции в условиях дистанционного обучения. 

Ведь не всегда возможно приобрести эмпа-

тию через технические устройства, а также 

научиться быстро, реагировать на непред-

виденные обстоятельства, которые часто 

встречаются в реальной жизни. Важно по-

нимать, что успешность профессиональной 

деятельности тесно связана с уровнем пси-

хологической готовности [5, с. 36].  

Психологическая безопасность образо-

вательной среды – это состояние, когда 
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студенты и преподаватели чувствуют себя 

комфортно, защищены от психологиче-

ских рисков и опасностей, и могут сво-

бодно выражать свои мысли и чувства. Это 

также означает, что образовательная среда 

поддерживает психическое здоровье и бла-

гополучие всех ее участников, предотвра-

щает конфликты и дискриминацию, а 

также обеспечивает уважительное и друже-

любное общение. Психологическая без-

опасность образовательной среды может 

быть достигнута путем создания поддер-

живающей и включающей среды, в кото-

рой все участники образовательного про-

цесса могут чувствовать себя равноправ-

ными и уважаемыми [2, с. 55].  

Несомненно, информатизация обще-

ства процесс, давно запушенный и в бли-

жайшие десятилетия только набирающий 

обороты. Плюсы информационных техно-

логий: сокращение времени, которого ча-

сто «может не хватать»; упрощение и авто-

матизация некоторых видов деятельности. 

Развитие общества – это естественный 

процесс, где создаются условия для самоак-

туализации человека и формирования 

адаптационного потенциала к условиям 

образовательной среды. Что касается ди-

станционного обучения, которое в послед-

ние несколько лет приобрело вынужден-

ный характер, оно может не совсем подхо-

дить некоторым обучающимся в силу лич-

ностной специфики и специалистам, 

например, помогающих специальностей. 

Заключение 

Итак, в условиях дистанционного обу-

чения социально-психологический про-

филь личности может иметь следующие 

особенности: изоляция и изменение при-

вычного режима обучения могут вызвать 

нарушение адаптации и фрустрацию. Хотя 

некоторые люди могут успешно адаптиро-

ваться к этой ситуации, большинство стал-

кивается с негативными последствиями, 

связанными с нехваткой физической ак-

тивности. На каждого человека дистанци-

онное обучение влияет по-разному, в зави-

симости от его физической формы и харак-

тера личности [6, с. 135]. 

Дистанционное обучение имеет психо-

логический аспект, который может способ-

ствовать развитию навыков саморегуля-

ции, а также предоставляет возможности 

для творческого проявления и самореали-

зации при осознанной адаптации к новым 

условиям обучения. Необходимо согласо-

вать условия обучения студентов с совре-

менными тенденциями в развитии образо-

вания, чтобы они могли успешно реализо-

вывать свой творческий и профессиональ-

ный потенциал в социальной среде в буду-

щем. Гармонизация процесса обучения в 

дистанционной образовательной среде 

требует принятия новых форматов обуче-

ния, развития творческого потенциала сту-

дентов и профессионального роста, кото-

рый помогает будущим специалистам 

адаптироваться к психологическим усло-

виям дистанционного обучения. 
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РЕЗЮМЕ. Статья отражает материалы цикла исследований учащихся по разработке методики само-

оценки метапредметных образовательных результатов учащихся. Цель статьи: проверка эмпирических 
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ABSTRACT. The article reflects the materials of a cycle of student research on the development of a meth-

odology for self-assessment of students’ meta-subject educational results. The aim of the article is to test 

the empirical possibilities of the methodology in the context of identifying the features of self-assessment of 

meta-subject results of high school students mastering technical programs. Methods: the author's question-

naire «Self-assessment of meta-subject educational results» (Gumnitskaya A. S., Yusupova Yu. L., 

Markina N. V.), Kolmogorov-Smirnov test and non-parametric Mann-Whitney test. Results. The features of 

self-assessment of meta-subject educational results of children mastering programs of additional education 

of a technical orientation, as well as among students mastering the programs «IT-technologies» were found. 

Conclusions. It is noted that the features of self-assessment of meta-subject educational results are deter-

mined not only by the features of the program, but also by the duration of its development. 
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Введение 

Статьи команды авторов, предшествую-

щие данному исследованию, обозначают 

актуальность разработки диагностиче-

ского инструментария для самооценки ме-

тапредметных образовательных результа-

тов (МПОР), а также представляют резуль-

таты проверки эмпирических возможно-

стей методики [1; 3; 7; 9; 10]. Отдельно в 

статьях рассматриваются возрастной, ген-

дерный и кросс-культурный аспекты само-

оценки. В статье, раскрывающей кросс-

культурные особенности самооценки ме-

тапредметных образовательных результа-

тов учащихся подтверждены различия в 

самооценке метапредметных образова-

тельных результатов учащихся, занимаю-

щихся в коллективах дополнительного об-

разования по направлению «Информа-

тика» в разных субъектах Российской Феде-

рации. Также определено, что существуют 

различия в самооценке МПОР в зависимо-

сти от типа образовательной организации 

[10]. Выявленные факты привели к пред-

положению о существовании особенно-

стей самооценки МПОР учащихся, осваи-

вающих в системе дополнительного обра-

зования дополнительные общеразвиваю-

щие программы, связанные с IT-техноло-

гиями. В данной статье осуществлена по-

пытка выявить и изучить эти особенности.  

Выделяют 6 направлений дополнитель-

ного образования детей: техническое, есте-

ственнонаучное, физкультурно-спортив-

ное, художественное, туристско-краеведче-

ское, социально-гуманитарное [6]. 

Техническая направленность включает 

в том числе такие научно-технические 

направления программ дополнительного 

образования: Робототехника и интеллекту-

альные системы, компьютерная техника и 

программирование. В последние годы про-

исходит заметный рост численности обу-

чающихся по программам технической 

направленности, что связано в том числе с 

государственной поддержкой. Так, в По-

слании Федеральному собранию 4 декабря 

2014 года Национальная технологическая 

инициатива (НТИ) определена в качестве 

приоритета государственной политики [5]. 

Потребность в подготовке высококласс-

ных специалистов в сфере информацион-

ных технологий и информационной без-

опасности также является стратегической 

задачей (Указ Президента РФ от 5 декабря 

2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Россий-

ской Федерации»; «Стратегия развития ин-

формационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»).  

Несмотря на то, что воспитательная си-

стемы каждого образовательного учрежде-

ния, формирующаяся через подход педаго-

гического коллектива, образует свою куль-

турно-образовательную среду, многие ис-

следователи говорят об уникальности 

среды именно учреждений дополнитель-

ного образования. Культурно-образова-

тельная среда учреждений дополнитель-

ного образования складывается из сово-

купности многообразных критериев. 

Среди них: наличие традиций и иннова-

ций, коммуникативные взаимодействия 

между участниками педагогического про-

цесса, организационно-управленческая 

структура, духовно-нравственные аспекты, 
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в частности, психолого-педагогические 

элементы. В этом контексте следует отме-

тить, что развивающая среда отличается 

программно-методическим обеспечением, 

отличающемся своими характерными осо-

бенностями [9]. Формируясь, культурно-

образовательная среда учреждений допол-

нительного образования воздействует на 

процесс становления и развития детей. 

Ключевое понятие «культурно-образова-

тельная среда» – многие исследователи 

трактуют по-разному и по-разному строят 

эмпирический дизайн исследования этого 

феномена. Е. Ю. Сафиной отмечается 

также значимость традиций социума и со-

циокультурной среды района на формиро-

вание культурной среды отдельно взятого 

образовательного учреждения [8]. Прин-

ципиальным при этом является тип орга-

низационной культуры образовательного 

учреждения [1]. 

В исследовании Н. В. Маркиной дока-

зано, что событийно организованное обра-

зовательное пространство значимо влияет 

на ценностно-смысловые установки уча-

щихся и педагогов [4] 

Дополнительное образование во мно-

гом воспринимается как открытое образо-

вание, которое позволяет свободный вы-

бор различных видов деятельности, в кото-

рых происходит личностное и профессио-

нальное самоопределение детей, подрост-

ков и молодежи. Ценность субкультуры 

детского творческого коллектива доказана 

и в статье Н. В. Маркиной и И. Л. Качуро, 

где описано, каким образом субкультура 

способствует трансформации ценностно-

смысловых установок подростков, и вы-

ступает ресурсом воспроизводства значи-

мых для этого коллектива ценностей и 

смыслов [3]. 

Также мы держим во внимании, что 

оценка и самооценка для подростка – это 

разные факторы, конституирующие его 

мировоззрение и ценности. По мнению 

М. О. Резванцевой, оценка необходима 

ученику для понимания дальнейшей стра-

тегии поведения и является свидетель-

ством умственного развития подростка и 

важным элементом в процессе развития 

его самосознания [7]. В связи с этим изуче-

ние различий в самооценке как ключевого 

компонента самосознания представляется 

нам значимым для понимания развития 

подростков. 

Перспективным для нас является изуче-

ние самооценки в реальной культурно-об-

разовательной среде, изучение самооценки 

метапредметных образовательных резуль-

татов в условиях событийно-организован-

ного образовательного пространства тех-

нической направленности. Другими сло-

вами, нас интересует ответ на вопрос, по-

рождает ли образовательная программа 

технической направленности образова-

тельные эффекты, заданные государствен-

ной политикой в сфере инженерного обра-

зования будущей технической элиты.  

Методология исследования: методоло-

гическими основами нашего исследования 

являются основные положения системно-

деятельностного подхода, средового под-

хода, событийно-рефлексивного и консал-

тингового подхода к изучению личностно-

значимых образовательных результатов. В 

качестве таковых мы рассматриваем само-

оценку метапредметных образовательных 

результатов, формирующуюся благодаря 

системе разнообразных деятельностей, в 

которые погружен ученик.  

Цель исследования: выявить специфику 

самооценки метапредметных образова-

тельных результатов детей, осваивающих 

образовательную программу «IT-техноло-

гии», в контексте особенностей само-

оценки метапредметных образовательных 

результатов обучающихся технической 

направленности. 

Серия гипотез: 

Гипотеза 1. Самооценка метапредмет-

ных образовательных результатов детей, 

осваивающих программы дополнитель-

ного образования технической направлен-

ности, значимо отличается от самооценки 

детей, осваивающих программы дополни-

тельного образования других направлен-

ностей. 

Гипотеза 2. Самооценка метапредмет-

ных образовательных результатов детей, 

осваивающих образовательную про-

грамму «IT-технологии», значимо отлича-

ются от самооценки детей, осваивающих 

программы в других группах технической 

направленности. 

Объект исследования: самооценки ме-

тапредметных образовательных результа-

тов обучающихся. 

Предмет исследования: специфика де-

тей, осваивающих программу «IT-техноло-

гии», в контексте особенностей само-

оценки метапредметных образовательных 
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результатов обучающихся технической 

направленности. 

Методы и методики 

Для исследования самооценки учащи-

мися своих метапредметных образователь-

ных результатов была разработана автор-

ская анкета, основанная на содержании Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта – ФГОС (Ю. Л. Юсу-

пова, А. С. Гумницкая, Н. В. Маркина). Она 

представляет собой ряд утверждений, ко-

торые необходимо оценить по шкале от 1 

до 7 баллов: «Оцени свои умения по 

7- балльной шкале после прохождения 

обучения дополнительных общеобразова-

тельных программ (1 – я этого делать не 

умею; 7 – я отлично это делаю)». Эмпири-

ческие возможности и шкалы данной ан-

кеты представлены в более ранних наших 

работах. С помощью критерия Колмого-

рова-Смирнова выборка исследования 

была проверена на нормальность распре-

деления. Так как распределение не соответ-

ствует нормальному, в дальнейшем при 

статистических подсчетах использован не-

параметрической критерия U Манна-

Уитни.  

Характеристики выборки исследования 

Исследование проведено на базе учре-

ждений дополнительного образования, 

включенных в реализацию пилотного про-

екта «Открытое дополнительное образова-

ние как механизм формирования регио-

нального кадрового резерва» пяти регио-

нов Российской Федерации (Красноярский 

край, Мурманская область, Омская об-

ласть, Республика Дагестан, Свердловская 

область). Основная идея проекта: сетевая 

форма реализации образовательных про-

грамм, разработанных и воплощенных в 

рамках сотрудничества учреждений допол-

нительного образования вузов, технику-

мов и промышленных предприятий и ор-

ганизаций реального сектора экономики.  

В первой серии в исследовании приняли 

участие 521 обучающийся, занимающиеся 

в коллективах дополнительного образова-

ния в возрасте от 15 до 17 лет. В таблице 1 

представлено распределение обучающихся 

на группы в зависимости от направленно-

сти программы дополнительного образо-

вания.  

 

Таблица 1  

Количество обучающихся в зависимости от направленности  

программы дополнительного образования 

 Направленность дополнительного образования детей 

 Техническая 
Физкультурно-

спортивная 

Естественно-

научная 
Художественная 

Социально-гу-

манитарная 

Кол-во уч-ся 161 69 58 136 97 

 

Во второй серии исследования приняла 

участие группа старшеклассников, занима-

ющихся по сетевым программам техниче-

ской направленности (161 человек).  

Результаты исследования и обсуждение 

В первой серии исследования проверя-

лась гипотеза о том, что самооценка мета-

предметных образовательных результатов 

детей, занимающихся по программам до-

полнительного образования технической 

направленности, значимо отличается от са-

мооценки детей, занимающихся по про-

граммам дополнительного образования 

других направленностей. Результаты про-

верки гипотезы представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, по некоторым 

параметрам самооценка метапредметных 

образовательных результатов старшеклас-

сников, обучающихся по программам тех-

нической направленности, и других 

направленностей значимо отличается. Да-

лее по тексту будут приведены только 

уровни значимости. Значения критерия 

различий U-Манна-Уитни приведены в 

таблице.  

По параметру «умею общаться и взаи-

модействовать со сверстниками на прин-

ципах взаимоуважения, взаимопомощи и 

дружбы» старшеклассники-спортсмены 

оценивают себя значимо выше, чем те, кто 

осваивает программы в коллективах тех-

нической направленности (p≤0,02). При 

этом, по «умению критически относиться к 

информации, распространяемой в сред-

ствах массовой информации и др.» наблю-

дается обратная ситуация, в которой тех-

нически ориентированные старшекласс-

ники оценивают себя значимо выше, чем 

их сверстники-спортсмены (p≤0,01). Сле-

довательно, можно говорить о том, что 
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старшеклассники-спортсмены больше 

направлены на поддержку уважительных и 

доверительных отношений, дружбу, уста-

новление и поддержание контактов со 

своим окружением, тогда как дети с техни-

ческим интересом более склонны к работе 

с информацией, воспринимают ее анали-

тически, отсеивая спорные моменты мас-

смедиа, стереотипы и фейки.  

 

Таблица 2  

Результаты сравнения самооценки метапредметных образовательных результатов 

обучающихся по программам дополнительного образования технической  

направленности с обучающимися других направленностей 

Параметр самооценки 
U кри-

терий 

Уровень  

значимости 

Техническая 

направленность 

(n=161) 

Физкультурно-спор-

тивная направлен-

ность (n=69) 

Умею общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоува-

жения, взаимопомощи и дружбы 

4504,0 0,02 5,73 6,14 

Умею критически относиться к информа-

ции, распространяемой в СМИ 
4421,5 0,01 5,58 5,14 

Параметр самооценки 
U кри-

терий 

Уровень 

значимости 

Техническая 

направленность 

(n=161) 

Естественно-научная 

направлен-

ность(n=58) 

Умею планировать свою деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения 

3384,0 0,001 5,16 5,84 

Умею анализировать и объективно оце-

нивать результаты своей деятельности, 

находить возможности и способы их 

улучшения 

3615,5 0,01 5,62 6,09 

Умею организовывать свою деятель-

ность с учетом требований ее безопас-

ности, сохранности инвентаря, организа-

ции места занятий 

3846,5 0,05 5,75 6,07 

Параметр самооценки 
U кри-

терий 

Уровень зна-

чимости 

Техническая 

направленность 

(n=161) 

Художественная 

направлен-

ность(n=136) 

Умею обоснованно доказывать свою 

точку зрения, слышу и учитываю точку 

зрения других 

9425,5 0,04 5,71 5,96 

Умею находить необычный, творческий 

подход в решении различных задач 
9450,5 0,04 5,32 5,69 

Параметр самооценки 
U кри-

терий 

Уровень 

значимости 

Техническая 

направленность 

(n=161) 

Социально-гумани-

тарная направлен-

ность (n=97) 

Умею работать с информацией, выде-

лять главное 
6645,5 0,05 5,64 5,93 

 

Наибольшее количество значимо отли-

чающихся параметров самооценки наблю-

дается между обучающимися технической 

направленности и естественно-научной 

направленности. Старшеклассники, осваи-

вающие программы в коллективах есте-

ственно-научной направленностью оцени-

вают себя значимо выше по «умению пла-

нировать свою деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполне-

ния» (p≤0,001), «умению анализировать и 

объективно оценивать результаты своей 

деятельности, находить возможности и 

способы их улучшения» (p≤0,01) и по 

«умению организовывать свою деятель-

ность с учетом требований ее безопасно-

сти, сохранности инвентаря, организации 

места занятий» (p≤0,05). Можно предполо-

жить, что относительно дополнительных 
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общеразвивающих программ технической 

и естественно-научной направленностей 

существенно различаются как методы и 

приемы, так и методики преподавания и 

используемые педагогом образовательные 

технологии. При этом, дети с интересом в 

области естественно-научных исследова-

ний больше уделяют внимание саморегу-

ляции и организации своей деятельности: 

планируют ее, организовывают себя таким 

образом, чтобы деятельность была макси-

мально безопасна, анализируют и объек-

тивно оценивают свои результаты. Тогда 

как у старшеклассников с технической 

направленностью эти навыки оцениваются 

существенно ниже. Связано ли это с более 

строгим отношением к себе или с отсут-

ствием интереса к данным аспектам своей 

деятельности сказать сложно и требует 

дальнейшего уточнения. 

Обучающиеся художественной направ-

ленности проявляют тенденцию к более 

высокой оценке себя по таким параметрам 

как «умению обоснованно доказывать 

свою точку зрения, слышу и учитываю 

точку зрения других» (p≤0,04) и по «уме-

нию находить необычный, творческий 

подход в решении различных задач» 

(p≤0,04), чем обучающиеся технической 

направленности. Таким образом можно 

отметить, что старшеклассники, занимаю-

щиеся художественным творчеством по 

сравнению со сверстниками, ориентиро-

ванными на техническое творчество более 

уверенны в использовании доказательной 

аргументации в диалоге со сверстниками 

творческим решениям. Обращает на себя 

внимание, что хотя обе группы старше-

классников гораздо ниже оценивают свое 

умение находить творческий подход к ре-

шению задач по сравнению с умением ве-

сти дискуссию со сверстниками (5,71 и 5,32 

у старшеклассников-технарей; 5,96 и 5,69 у 

старшеклассников-эстетов), у детей-эсте-

тов сохраняется тенденция чувствовать 

себя более уверенно при поиске творче-

ского решения.  

При сравнении старшеклассников тех-

нической и социально-гуманитарной 

направленности, последние более высоко 

оценивают себя по сравнению с обучаю-

щимися технической направленности по 

параметры «умение работать с информа-

цией, выделять главное» (p≤0,05). Это не 

удивительно, программы социально-гума-

нитарной направленности содержат много 

модулей, направленных на обогащение ре-

бенка опытом работы с разными источни-

ками информации, разными языками и 

применением этого навыка в социально-

значимых волонтерских или личностно-

значимых действиях. 

Интересным является тот факт, что зна-

чимо различающиеся параметры само-

оценки метапредметных образовательных 

результатов, в зависимости от направлен-

ности дополнительного образования явля-

ются уникальными (то есть, отличаются по 

разным параметрам в зависимости от 

направленности). 

Во второй серии исследования проверя-

ется гипотеза о том, что самооценка мета-

предметных образовательных результатов 

детей, осваивающих образовательные про-

граммы «IT-технологии», значимо отлича-

ются от детей, осваивающих программы 

технической направленности.  

Во второй серии исследования группа 

учащихся, занимающихся по программам 

технической направленности (161 чело-

век), разделена на четыре подгруппы в за-

висимости от двух параметров: длительно-

сти освоения образовательной программы 

(более двух лет / год и менее года) и содер-

жание образовательной программы (IT-

технологии / техническое моделирование и 

конструирование). Охарактеризуем каж-

дую подгруппу: 

Подгруппа 1. Старшеклассники, осваи-

вающие программы в дополнительном об-

разовании по направлению «IT-техноло-

гии» (программирование) год и менее года 

(68 человек). Условное название под-

группы – «начинающие старшеклассники – 

«программисты». 

Подгруппа 2. Старшеклассники, осваи-

вающие программы в дополнительном об-

разовании по направлению «IT-техноло-

гии» (программирование) более двух лет 

(38 человек). Условное название под-

группы – «опытные старшеклассники – 

«программисты» 

Подгруппа 3. Старшеклассники, зани-

мающиеся в дополнительном образовании 

год и менее года и осваивающие про-

граммы по техническому моделированию 

и конструированию, (21 человек). Услов-

ное название подгруппы – «начинающие 

старшеклассники-конструкторы». 

Подгруппа 4. Старшеклассники, зани-

мающиеся в дополнительном образовании 

более двух лет и осваивающие программы 
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по техническому моделированию и кон-

струированию, (33 человека). Условное 

название подгруппы – «опытные старше-

классники-конструкторы».  

Из выборки были исключены испытуе-

мые, занимающиеся в секциях робототех-

ники, так как данное направление одновре-

менно связано и с программированием, и с 

техническим моделированием (11 чело-

век). 

Результаты исследования представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Сравнение самооценки метапредметных образовательных результатов  

обучающихся, осваивающих программы, связанные с «IT-технологией» 

или программы технической направленности 

Параметр самооценки U критерий 
Уровень зна-

чимости 

Средние значения 

IT-технологии 

(менее 1 года) 

(n=67) 

Техническое 

направление 

(менее 1 года) 

(n=21) 

Умею общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаи-

моуважения, взаимопомощи и дружбы 

494,5000 0,04 5,36 6,19 

Параметр самооценки U критерий 
Уровень зна-

чимости 

IT-технологии 

(менее 1 года) 

(n=67) 

IT-технологии 

(более 2-х лет) 

(n=38) 

Умею работать с информацией, выде-

лять главное 
965,500 0,04 5,33 5,84 

Умею устанавливать причинно-след-

ственные связи 
977,500 0,05 5,16 5,71 

Умею делать обобщения, выводы 915,500 0,02 5,37 5,95 

Умею анализировать и объективно 

оценивать результаты своей деятель-

ности, находить возможности и спо-

собы их улучшения 

877,500 0,01 5,28 5,92 

Умею объективно оценивать явления 

на основании освоенных знаний и 

имеющегося опыта 

689,000 0,001 5,30 6,21 

Умею обоснованно доказывать свою 

точку зрения, слышу и учитываю точку 

зрения других 

746,000 0,001 5,37 6,24 

Умею критически относиться к инфор-

мации, распространяемой в СМИ 
945,500 0,03 5,28 5,92 

Параметр самооценки U критерий 
Уровень зна-

чимости 

Техническое 

направление 

(менее 1 года) 

(n=21) 

Техническое 

направление 

(более 2-х лет) 

(n=33) 

Умею устанавливать причинно-след-

ственные связи 
164,5000 0,001 4,95 5,94 

 

Как видно из таблицы 3, наблюдается 

тенденция к различию между «начинаю-

щими старшеклассниками-программи-

стами» и «начинающими старшеклассни-

ками-конструкторами» по такому пара-

метру самооценки метапредметных обра-

зовательных результатов, как «умение об-

щаться и взаимодействовать со сверстни-

ками на принципах взаимоуважения, взаи-

мопомощи и дружбы». При этом, учащи-

еся технической направленности оцени-

вают себя выше. Объяснение данному 

факту связано с характером деятельности. 

Если деятельность «начинающих старше-

классников-программистов» носит инди-

видуальный характер и предполагает до-

статочно большое количество времени ра-

боты с персональными гаджетами и IT-
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программами, то деятельность «начинаю-

щих старшеклассников-конструкторов» 

чаще всего проходит в условиях групповой 

работы и взаимодействия со сверстниками 

при обсуждении чертежа модели, подго-

товки лекал отдельных фрагментов мо-

дели, групповых тренировок при подго-

товке состязаний по спортивному модели-

рованию.  

Отметим, что относительно «начинаю-

щих» и «опытных старшеклассников-про-

граммистов» обнаружено гораздо больше 

параметров, по которым выявлены разли-

чия разной степени значимости. При этом 

доказана закономерность различий само-

оценки между ними по двум параметрам: 

«Умею объективно оценивать явления 

(действия, поступки) на основании освоен-

ных знаний и имеющегося опыта» (Хср = 

5,30 и 6,21 соответственно), «Умею обосно-

ванно доказывать свою точку зрения, 

слышу и учитываю точку зрения других» 

(Хср = 5,37 и 6,24 соответственно). Чем 

дольше ребенок занимается по програм-

мам, связанным с IT-программированием, 

чем более компетентным он становится в 

вопросах IT-технологий, тем точнее он 

оценивает различные явления и действия и 

тем у него больше для этого оценочных ос-

нований [1], тем более он уверен в своей 

точке зрения и лучше преподносит ее в 

дискуссии сверстниками. Обратим внима-

ние, что высказывание собственного мне-

ния и оценки достаточно важно для под-

ростка, так как позволяют ему самоутвер-

диться и на равных конкурировать с окру-

жающими его людьми [7]. 

Закономерный характер между начина-

ющими и опытными старшеклассниками-

программистами имеет различие между их 

самооценкой по параметру «Умею анали-

зировать и объективно оценивать резуль-

таты своей деятельности, находить воз-

можности и способы их улучшения» (Хср 

= 5,30 и 6,21 соответственно) и параметру 

«Умею делать обобщения, выводы» (Хср = 

5,37 и 5,95 соответственно). Другими сло-

вами, чем компетентнее старшеклассник-

программист при изучении различных 

языков программирования и алгоритмиза-

ции, тем качественнее его саморегуляция и 

рефлексия, тем выше уровень его абстракт-

ного мышления.  

Также относительно «начинающих» и 

«опытных старшеклассников–программи-

стов» выявлена закономерная тенденция к 

различиям по таким параметрам как 

«Умею работать с информацией, выделять 

главное», «Умею устанавливать причинно-

следственные связи», «Умею критически 

относиться к информации, распространяе-

мой в средствах массовой информации и 

др.». Сравнительный анализ средних зна-

чений по каждому из параметров позво-

ляет интерпретировать полученный факт 

следующим образом: занятия, связанные с 

освоением языков алгоритмизации и про-

граммирования, позволяют опытным 

старшеклассникам-программистам чув-

ствовать себя более уверенным не только в 

дополнительном образовании, но и при 

освоении учебных предметов в вопросах, 

связанных с читательской грамотностью и 

логическим мышлением.  

На наш взгляд, для образовательной 

практики важно сделать акцент на разли-

чии между «начинающими старшекласс-

никами-конструкторами» и их более 

«опытными» сверстниками по параметру 

самооценки метапредметных образова-

тельных результатов «Умею устанавливать 

причинно-следственные связи» (p≤0,05). 

То есть, можно предположить, что в про-

цессе обучения в секциях технического мо-

делирования и конструирования большой 

акцент в методическом комплексе делается 

именно на развитие навыков логического 

мышления как важных для успешного 

освоения программы. 

Подчеркнем, что значимых различий в 

самооценке метапредметных образова-

тельных результатов между «опытными 

старшеклассниками программистами» и 

«опытными старшеклассниками-кон-

структорами» не наблюдается. Другими 

словами, качество метапредметных резуль-

татов старшеклассников, длительное 

время занимающихся по одному и тому же 

направлению дополнительного образова-

ния складывается на основе общих меха-

низмов «кристаллизации интеллекта», ме-

тодов преподавания и приемов обучения.  

Выводы и заключение 

В результате проведенного исследова-

ния по выявлению специфики самооценки 

метапредметных образовательных резуль-

татов детей, осваивающих программу «IT-

технологии», в контексте особенностей са-

мооценки метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся техниче-

ской направленности были подтверждены 

обе гипотезы. Можно говорить о том, что 
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самооценка метапредметных образова-

тельных результатов детей, осваивающих 

программы дополнительного образования 

технической направленности, значимо от-

личается от самооценки детей, занимаю-

щихся по программам дополнительного 

образования других направленностей. Са-

мооценка метапредметных образователь-

ных результатов учащихся технической 

направленности в большей степени отли-

чается от самооценки учащихся есте-

ственно-научной направленности. Учащи-

еся, осваивающие технические программы 

выше оценивают себя по способности кри-

тически воспринимать информацию, тогда 

как по другим параметрам метапредмет-

ных результатов их самооценка ниже.  

Подтверждены различия между детьми, 

осваивающими программы по «IT-техноло-

гиям» и по конструкторским направлениям 

в зависимости от длительности освоения 

программ. Существуют значимые различия 

по многим параметрам самооценки мета-

предметных результатов между «начинаю-

щими» и «опытными старшеклассниками-

программистами», что говорит о том, что с 

ростом компетентности старшеклассника-

программиста при изучении различных 

языков программирования растет его уве-

ренность относительно своих компетенций 

в области анализа информации, оценки и 

навыка убеждения.  

В целом можно предположить, что чем 

дольше дети занимаются в любом систем-

ном качественно выстроенном образова-

тельном пространстве, тем больше они по-

лучают опыта максимального использова-

ния возможностей дополнительного обра-

зования.  

По нашим предположениям, имеет 

смысл рассматривать IT-направленность 

отдельно от технической направленности 

и подбирать методы и способы отдельно 

под эту направленность.  
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РЕЗЮМЕ. Цель – обсуждение методических вопросов, связанных с организацией работы по исполь-

зованию дивергентных задач для развития функциональной грамотности младших школьников. Методы. 

Анализ, синтез, обобщение, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент. Результат. При-

ведены примеры ряда ключевых дивергентных задач с методикой их подачи на уроках и организации 

работы над ними, которые на практике показали свою эффективность в достижении поставленной цели. 

Вывод. Систематическое и методически обоснованное использование в ходе обучения математике 

младших школьников функциональных дивергентных задач (задач, идей и предложений), вызывающих 
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Введение 

В процессе развития человеческой ци-

вилизации математика, безусловно, была и 

остаётся одним из важнейших компонен-

тов человеческой культуры, орудием по-

знания окружающей действительности, 

средством обеспечения научно-техниче-

ского прогресса и важным фактором при 

формировании личности человека. Разви-

тие и распространение математических 

знаний и идей, как правило, сопутствовали 

широкому использованию их на практике 

и сопровождалось модернизацией и улуч-

шением жизненного уклада людей. 

Основа математической грамотности 

человека закладывается, как известно, в 

начальной школе и учителю в ходе обуче-

ния детей приходится пристально наблю-

дать проблемы, с которыми сталкиваются 

ребята в ходе повышения уровня своей ма-

тематической грамотности. Такие про-

блемы и трудности всегда неизбежны и 

здесь нет и не может быть легкого пути. 

Там, где новому поколению молодёжи 

удаётся получать достойное и качествен-

ное образование, учебные достижения не 

остаются бесполезным грузом в их памяти, 

а активно и широко используются как в 

обыденной жизни, так и в различных обла-

стях науки, техники, экономики и куль-

туры.  

Начальная школа, как известно, очень 

важный этап для всестороннего развития 

личности ребёнка, так как дальнейшее его 

обучение в основной и средней школе ба-

зируется главным образом на учебных 

компетенциях, которые были достигнуты 

в младших классах. 

Ясно, что в современном обществе все-

гда востребованы такие личности, которые 

способны не только продуцировать новые 

оригинальные идеи и претворять их в про-

изводство и жизнь, но и умеющие непри-

нуждённо и легко находить прагматичный 

выход из сложных проблемных ситуаций 

на практике, диктуемых повседневной 

жизнью. 

Цель исследования – разработка методи-

ческих вопросов по использованию дивер-

гентных задач для развития функциональ-

ной грамотности младших школьников.  

Методы исследования – анализ, синтез, 

обобщение, наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент. 

 

Результаты и обсуждение 

Перед российской системой образова-

ния стоит задача чрезвычайной важности: 

добиться того, чтобы каждый учащийся 

вырос в стенах школы не только здоровым, 

образованным, развитым, воспитанным, 

владеющим ключевой компетенцией – 

умением учиться, но и с достаточно высо-

ким уровнем развитой функциональной 

грамотности. 

Как известно, второй по значимости 

компонентой функциональной грамотно-

сти после читательской грамотности явля-

ется математическая грамотность, кото-

рая, говоря короче, означает способность 

человека мыслить математически, форму-

лировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнооб-

разных практических ситуациях.  

Выдающийся российский психолог 

А. А. Леонтьев [6] трактовал «функцио-

нальную грамотность как способность че-

ловека использовать постоянно приобре-

таемые в течении всей жизни знания, уме-

ния и навыки для решения широкого диа-

пазона жизненных задач в окружающей 

обстановке, различных сферах человече-

ской деятельности, общения и социальных 

отношений». Говоря иначе, функциональ-

ная грамотность – это способность чело-

века вступать в отношения с внешней сре-

дой, максимально быстро адаптироваться 

в ней, функционировать в ней и действо-

вать. Известны и иные очень близкие по 

смыслу определения этого понятия, но мы 

будем придерживаться приведённого 

выше (см., например, [7, 8]). 

Хорошо известно, что математика распо-

лагает большими возможностями не только 

в развитии математической грамотности, но 

и функциональной грамотности вообще. 

Огромное количество разнообразных мате-

матических задач, составленные и проверен-

ные в ходе многовековой педагогической 

практики во всём мире, служили и служат 

чрезвычайно эффективным средством для 

развития у школьников как функциональ-

ной грамотности, так и её составляющей – 

математической грамотности. 

Данная статья посвящена методике ис-

пользования дивергентных задач для раз-

вития функциональной грамотности 

младших школьников. К основным сред-

ствам для развития функциональной гра-

мотности младших школьников методи-
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стами принято отнести творческие и тесто-

вые задания, практическая работа и иссле-

довательская деятельность. Дивергентные 

задачи можно составить и подобрать так, 

чтобы они обладали всеми этими достоин-

ствами. 

Напомним, что дивергентная задача – 

это задача, имеющая много вариантов вер-

ных ответов. Вариативность ответов и со-

ответственно решений дивергентных задач 

создаёт оптимально благоприятные усло-

вия для реализации творческого потенци-

ала ребёнка, а сама вариативность служит 

эффективным стимулом не только для 

развития его функциональной грамотно-

сти, но и его познавательной активности. 

Отметим, в связи с этим, что различным 

вопросам использования дивергентных за-

дач в начальном курсе математики посвя-

щены многие работы [1-5]. 

Продемонстрируем примеры ключевых 

дивергентных задач с методикой организа-

ции их решения на уроках с учащимися, 

которые подтвердили свою дидактическую 

эффективность в школьной практике.  

Задача 1. На полке в холодильнике ле-

жат куриные яйца, среди которых есть как 

сырые, так и варёные. Как можно их отли-

чить и рассортировать? 

Поиск решения этой задачи всегда вы-

зывает большой интерес детей, а эти два 

неожиданных способа вызывают восхище-

ние детей, хотя есть и другие, но менее ин-

тересные способы отличия: 1) варёное 

яйцо вращается как юла, а сырое нет; 2) ва-

рёное яйцо не просвечивается на свету, а 

сырое – да. 

Задача 2. Как при подготовке к стройке 

помещения можно, используя подручный 

материал, отметить на дачном участке ко-

льями прямой угол? 

Надо принять и проанализировать все 

предложения детей по решению этой за-

дачи, однако весьма полезно ознакомить 

детей с треугольником Пифагора со сторо-

нами 3, 4 и 5 единиц длины, у которого 

угол против стороны 5 единиц всегда будет 

прямым. Это можно проверить на прак-

тике для треугольников с длинами в санти-

метрах, дециметрах и метрах. Ясно, что для 

решения этой задачи надо приготовить 12 

палок одинаковой длины и из них постро-

ить на участке в нужном месте треугольник 

Пифагора с единицей длины палки. Затем 

надо в местах, где вершины этого треуголь-

ника забить колья. 

Задача 3. Сколько равных между собой 

правильных треугольников можно скон-

струировать, используя 12 равных между 

собой отрезков (спичек)? 

При решении этой задачи дети чаще 

всего ограничиваются решением задачи на 

плоскости и справляются с построением 5, 

а в лучшем случае 6 треугольников. Од-

нако при осуществлении выхода в про-

странство с построением треугольной пи-

рамиды, а затем, построив опять пира-

миды на двух гранях пирамиды, как на ос-

нованиях, получим в итоге 4 + 3 + 3 = 10, 

равных между собой правильных тре-

угольников. Ответ 10 против 6 или 5. 

Задача 4. Папа купил на рынке арбуз и 

задал детям вопрос – на сколько одинако-

вых частей можно его разделить длинным 

ножом, производя всего 3 разреза? А если 

разрезов 4? А вы что скажете? 

Здесь надо задействовать простран-

ственное мышление. Обычно ребята пред-

лагают 2 ответа 6 и 8 одинаковых частей, 

разрезав арбуз на равные доли по мериди-

анам. Однако, на самом деле, здесь есть и 

весьма неожиданный ответ 8 и 12 одинако-

вых частей. Ключ решения в этом случае 

заключается в проведении всех разрезов 

кроме одного сначала по меридианам, а за-

тем – по экватору арбуза. 

Задача 5. На сколько равных между со-

бой кубиков можно разбить куб путём се-

чения плоскостями параллельными его 

граням, если количество сечений будет 3 

или 6? А что будет, если число сечений бу-

дет 4 или 5? 

Решение задач 3, 4 и 5 помогают млад-

шим школьникам преодолевать влияние 

на них туннельного мышления, так как не 

всегда ребята достойно справляются с та-

кого типа задачами. Конечно, ответом на 

первый вопрос будут 8 или 27 кубиков. А 

на второй вопрос – 12 или 18 параллелепи-

педов.  

Задача 6. Сколькими способами можно 

разделить квадрат на 4 равные части при 

помощи 2 прямых?  

Обычно дети охотно демонстрируют 2 

способа решения этой задач, проведя 2 сред-

ние линии квадрата или 2 его диагонали. 

Однако на удивление детей задача имеет 

бесконечно много решений, ибо достаточно 

повернуть на любой угол две диагонали во-

круг точки пересечения, чтобы получить 

4 совершенно одинаковых четырёхуголь-

ника. Демонстрируем на чертежах: 
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Задача 7. Дан квадрат из картона. Из 

него надо вырезать квадрат, площадь кото-

рого равна площади оставшейся части. Как 

это можно сделать? А как вырезать квадрат, 

площадь которого составляет четверть 

площади квадрата? 

Решить надо без помощи линеек с от-

меткой мм и см и вычислений. Приводим 

два самых изящных способа решения за-

дачи на чертежах: 

 

 

 

Задача 8. Три одинаковых арбуза надо 

поровну разделить между 4 детьми. Как 

это сделать? Каково при этом минималь-

ное число разрезов? 

Решений существует много, но с мини-

мальным числом разрезов 4, по-видимому, 

только один: разрезаем 2 арбуза пополам и 

вручаем каждому из четырёх детей по по-

ловинке арбуза, а затем двумя разрезами 

делим 3 арбуз на 4 четвертинки и отдаём 

каждому из 4 детей четвертинку арбуза. В 

случае необходимости это можно демон-

стрировать с рисунками арбузов на бумаге.  

Задача 9. Мама испекла пирожки с мя-

сом, капустой и тыквой. Пирожков с капу-

стой было на 5 больше, чем с тыквой, а пи-

рожков с мясом было меньше, чем с тык-

вой, всего их было 21 штука. Сколько было 

пирожков каждого вида? 

При поиске способов решения задачи 

уместно составление модели в виде крат-

кой записи с последующим введением не-

известных: X – число пирожков с тыквой, 

тогда X + 5 – число пирожков с капустой; Y 

– число пирожков с мясом. Из условия за-

дачи следует: X + X + 5 + Y = 2 X + 5 + Y = 

21 и Y < X. Отсюда следует 3 Y + 5 < 21 или 

3 Y < 16, значит Y может быть = 1, 2, 3, 4, 5. 

Подставляя в уравнение поочерёдно 1, 2, 3, 

4 и 5 увидим, что уравнение  2 X + Y = 16 

имеет решение только при Y = 2 и 4, а X при 

этом = 7 и 6. Таким образом, ответов будет 

два: (2, 7, 12) и (4, 6, 11), где в скобках ука-

заны число пирожков соответственно с мя-

сом, тыквой и капустой. 

В заключении работы приводим следу-

ющие выводы: 

1. Опытная педагогическая работа под-

твердила эффективность повышения 

функциональной грамотности младших 

школьников в итоге применения специ-

альных ключевых дивергентных задач в 

ходе обучения математике. 

2. Приведённые в работе дивергентные 

задачи выполняют роль маяков в решении 

поставленной проблемы и должны стиму-

лировать учителей в составлении, исполь-

зовании, разработке методики обучения 

младших школьников решению такого 

типа дивергентных задач.  

3. Рассматриваемые нами в работе ди-

вергентные задачи помимо развития функ-

циональной грамотности у младших 

школьников выполняли свою основную 

функцию – развивали у учащихся креатив-

ность мышления. 
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4. Дивергентные задачи с геометриче-

ским содержанием, приведённые выше в 

этой работе, содействовали также эффек-

тивной реализации в начальных классах 

классического принципа фузионизма – 

формированию у младших школьников 

пространственных представлений.  
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РЕЗЮМЕ. Цель статьи – проанализировать важность последовательного обучения грамматике араб-

ского языка в средней школе, которая заключается в формировании у учащихся грамматических навы-

ков в пределах определенного грамматического минимума, подлежащего заучиванию в школе. Методы. 

Имитационный, подстановочный, трансформационный. Результаты и обсуждение. В полной мере язык 

может стать средством общения при умении учащихся грамотно говорить, что достигается знанием мор-

фологии и синтаксиса арабского языка. Преподавание грамматики согласно арабской лингвистической 

традиции сильно отличается от методики ее преподавания, предложенной отечественными педагогами. 

Выводы. В настоящее время средняя школа не может в полной мере предоставить условия для овладе-

ния обширным грамматическим материалом по арабскому языку – в силу недостаточного количества 

часов, наличия множества других учебных дисциплин и прочих объективных факторов. Поэтому учителю 

необходимо приложить усилия для того, чтобы дети в должной мере овладели грамматическим миниму-

мом арабского языка. Исходя из вышеперечисленных причин, обучение арабской грамматике необхо-

димо строить по методике, предложенной отечественными педагогами.  

Ключевые слова: арабский язык, грамматический материал, последовательное обучение, метод, 

упражнение, речевая деятельность. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to analyze the importance of consistent teaching of Arabic grammar in 

secondary school, which consists in the formation of students' grammatical skills within a certain grammatical 

minimum to be memorized at school. Methods. Imitation, substitution, transformational. Results. To the full 

extent, the language can become a means of communication with the ability of students to speak competently, 

which is achieved by knowledge of the morphology and syntax of the Arabic language. Teaching grammar ac-

cording to the Arabic linguistic tradition is very different from the methods of teaching it proposed by domestic 

teachers. Conclusions. Currently, the secondary school cannot fully provide the conditions for mastering exten-

sive grammatical material in Arabic – due to the insufficient number of hours, the presence of many other 

academic disciplines and other objective factors. Therefore, the teacher needs to make efforts to ensure that 

children properly master the grammatical minimum of the Arabic language. Based on the above reasons, teach-

ing Arabic grammar should be based on the methodology proposed by domestic teachers. 
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Введение 

Целью данной работы является анализ и 

систематизация последовательности в обу-

чении грамматике арабского языка в сред-

ней школе для формирования и совершен-

ствования соответствующих грамматиче-

ских навыков. 

Задачами работы являются: 

– выбор наиболее эффективной мето-

дики для обучения грамматике арабского 

языка в средней школе; 

– анализ этапов обучения грамматике 

арабского языка. 

Методы: имитационный, подстановоч-

ный, трансформационный. 

Актуальность данной работы обуслов-

лена отсутствием на данный момент разра-

ботанных учебных пособий и каких-либо 

программ по арабскому языку, предназна-

ченных именно для учащихся средних 

школ. 

Результаты и обсуждение 

Арабский язык, как и любой другой 

язык, развивается с течением времени. 

Особенно заметны изменения на лексиче-

ском уровне. Грамматика более консерва-

тивна, здесь происходят не столь заметные 

изменения [4, с. 3]. 

Изучение грамматики на начальном 

этапе вызывает много трудностей из-за но-

вых грамматических терминов и наличия 

исключений. Учителю необходимо сделать 

изучение этого аспекта интересным и по-

знавательным.   

Современный методист Н. Д. Гальскова 

придерживается мнения, что при обучении 

иностранным языкам следует создавать 

прочную структурную базу, благодаря ко-

торой формируются грамматические 

навыки [2, с. 305]. 

В процессе изучения грамматического 

материала у учащихся постепенно накап-

ливаются языковые знания и начинают 

формироваться грамматические навыки. 

Грамматический навык – это действие, ко-

торое обеспечивает соответствующее мор-

фолого-синтаксическое оформление рече-

вой единицы любого уровня в речи. Важ-

нейшим условием для создания граммати-

ческого навыка является наличие достаточ-

ного количества лексического материала, 

на котором может формироваться навык. 

Соответственно целью обучения грамма-

тике учеников является усвоение грамма-

тических явлений, необходимых для эле-

ментарного общения. 

Методика преподавания грамматики 

арабского языка с точки зрения арабской 

лингвистической традиции сильно отлича-

ется от методики ее преподавания, предло-

женной отечественными педагогами. 

Встает вопрос, как же обучать грамматике 

арабского языка?  

В настоящее время школа не может 

предоставить оптимальные условия для 

овладения обширным грамматическим ма-

териалом по арабскому языку – в силу не-

достаточного количества часов, наличия 

других учебных дисциплин и других объ-

ективных факторов. Но тем не менее, учи-

телю необходимо приложить максимум 

усилий для того, чтобы дети в должной 

мере овладели грамматическим миниму-

мом арабского языка. Исходя из этого, обу-

чение грамматике целесообразно строить 

по методике отечественных педагогов. 

В большинстве случаев, особенно при 

отсутствии учебных пособий по арабскому 

языку, учителя после обучения учащихся 

буквам задаются вопросом – чему учить 

дальше, и с какой темы начинать? Оче-

видно, что при обучении грамматике необ-

ходимо соблюдать логическую последова-

тельность в изучении тем. Например, 

прежде чем приступить к изучению вопро-

сительных предложений, необходимо 

ознакомиться с темой «Повествовательные 

предложения». Несоблюдение логической 

последовательности в изложении матери-

ала приводит к тому, что дети с трудом 

осваивают следующую тему. Поскольку 

разнообразие учебной литературы по араб-

скому языку, предназначенной для обуче-

ния в школе, оставляет желать лучшего и 

изложение грамматики в существующих 

пособиях не всегда последовательно, у учи-

теля часто возникает вопрос о выборе и по-

рядке следования тем. Можно придержи-

ваться следующей программы-минимум 

по овладению грамматикой арабского 

языка. В данной программе в первой ко-

лонке представлены названия тем, а во вто-

рой даются примеры, на фоне которых 

можно увидеть связь пройденной темы с 

новым материалом. 
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№ Название темы Примеры 

1. Грамматический род имен.   ...مدرس، مدرسة، تلميذ، تلميذة، كتاب، الفصل  
2. Личные местоимения единственного числа. هي هو،   أنا، أنتَ، أنتِ، 
3. Указательные местоимения  .هذا،  هذه  

Именное предложение. 
س. هذه مدرسة.  ظة. هذا مدر هذا كتاب. هذه محف  

4. Определенность и неопределенность имени.  .المدرس، المدرسة، الكتاب، المحفظة، الفصل 
5. Качественные имена прилагательные.  ...كبير، صغير، حسن، سهل، صعب 

6. Простое именное предложение.  كبير، المدرس حسن، المدرسة حسنة، الفصل صغير... الكتاب  

7. Вопросительное предложение.   هو تلميذ؟ ؟ هل  هل هذا كتاب  
 أ هي تلميذة؟ هل المحفظة كبيرة أو صغيرة؟ 

8. Двойственное число.  ...كتابان، مدرسان، مدرستان 
9. Множественное число: 

а) целая форма множественного числа; 
 مدرسون، مهندسون 
 مدرسات، مهندسات

б) ломаная форма множественного числа.  ...اقلام، كتب، فصول، تلامذة 
10. Личные местоимения: 

а) двойственного числа; 
ن(، هما )تلميذان، تلميذتان(...   انتما )مدرسان، مدرستا

б) множественного числа.   ن(، هن انتم )مدرسون(، انتن )مدرسات(؛ هم )مهندسو
 )مهندسات( 

11. Склонение имен: 
а) в единственном числе; 

 معلمٌ، معلمٍ، معلمًا
 المعلمُ، المعلمِ، المعلمِ 

 مدرسةٌ... 
б) в двойственном числе;  ِمعلمان، معلميَْن 

المعلميَْن المعلمان،   
 محفظتان، محفظتيَْنِ... 

в) во множественном числе.  َمعلمون، معلميِن 
 المعلمون، المعلميِن 

 معلمات... 
12. Предлоги.  ...في، إلى، على، من 
13. Именное сказуемое с предлогом. .الكتاب في المحفظة 

 التلميذ في الفصل. 
14. Изафетное сочетание.  معلم، قلم التلميذ.كتاب  
15. Имена прилагательные, обозначающие цвет или 

внешнее качество. 
طرشاء...   –زرقاء، اطرش   –حمراء، ازرق   –احمر    

 
16. Общие сведения о глаголе. Правильные и непра-

вильные глаголы. 
 كتب، جلس، فهم، قال، مر، بنى، وصل...  

17. Прошедшее время правильного трехбуквенного гла-
гола. 

 درس، دخل، لبس، غسل... 

18.  Глагольное предложение: 
а) согласование глагола с подлежащим, обозначаю-
щим лиц; 

 خرج المعلم )المعلمان( من البيت و ذهب )ذهبا( الى المدرسة. 

б) согласование глагола с подлежащим, обозначаю-
щим неодушевленные предметы или животных. 

 وقفت السيارات. 

19. Настояще-будущее время глагола.  ...يكتب، يجلس، يفحم، يقرأ 
20. Будущее время глагола.  ...سيكتب، سوف يكتب 
21. Слитные местоимения: 

а) с существительными; 
محفظتها... كتابك، دفتره،   

б) с глаголами;  ...يفهمك، يقرأه، يلبسها 
в) с предлогами.  ...فيه، اليك، بعبها 

22. Повелительное наклонение арабского глагола.  ...أكتب، إجلس، إفهم 
23. Количественные числительные: 

а) числительные первого десятка; 
معلمين... كتاب واحد، خمس غرف، تسعة   

б) числительные от 11 до 99.  ...ثلاث عشرة مجلات، خمسة وعشرون دفترا 
24. Порядковые числительные: 

а) числительные первого десятка; 
 الدرس الرابع، الجملة السادسة... 

б) числительные от 10.   المكتب الاحد عشر، الكتاب السبع و العشرون، الصفحة
 التسعون... 

25. Обозначение времени.  ...ماما، الساعة الثالثة بعد الظهر  الساعة العاشرة ت
26. Сослагательное наклонение арабского глагола.  هبَ الى السينما.  يحب أنَ يقرأَ كتبا  اريد أنَ أذ
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В том случае, когда у учителя отсут-

ствуют учебные пособия по арабскому 

языку, рекомендуется использовать приве-

денную выше программу-минимум по 

обучению грамматике арабского языка. 

Как видно из данной программы, мно-

гие грамматические темы в ней отсут-

ствуют. Здесь следует иметь в виду, что за-

вышение объема необходимого граммати-

ческого материала может отрицательно 

сказаться на качестве владения им. Лучше 

научить базовым понятиям арабской грам-

матики, для того чтобы дети прочно вла-

дели ими и использовали в речевых ситуа-

циях, а не ограничивались поверхност-

ными знаниями многих грамматических 

структур и испытывали затруднения, при-

меняя их. 

Учителю необходимо научиться выде-

лять наиболее важную информацию и да-

вать ее дозированно, не боясь, что дети бу-

дут осваивать эту тему дольше запланиро-

ванного. Например, при изучении темы 

«Прошедшее время» в старших классах, где 

на арабский язык выделяется всего два часа 

в неделю, целесообразно разделить эту 

тему на части. Ведь важно не просто 

научиться спрягать глагол, а, подразумева-

ется, свободно применять глагольные 

формы в речевых ситуациях. Поэтому дан-

ную тему целесообразно разделить на сле-

дующие части:  

1) Глагол прошедшего времени в 

единственном числе; 

2) Глагол прошедшего времени в 

двойственном числе; 

3) Глагол прошедшего времени во 

множественном числе. 

Только когда учащиеся научатся сво-

бодно применять глаголы единственного 

числа в различных предложениях, можно 

приступать к объяснению следующей ча-

сти темы.  

Степень дозирования информации 

определяется учителем, в зависимости от 

возрастных и интеллектуальных особенно-

стей учащихся. Бывают случаи, когда класс 

осваивает сложную тему целиком, но это, 

как правило, классы с углубленным изуче-

нием языка. 

Работа над грамматическим материа-

лом включает в себя три этапа. Первый 

этап представляет собой ознакомление и 

первичное закрепление грамматического 

материала. Второй этап подразумевает от-

работку грамматического материала. Тре-

тий этап – активизация (применение) 

грамматики в речевой деятельности.  

Заключение 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, можно констатировать, что цель 

настоящей работы достигнута, а постав-

ленные задачи решены. При выполнении 

любых грамматических упражнений за-

дача преподавателя – обучить школьников 

всем грамматическим навыкам, автомати-

зировать их и добиться четкого осознания 

учащимися возможности практического 

их применения в речи.   
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье рассматриваются актуальные вопросы модернизации современного обра-

зования, в частности, школьного образования. Особенностью школьного образования является внедре-

ние в ее методику компетентностного подхода. Тот факт, что компетентностный подход в школах, хоть и 

частично, начал внедряться намного раньше, чем в вузах и колледжах, говорит о его важности и актуаль-

ности. Методы. Анализ, синтез, обобщение, наблюдение, выводы, педагогический опыт. Результат. До-

стижение первоочередных задач, а именно, формирование у школьников необходимых компетенций 

проявляется в особой организации образовательного процесса. Особое внимание нужно обратить на 

выбор содержания, форм, методов, методических приемов и средств обучения. Вывод. Анализ соответ-

ствующей психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует о том, что компетент-

ностный подход в образовании – формирование у обучающихся определенных необходимых компетен-

ций. Школьные ФГОС 2-го и 3-го поколения содержат принципиально новые требования к результатам 

обучения. В данных документах появились термины: универсальные учебные действия, личностные, 

предметные и метапредметные умения, т. е. способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. Важно понимать, что образование, построенное в соответствии с компетентностным 

подходом, имеет прикладную направленность. В частности, человек, освоивший определённую ступень 

образования, имеет необходимые компетенции и готов с их помощью решать соответствующие практи-

ческие задачи. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, компетентность, компетенция, учащиеся, школь-

ное образование, компетентностный подход, образовательные стандарты, модернизация образования. 
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ABSTRACT. Aim. The article deals with topical issues of modernizing modern education, in particular, 

school education. A feature of school education is the introduction of a competence-based approach into its 

methodology. The fact that the competence approach in schools, albeit partially, began to be implemented 

much earlier than in universities and colleges indicates its importance and relevance. Methods. Analysis, 

synthesis, generalization, observation, conclusions, pedagogical experience. Result. The achievement of pri-

ority tasks, namely, the formation of necessary competencies among schoolchildren is manifested in the 

special organization of the educational process. Particular attention should be paid to the choice of content, 

forms, methods, methodological techniques and teaching tools. Conclusion. The analysis of the relevant psy-

chological, pedagogical and methodological literature indicates that the competencу approach in education 

is the formation of certain necessary competencies in students. School FGOS of the 2nd and 3rd generation 

contain fundamentally new requirements for learning outcomes. In these documents, the terms universal 

educational actions, personal, subject and meta-subject skills, i.e. the ability of students to independently 

acquire new knowledge and skills, appeared. It is important to understand that education, built in accordance 

with the competence approach, has an applied orientation. In particular, a person who has mastered a cer-

tain level of education has the necessary competencies and is ready to solve relevant practical tasks with 

their help. 

Keywords: universal educational actions, competence, competence, students, school education, compe-

tence approach, educational standards, modernization of education. 
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Введение 

Современный этап развития общества 

характеризуется бурным развитием произ-

водства, соответственно, что уровень обра-

зованности в современных условиях не 

определяется только объемом знаний и их 

энциклопедичностью. Наибольших успе-

хов добились те государства, которые в ка-

честве генерального направления выбрали 

путь информационно-интеллектуального 

развития. Система образования обязана ре-

шать задачи, стоящие перед обществом, и 

должна отвечать требованиям современно-

сти. Современное общество – общество 

XXI века, века развития высоких техноло-

гий и обилия информации в различных 

сферах и областях, в том числе и образова-

тельной [5, с. 187]. 

Перед современной системой отече-

ственной системы образования стоит за-

дача ее модернизации на компетентност-

ной основе. Интенсивный путь развития 

образования современность связывает с 

компетентностным подходом. Эта тема 

очень актуальна на сегодняшний день. 

Компетентностный подход рассматрива-

ется как один из важных концептуальных 

принципов, определяющих современную 

методологию обновления содержания об-

разования. Это новая политика в области 

модернизации призывает к оценке знаний и 

навыков учащихся к моменту окончания 

школы. Важно осознавать, что только ака-

демических часов недостаточно для того, 

чтобы подрастающее поколение сознавало 

свою готовность к жизни в современном 

мире. Перемены в социальной и экономи-

ческой сферах, постоянные нововведения 

требуют от социума постоянной адаптации 

к новым проблемам. Особенности жизни в 

российском обществе требуют адаптации в 

новом демократическом обществе, с но-

выми правилами жизни [3, с. 85]. 

О компетенциях все чаще говорят, и в 

зарубежных, и в отечественных академиче-

ских кругах. Отечественная педагогика и 
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психология дают глубокий анализ пробле-

матики компетентностного подхода в об-

разовании. Подробный анализ компетент-

ностного подхода содержится в работах 

В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимова, 

В. А. Кальнеи, A. M. Новикова, М. В. По-

жарской, С. Е. Шишова и др. Что касается 

теоретических предпосылок разработки 

подхода, то они заложены в трудах россий-

ских психологов В. В. Давыдова, П. Я. Галь-

перина, В. Д. Шадрикова, П. М. Эрдниева и 

И. С. Якиманской. 

По мнению С. Е. Шишова и В. Л. Каль-

нея, компетентность – это способность 

действовать на основе полученных знаний. 

В отличие от знаний, умений, навыков 

(ЗУН) компетентность предполагает опыт 

самостоятельной деятельности на основе 

универсальных знаний. Понятие компе-

тентность включает в себя такие понятия, 

как «знание», «умение», «навык». Компе-

тентность показывает не только резуль-

таты обучения, но и систему опыта творче-

ской деятельности ценностных ориента-

ций учащихся. Компетентность – это спо-

собность применять полученные знания и 

умения на практике, в повседневной жизни 

для решения тех или иных практических и 

теоретических проблем. Представление о 

компетенции меняет мышление об оценке 

и квалификации. Важно не наличие у чело-

века собственно определенных качеств, а 

возможность использования того, что есть.  

Отечественный дидакт, педагог Л. В. 

Хуторской часто использует понятия 

«компетенция» и «компетентность» как 

синонимичные понятия. Компетенция – 

это совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности, задаваемых по отноше-

нию к определённому кругу предметов и 

процессов. Эти качества необходимы, 

чтобы полно и продуктивно действовать 

по отношению к ним. Л. В. Хуторской 

подчёркивает, что следует отличать поня-

тия «компетенция» от «образовательная 

компетенция» [6, с. 32]. 

В отечественной педагогике и психоло-

гии глубокий анализ проблематики компе-

тентностного подхода в профессиональ-

ном образовании содержится в работах 

В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимова, 

В. А. Кальнеи, A. M. Новикова, М. В. По-

жарской, С. Е. Шишова и др. Что касается 

теоретических предпосылок его разра-

ботки, то они заложены в трудах россий-

ских психологов В. В. Давыдова, П. Я. Галь-

перина, В. Д. Шадрикова, П. М. Эрдниева и 

И. С. Якиманской. 

Ориентация на освоение умений, спосо-

бов деятельности и, более того, обобщен-

ных способов деятельности была ведущей 

в работах отечественных педагогов, таких 

как И. Я. Лернер, В. В. Краевский, 

М. Н. Скаткин, П. Г. Щедровицкий и т. д.  

Авторы А. А. Вербицкий и О. Б. Ерма-

кова рассматривают компетентностный 

подход «как один из главных путей повы-

шения качества школьного образования, 

который уверенно занимает позицию клю-

чевой методологии его модернизации».  

Целью исследования являлось рассмот-

реть роль и место компетентностного под-

хода в системе школьного образования. 

Роль компетентностного подхода в деле 

формирования у учащихся определенных 

компетенций является целью и результа-

том обучения.  

Методы: анализ, синтез, обобщение, 

наблюдение, выводы, педагогический 

опыт.  

Результаты и обсуждение 

В настоящее время наблюдается процесс 

основательной модернизации школьного 

образования, так как в последнее десятиле-

тие школьное образование претерпело 

массу изменений и реформ. Именно в этом 

и состоит причина того, что новое поколе-

ние невозможно обучать традиционно, 

«по-старому», созрела необходимость в но-

вом способе образования и для этого необ-

ходима полная и всецелая модернизация 

системы школьного образования. Процесс 

модернизации предполагает переосмысле-

ние оценки результатов образования и ос-

новных понятий. Например, такие поня-

тия, как «образованность» и «подготовлен-

ность» трансформируются в понятия 

«компетентность» и «компетенция». 

Компетентностный подход не является 

новой тенденцией или явлением для рос-

сийского образования. В этом направлении 

были созданы соответствующие образова-

тельные технологии и учебные материалы 

(программы, пособия, стандарты) и т. д. С 

одной стороны, данный подход не является 

новым в отечественном образовании, а с 

другой стороны термин «компетентност-

ный подход» как отдельная понятийная ка-

тегория используется относительно не-

давно.  
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Компетентностный подход в россий-

ской педагогической науке представлен в 

различных толкованиях. Отечественные 

ученые посвятили этому ряд научных тру-

дов и исследований. В нашей статье мы уже 

подробно проанализировали различные 

толкования данного подхода и основных 

терминов, сделанных различными отече-

ственными учеными.  

Компетентность – это овладение, обла-

дание человеком соответствующей компе-

тенцией. Оно включает личностное отно-

шение человека к предмету деятельности. 

Педагог выделяет отдельно образователь-

ную компетенцию, определяя её как сово-

купность взаимосвязанных смысловых 

ориентации, знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности ученика. Группы обра-

зовательных компетенций необходимы, 

чтобы осуществлять личностно и соци-

ально значимую продуктивную деятель-

ность по отношению к объектам реальной 

действительности [1, с. 111]. 

Компетентность определяется как ха-

рактеристика личности, позволяющая ей 

решать и выносить суждения в определен-

ной области. Основой ее выступают зна-

ния, осведомленность, опыт социально-

профессиональной деятельности человека. 

Компетентность – это качество человека, 

завершившего образование определенной 

ступени, выражающееся в готовности 

(способности) на его основе к успешной 

деятельности с учетом ее социальной зна-

чимости и социальных рисков. 

Недавние перемены в социальном, по-

литическом и экономическом развитии 

привели многие страны к необходимости 

изучения результатов правового образова-

ния подростков, анализа подходов к во-

просам гражданства и гражданского обра-

зования и в особенности вклада школ в 

формирование компетентности гражда-

нина [4, с. 4]. 

Одним из основополагающих положе-

ний компетентностного подхода является 

необходимость включения его в систему 

образования, обусловленная происходя-

щей в последнее десятилетие сменой обра-

зовательной парадигмы: знаниевой – на де-

ятельностную или традиционной – на ком-

петентностную. Переоценка приоритет-

ных целей образования состоит в том, что 

его результаты признаются значимыми не 

только как показатель успешности учеб-

ного процесса, но и как инструмент успеш-

ной деятельности за пределами системы 

образования. 

К настоящему времени в научном сооб-

ществе сложилось достаточно обоснован-

ное понимание сущности понятий «компе-

тенция», «компетентность», «компетент-

ностный подход». Как очевидно, компе-

тентностный подход не отрицает осново-

полагающей роли знаний в подготовке 

специалистов, акцентируя внимание на 

формировании способностей и их продук-

тивное использование.  

В материалах модернизации образова-

ния компетентностный подход провозгла-

шается как одно из самых важных концеп-

туальных положений обновления содер-

жания образования. Профессиональная 

компетентность – это такой труд учителя, 

в котором на достаточно высоком уровне 

осуществляется педагогическая деятель-

ность, педагогическое общение, реализу-

ется личность учителя, в котором достига-

ются хорошие результаты в обученности и 

воспитанности школьников [2, с. 31]. 

Теоретические изыскания по проблеме 

компетенций и компетентностей специа-

листов, по крайней мере, в нашей стране, 

еще не завершены. В целом, знакомство с 

позициями разных авторов позволяет сде-

лать следующие выводы: в современной 

педагогической теории понятие «компе-

тенция» и «компетентность» официально 

не разделены.  

Отечественные исследователи чаще ис-

пользуют термин «компетенция» для опре-

деления границ области действия специа-

листа, а «компетентность» – для оценки ка-

чества его деятельности. Понятие «компе-

тентность» многоаспектно и сложно по 

структуре. В отношениях «человек – чело-

век» от специалистов требуются разные 

наборы компетентностей.  

Как замечают авторы некоторых науч-

ных трудов в области образования, в шко-

лах частично внедрять компетентностный 

подход стали даже раньше, чем в колле-

джах и вузах. Примером являются появив-

шиеся в конце 90-х гг. профильные классы 

– они не что иное, как индивидуализация 

обучения старшеклассников и их профо-

риентация. 

Компетентностный подход закреплен 

на законодательном уровне. Школьные 

ФГОС второго поколения уже содержали 

требования к результатам обучения, так 

называемые личностные, предметные и 

метапредметные. Это означает, что именно 

в школе детей должны научить навыкам 
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письменной и устной коммуникации, 

групповой работы, учебно-исследователь-

ской, проектной деятельности и т. д. 

Все активнее используются понятия ин-

дивидуального образовательного марш-

рута, а также универсальных учебных дей-

ствий (УУД) – компетенций, которые 

называют «умением учиться». 

Новые ФГОС третьего поколения, кото-

рые активно внедряются, обобщают ре-

зультаты обучения, а также учитывают 

большую вариативность образовательных 

программ.   

Несмотря на все усилия по внедрению 

новых стандартов и компетентностного 

подхода, в частности, нельзя не отметить, 

что традиционный «знаниевый» подход в 

школе по-прежнему доминирует над прак-

тико-ориентированным, и до сих пор нет 

инструментов, которые бы позволили объ-

ективно оценивать личностные резуль-

таты обучения и софт-скиллы. 

В России этот подход появился не так 

давно. Дело в том, что в традиционной для 

нашей страны образовательной парадигме 

цели и планируемые результаты обучения 

формулировались в виде знаний, умений и 

навыков. Именно они упоминаются в тру-

дах классиков педагогики и психологии, 

как сбалансированная система, в которой 

знания становятся базой для развития уме-

ний, а они в свою очередь, в ходе практики 

превращаются в стабильные навыки [5, 

с. 185]. 

Например, научный сотрудник Инсти-

тута управления образованием РАО 

М. Амелькина в статье «Компетентност-

ный подход: новый виток развития отече-

ственного образования» отмечала, что пе-

дагоги и методисты на протяжении десяти-

летий уделяли основное внимание именно 

передаче знаний, а не их применению на 

практике. Подразумевалось, что необходи-

мые умения и навыки каким-то образом 

сформируются сами по себе в процессе 

овладения знаниями. 

Заключение 

И все же мы можем утверждать тот 

факт, что компетентностный подход в 

школьном образовании строится вокруг 

формирования у учащегося определённых 

компетенций. Это становится основной 

целью и результатом обучения. Проявля-

ется этот подход и в особой организации 

образовательного процесса, и в выборе со-

держания, форм, методов и средств обуче-

ния. Одновременно, мы можем утвер-

ждать, что компетентностный подход 

предполагает возможность улучшения ка-

чества развития всей системы школьного 

образования. 

Таким образом, компетентностный 

подход является своего рода направленно-

стью на цели образования. На наш взгляд, 

компетентностный подход позволяет со-

средоточить внимание на результате 

школьного образования, а в качестве ре-

зультата рассматривается не объем усвоен-

ной учащимися информации, а их способ-

ность действовать в разнообразных трудно 

решаемых ситуациях. 
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Введение 

Разработанные на сегодняшний день за-

конодательные акты, а также федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, программы, нацеленные на включе-

ние детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательный про-

цесс, ставят перед педагогами новые за-

дачи, что требует особой подготовки педа-

гогических кадров к реализации инклю-

зивной формы образования. Однако суще-

ствует ряд проблем по практической реа-

лизации инклюзивного образования, свя-

занных с неготовностью всех субъектов 

этого сложного процесса к принятию прав 

и возможностей каждого его участника, 

что требует создания условий для подго-

товки педагогов новой формации, способ-

ных к построению совместного обучения и 

социального взаимодействия лиц разных 

категорий, толерантному отношению друг 

к другу и пр. [5]. 

Важнейшим условием профессиональ-

ного роста педагогов специального и ин-

клюзивного образования можно назвать 

педагогическое поддерживающее воздей-

ствие, которое позволяет получать им эмо-

циональное удовлетворение от процесса 

профессионального развития, придаёт уве-

ренности в своих силах за счёт того, что 

процесс обучения насыщается позитив-

ным опытом. Поэтому особым образом 

выстроенное психолого-педагогического 

обеспечение профессионального роста пе-

дагогов специального и инклюзивного об-

разования является необходимым компо-

нентом, обеспечивающим развитие лич-

ностного, интеллектуального и професси-

онально-творческого потенциала педаго-

гического сообщества. 

В контексте данной работы психолого-

педагогическое обеспечение будет пред-

ставлять собой особую форму взаимодей-

ствия педагогов в условиях инклюзивного 

пространства школы, способ помогающе-

развивающего контакта, необходимого 

обеим сторонам диалога для развития и пе-

рестройки личностно-профессиональных 

структур, а также создания социальной си-

туации профессионального роста. 

Материал и методы исследования 

Анализ научной и методической литера-

туры показал, что проблема психолого-пе-

дагогического обеспечения профессиональ-

ного роста педагогов специального и ин-

клюзивного образования в настоящее 

время имеет высокую степень актуальности 

в виду стремительно происходящих преоб-

разований как общественного устройства в 

целом, так и системы образования в частно-

сти. В науке и практике сложилась опреде-

лённая система научно-методических под-

ходов к процессу и содержанию профессио-

нального роста педагогов. 

Методология исследования основыва-

ется на методе теоретического исследова-

ния. Для достижения цели исследования 

авторы статьи использовали аксиоматиче-

ский метод, метод контент-анализа эмпи-

рических данных и мысленное моделиро-

вание. Это позволило обосновать и аргу-

ментировать технологические подходы к 

психолого-педагогическому обеспечению 

профессионального роста педагогов спе-

циального и инклюзивного образования. 

Результаты и обсуждение 

Профессиональный рост педагогов спе-

циального и инклюзивного образования 

как целевой вектор образовательного про-

цесса требует создания педагогического 

пространства, в котором был бы соблюдён 

ряд условий для реализации специальных 

психолого-педагогических технологий. 

Первое условие – целевое управление 

процессом профессионального роста педа-

гогов специального и инклюзивного обра-

зования. Это означает, что все характери-

стики образовательного пространства 

должны быть выстроены в соответствии с 
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тем, чтобы в итоге гарантированно был по-

лучен результат, в точности соответствую-

щий цели профессионального роста. 

Применительно к разработке поддер-

живающего воздействия, конкретизиро-

ванная и детализированная цель должна 

быть представлена в виде чёткой системы 

компетенций, которыми обязан обладать 

педагог специального и инклюзивного об-

разования. Использование в образователь-

ной практике формальных и неработоспо-

собных моделей профессионала приводит 

к ситуации, когда все делается правильно, а 

в профессиональной сфере работают спе-

циалисты, не в полной мере отвечающие 

по уровню профессиональной компетент-

ности, а также ожиданиям и запросам педа-

гогической деятельности. 

Как следствие, личностно-профессио-

нальный рост педагогов опирается на осо-

знание педагогом того, что он является 

наиболее заинтересованным участником 

процесса непрерывного профессиональ-

ного развития. Только в этом случае каж-

дый шаг приобретают подлинную лич-

ностно значимую действенность и резуль-

тативность. 

Второе условие – рефлексия всеми субъ-

ектами личностно-развивающей функции 

образования не только как важнейшей 

цели, но и как гарантии эффективности са-

мого процесса. Педагог не может быть спе-

циалистом, если он не развит социально и 

профессионально. Невозможно научить 

человека, если он не считает себя ответ-

ственным за свою подготовку, проявляет 

неразвитость личностных качеств, не 

умеет выстраивать конструктивное взаи-

модействие с иными участниками образо-

вательного процесса. В связи с этим про-

фессиональный рост педагогов должен 

рассматриваться не только как работа на 

профессиональное будущее, но и как обес-

печение успеха каждого в своём професси-

ональном развитии. Поэтому профессио-

нальный рост педагогов специального и 

инклюзивного образования должен быть 

не только его личной целью, но и условием 

успешности образовательного процесса 

школы в целом. Профессиональный рост 

будет эффективным, если не просто снаб-

дит неким объёмом психологической и пе-

дагогической профессионально-значимой 

информации, но и содействует максималь-

ной субъектной включенности педагогов в 

процесс профессионального роста.  

Третье условие – построение процесса 

профессионального роста на основе совре-

менных интенсивных диалоговых психо-

лого-педагогических технологий [4]. В 

условиях образовательного процесса 

школы можно обратиться к командным и 

групповым формам обучения, когда раз-

личные специалисты методических служб 

работают с педагогами по заданной теме 

(направлению) непосредственно в образо-

вательной организации. Однако и здесь 

«поточная» работа, нацеленная на овладе-

ние педагогами необходимыми професси-

ональными компетенциями, должна быть 

организована с учётом их индивидуальных 

особенностей, педагогического опыта, спе-

цифики преподаваемого предмета, потреб-

ностей в обучении. Выбор содержательной 

и технологической составляющих опира-

ется на потребности школы в совершен-

ствовании отдельных сторон профессио-

нальной подготовки педагогов, потребно-

сти сами педагогов в получении ими новых 

знаний и умений, необходимых для эф-

фективной педагогической деятельности. 

Грамотно проработанное содержание под-

готовки педагогов учитывает специфику, в 

нашем случае, инклюзивной работы в 

школе, самого образовательного процесса 

в школе, личностных характеристик субъ-

ектов обучения. Очевидно, что профессио-

нальный рост педагогов специального и 

инклюзивного образования предполагает 

формирование у них опыта интерактив-

ного решения проблемных задач, увеличе-

ния скорости принятия нестандартных ре-

шений, повышение сензитивности к изме-

нениям в образовательном процессе, рас-

ширение спектра поведенческих реакций в 

нетипичных ситуациях, развитие навыков 

оценки, рефлексии и прогноза в инклюзив-

ной работе, трансформации новых знаний 

в практические действия, управления пове-

дением в новых условиях. 

В процессе организации профессио-

нального роста педагогов специального и 

инклюзивного образования могут быть ре-

ализованы два варианта моделирования 

технологий обучения: 

1) нацеливание внешних условий обу-

чения на создание реальных условий обу-

чения и воспитания, воспроизводство 

внешних обстоятельств, что даёт возмож-

ность не на теоретическом уровне, а на 

эмоционально-чувственном осознать ре-

альность изучаемой проблемы построения 
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инклюзивной работы и ощутить себя объ-

ектом реального события;  

2) нацеливание внутренних условий 

(эмоционального фона, переживаний, 

психического напряжения, когнитивной 

активизации, фрустрационных состояний 

и пр.) на построение такого психологиче-

ского состояния, которое возникает при 

выполнении профессиональных действий 

в условиях инклюзивной практики.  

Результативными в этом плане можно 

назвать тренинги, видеотренинги, про-

граммированное обучение, деловые и ро-

левые игры, дискуссии, учебно-практиче-

ские конференции по обмену опытом, ро-

левые разборы конкретных ситуаций (ин-

сценировок) и пр. Преимущество же дан-

ных методов – в максимальной индивиду-

ализации обучения, содержательности из-

менений в личностном опыте слушателей 

[2]. Так, например, деловая игра позволяет 

не только формировать новые профессио-

нальные умения, но и моделировать си-

стемы отношений между субъектами 

учебно-воспитательного процесса [8]. Ро-

левая игра в процессе обучения педагогов 

позволяет анализировать отдельные за-

дачи при решении многоцелевых упражне-

ний, где субъекты занимают различные ро-

левые позиции [1]. При моделировании 

технологий в процессе организации про-

фессионального роста педагогов специаль-

ного и инклюзивного образования может 

быть использован практически весь арсе-

нал методов активного обучения, стимули-

рующие творческую активность, самостоя-

тельный поиск знаний и приобретения 

практических умений [9]. Тренинг выстра-

ивает опыт взаимодействия в имитацион-

ном пространстве, углубляя осознание ин-

дивидуального уровня подготовленности, 

фокусирует внимание на барьерах прояв-

ления эффективности своего поведения 

[6]. Значимым методом профессиональ-

ного роста педагогов специального и ин-

клюзивного образования можно также 

обозначить метод ситуативного мораль-

ного выбора (моральных дилемм, мораль-

ных казусов) [7]. 

Основными элементами предлагаемых 

методов развития выступают диалогич-

ность, обмен мнениями, суждениями, до-

казательствами; свобода высказывания 

любых мнений, суждений, оценок; искрен-

ность и правдивость в обсуждении всех во-

просов, поиск морально зрелых ответов; 

столкновение мнений участников, анализ 

конкурирующих мнений; связь с профес-

сиональной практикой, конкретными со-

бытиями; групповая проработка типичных 

для профессиональной деятельности ситу-

аций; активизация самооценки морально-

сти своего поведения [3]. 

Четвёртое условие – преемственность 

разных направлений организации деятель-

ности образовательного учреждения по 

обеспечению профессионального роста пе-

дагогов специального и инклюзивного об-

разования. К этим направлениям отно-

сятся: 

1. Психолого-педагогическая диагно-

стика по выявлению и уточнению потреб-

ностей педагогов в личностном и профес-

сиональном развитии. Выявление потреб-

ностей позволяет понять, что нужно школе 

в целом, что – каждому педагогу. При вы-

явлении потребностей в обучении необхо-

димо: 

– педагогу осознать, каким требованиям 

инклюзивного образования он соответ-

ствует, а где необходимо получить допол-

нительную подготовку; выяснить, какая 

форма подготовки может ему помочь в ре-

шении данной проблемы: курсы повыше-

ния квалификации, участие в научно-ме-

тодической работе образовательной орга-

низации, посещение развивающих тре-

нингов, применение дистанционных фор-

матов обучения по приобретению отдель-

ных компетенций и т. д.; 

– методическому совету школы проана-

лизировать выявленные запросы педаго-

гов, обобщить тематику и направления 

профессионального развития, найти ре-

сурсы и возможности для их решения в 

рамках образовательной организации (ор-

ганизация проведения открытых уроков, 

мастер-классов, взаимопосещения уроков, 

а также иных мероприятий, позволяющих 

передавать успешный опыт инклюзии); 

– курирующим педагогам, администра-

тивным работникам провести результатов 

посещенных уроков, мероприятий, а также 

работ, которые могут охарактеризовать пе-

дагога, сформулировать варианты реше-

ния выявленных проблем с точки зрения 

администрации; 

– всем участникам в рамках совместного 

обсуждения результатов взаимодействия 

сформулировать предложения для каж-

дого педагога, которые могут помочь в ре-

шении его профессиональных проблем и 
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преодолении барьеров, а также составле-

нии индивидуальной траектории профес-

сионального развития. 

Выявление потребностей позволит бо-

лее конкретно и точечно определить цели 

развивающей работы с педагогами, где бу-

дут отображены конкретные знания и 

практические навыки, в освоении которых 

они нуждаются [10]. 

2. Педагогическое просвещение и кон-

сультирование по привлечению значимой 

информации в области инклюзивного об-

разования и воспитания, изучению и ана-

лизу новых нормативных правовых доку-

ментов, обсуждению с педагогами в рамках 

мастер-классов, семинаров, конференций, 

совещаний и пр. целей и содержания пла-

нируемых мероприятиях по данной тема-

тике. Данное направление включает в себя: 

– организацию фокус-групп, в которые 

должны быть включены педагоги, готовые 

вести сопровождающую работу, прини-

мать активное участие в разработке содер-

жания, подборе форм сопровождения; 

– использование активных форм мето-

дической работы в рамках помощи педаго-

гам в профессиональном росте с учётом 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к каждому; 

– создание «методической копилки», ка-

сающейся эффективных способов реализа-

ции инклюзивного образования, обеспече-

ние справочно-информационным матери-

алом, электронно-методическим материа-

лом, материально-техническими ресур-

сами. 

3. Коррекционная работа, предполагаю-

щая воздействие на личностные характе-

ристики и поведенческие паттерны учите-

лей с пассивной стратегией в профессио-

нальном развитии, низкими показателями 

активности в этом направлении, с целью 

их направления на необходимый уровень 

социальных отношений в инклюзивном 

образовательном пространстве; повыше-

ние степени включенности педагога в лич-

ностно значимые коллективные отноше-

ния для развития профессионально важ-

ных качеств и пр. 

Все представленные выше технологии и 

методы обеспечения профессионального 

роста педагогов решают разные образова-

тельные задачи, поэтому должны рацио-

нально использоваться в соответствии со 

своими специфическими характеристи-

ками. 

Заключение 

Психолого-педагогическое обеспечение 

профессионального роста педагогов спе-

циального и инклюзивного образования 

представляет собой особую форму взаимо-

действия педагогов в условиях педагогиче-

ского пространства школы, способ помога-

юще-развивающего контакта, необходи-

мого обеим сторонам диалога для развития 

и перестройки личностно-профессиональ-

ных структур, а также создания социаль-

ной ситуации развития. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

профессионального роста педагогов спе-

циального и инклюзивного образования 

должно выстраиваться при создании осо-

бых условий: 

– целевое управление процессом про-

фессионального роста педагогов специаль-

ного и инклюзивного образования;  

– рефлексия всеми субъектами лич-

ностно-развивающей функции образова-

ния не только как важнейшей цели, но и 

непременного условия эффективности са-

мого процесса; 

– построение процесса профессиональ-

ного роста на основе современных интен-

сивных диалоговых психолого-педагоги-

ческих технологий; 

– обеспечение разных направлений в 

организации деятельности образователь-

ного учреждения по обеспечению профес-

сионального роста педагогов специального 

и инклюзивного образования. 

Данные условия позволяют выстраи-

вать педагогам индивидуализированные 

программы освоения новых сторон ин-

клюзивной деятельности, составленных с 

учётом личностных особенностей и запро-

сов каждого педагога, а также его профес-

сиональной подготовленности.  

Построение процесса профессиональ-

ного развития педагогов специального и 

инклюзивного образования должно осно-

вываться только при комплексном приме-

нении диалоговых психолого-педагогиче-

ских технологий, опираться на научно 

обоснованный подход к их применению в 

практике обучения данного контингента 

педагогов. 
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РЕЗЮМЕ. Основной целью исследования является выявление эффективности интегрированного 
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ABSTRACT. The main aim of the study is to identify the effectiveness of an integrated lesson in the modern 

educational process. In accordance with this aim, the authors used methods of analysis and generalization 
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Введение 

В данной статье рассматривается акту-

альная проблема улучшения качества обу-

чения с помощью интегрированных заня-

тий. Существующие изменения, связанные 

с цифровизацией и глобализацией совре-

менного мира, требуют кардинальных из-

менений, способных учесть вызовы вре-

мени, растущую потребность в основа-

тельном и высококачественном образова-

нии, а также адаптации к скоростному ре-

жиму преобразований во всех сферах со-

временной реальности. 

Известно, что прежняя знаниево-про-

светительская парадигма предлагала зна-

ния, в основном, уже в готовом виде, од-

нако специфика гуманитарных знаний та-

кова, что не обходится без передачи соб-

ственного опыта, уникальности взгляда пе-

дагога на имеющиеся детали учебного ма-

териала, особенного профессионального 

мнения наиболее ценного во всех проявле-

ния дидактико-методологического ас-

пекта, это в который раз подтверждает то 

правило, что преподаватель не может быть 

простым транслятором знаний содержа-

ния учебных и учебно-методических мате-

риалов дисциплины, а позиционируется 

как оригинальный интерпретатор знания, 

которое необходимо усвоить студентам. 

Все гуманитарные дисциплины при 

условии глубокого и досконального изуче-

ния, а также гармоничного совмещения на 

смешанных занятиях, чередовании дистан-

ционных, синхронных и асинхронных 

уроков предоставляют выпускникам выс-

шей школы огромные возможности для са-

мореализации и позволяют быстрее адап-

тироваться к сложностям современной 

жизни. Как показали статистические дан-

ные последних лет, синхронное и асин-

хронное образование имеют свои преиму-

щества и невозможно одно предпочесть 

другому. Поэтому с учётом плюсов и ми-

нусов двух видов обучения пришли к вы-

воду о смешанных гибридных формах за-

нятий, что позволяет значительно улуч-

шить образовательный процесс. 

Целью данной статьи является обосно-

вание актуальности реформирования выс-

шей школы в связи с проблемами в обра-

зовании, проведения интегрированных се-

минаров в вузах для формирования куль-

турообразующего и образовательного по-

тенциала, развития когнитивных способ-

ностей, роста личности, а также решение 

ряда важных задач: «Многие студенты не 

хотят учиться в вузе, но их заставляют ро-

дители, в результате мы получаем совер-

шенно не замотивированных обучаю-

щихся. Многочисленные исследования по-

казывают, что существует связь между же-

ланием ребенка поступать в вуз и соци-

ально-демографическими характеристи-

ками его семьи. Чем богаче социальный ре-

сурс семьи (в том числе выше образователь-

ный статус родителей), тем больше вероят-

ность того, что ребенок будет стремиться 

получать высшее образование» [3, с. 51]. 

Эта проблема требует решения путём 

формирования педагогических навыков в 

психологически комфортных условиях 

для обучающихся. «Студенты заочной 

формы обучения составляют значитель-

ный по численности контингент, по харак-

теристикам базовой подготовки и мотиви-

рованности к учебе проигрывающий сту-

дентам-очникам. Данные опросов показы-

вают, что ни престиж вуза, ни качество об-

разования не являются для заочников су-

щественными признаками при выборе 

вуза» [12, с. 90]. 
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В свете происходящих событий, детер-

минирующих трансформацию высшей 

школы, особенно остро стоит проблема-

тика улучшения преподавания гуманитар-

ных дисциплин в вузах (русский, англий-

ский языки, правоведение, история), при-

чём данная проблематика нуждается в ис-

следованиях на основе выявления особен-

ностей методологического свойства суще-

ствующих традиционных методов в совме-

щении с инновационными методами пре-

подавания. 

Занятия интегрированного характера 

вызывают интерес, способствуют снятию 

перенапряжения, перегрузки и утомляемо-

сти за счёт переключения их на разнообраз-

ные виды деятельности. 

«Основным образовательным ориенти-

ром становится личность, ее собственно 

«человеческие» качества, целостность об-

разования, основанная на изучении субъ-

ективных способов усвоения (освоения) 

культуры. Современная педагогическая 

практика все чаще сталкивается с пробле-

мами отчужденности учеников от образо-

вания. Учащиеся оказываются за «бортом» 

учебного процесса и понимания роли об-

разования и значения учения в своей 

жизни. С решением данных проблем, в 

большей степени, справляется именно-гу-

манитарное образование» [6]. 

Учащихся в современном мире следует 

приобщать к перспективам деятельности, 

умению правильно воспринимать требова-

ния педагога, правильно оценивать уро-

вень своих притязаний, статус в группе, 

всю мотивационную сферу деятельности, 

без учёта которой продуктивное взаимо-

действие преподавателя со студентами 

вряд ли возможно. 

Цели образования XXI века сформулиро-

ваны Жаком Делором в его декларации: 

«Научиться познавать; научиться делать; 

научиться жить вместе; научиться жить» [5]. 

Социально-экономический и духовный 

регресс обусловил резкое падение уровня 

жизни подавляющего большинства рос-

сийского населения. Резкое снижение тру-

довых доходов способствовало уходу из 

преподавательской среды многих талант-

ливых кадров (10000) при низкой ориента-

ции молодёжи на учёбу. 

«У детей, которые проводят большую 

часть своего времени в интернете, посто-

янно перегружая мозг информацией, атро-

фируется мотивация к обучению, им ста-

новится неинтересно, они не могут удер-

жать внимание» [2]. 

Высшие учебные заведения уже давно 

нуждаются в коренных преобразованиях. 

Без надлежащей государственной под-

держки невозможно реформирование ос-

нов высшей школы. Переход из односту-

пенчатого образования на двухступенчатое 

привёл вузы к поверхностному фрагмен-

тарному и мозаичному обучению дисци-

плинам. 

Существует кадровый дефицит и необ-

ходимость в профессионалах самого раз-

личного профиля. Это связано прежде 

всего с несоответствием вузовских про-

грамм потребностям и вызовам современ-

ности, кроме того, кризисные тенденции, 

существующие сегодня, детерминированы 

отчасти низким качеством преподавания, в 

гораздо большей степени острой необхо-

димостью в радикальных преобразова-

ниях, которые могут не только учитывать 

существующие потребности времени, но 

позволят ещё и творчески решать возмож-

ные, даже прогнозировать их. Как правило, 

низкая мотивация молодёжи в получении 

образовательных услуг зависит от множе-

ства кризисных явлений в российском об-

ществе, среди прочих причин следует упо-

мянуть экономический кризис, с одной 

стороны – невостребованность выпускни-

ков на рынке труда, с другой – дефицит 

профессионально обученных кадров с вы-

сокой квалификацией, приток в вуз необу-

ченной невежественной молодёжи. 

Несоответствие вузовских программ 

потребностям и вызовам современности 

приводят к тому, что духовный и интел-

лектуальный капитал студентов остаётся 

недореализованным в процессе учёбы. 

Кроме того, сложилась порочная практика, 

о которой писал и говорил ректор МГУ 

В. Садовничий: «Миллионы людей имеют 

дипломы, но не имеют образования» [5]. 

Несмотря на наличие множества разно-

уровневых и программно-методических 

документов, призванных обеспечить 

надлежащее качество преподавания гума-

нитарных дисциплин, в них не удалось об-

наружить отправных точек. А главное, они 

лишены смысла при отсутствии мотива-

ции к учёбе. 

«Интегрированное занятие, как и любое 

другое, ставит перед собой образователь-
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ные цели. Но с выделенными выше про-

блемами в образовании (нежелание 

учиться, перегруженность курсов, изме-

нившиеся ценности, появление в образова-

нии новой парадигмы, новые ФГОСы) 

необходимо стараться проводить занятия в 

абсолютно новом ключе, чтобы не получи-

лось так, как писал советский педагог 

Ш. А. Амонашвили: «Урок предан не де-

тям, а законам формальной дидактики, он 

– основная форма организации процесса 

обучения, а не основная форма организа-

ции жизни самих детей» [8]. 

Активизация «внутреннего монолога, 

заполнение системы положений, понятий, 

категорий, являющихся «азбукой», позво-

ляет по-новому взглянуть на изученный 

предмет. 

«Американский учёный А. Маслоу счи-

тает, что «мы должны учить их (учеников) 

быть творческими, по крайней мере, в 

смысле способности справляться с новиз-

ной, импровизировать. Это означает, что 

мы должны обучать и готовить инженеров 

не в старом стандартном смысле, а в новом 

– готовить «творческих» инженеров» [2]. 

«Введение в жизнь» – этот приём позво-

ляет связать процесс познания с жизнен-

ной необходимостью, мотивирует на глу-

бокое познание жизни, объясняет, почему 

потребность в хороших специалистах 

стало частью конституции. 

Организация коллективных игр и меро-

приятий, позволяющие учащимся рас-

крыть себя с необычной стороны, творче-

ски реализоваться, помогает сплочению 

коллектива, формированию базовых цен-

ностей. 

Учёт специфики группировки, в кото-

рую входит ученик, стремлений, устано-

вок, ценностных ориентаций откроет воз-

можности для реализации скрытого потен-

циала. 

«На наш взгляд, интегрированное заня-

тие – это одна из тех форм активного обу-

чения, которая недостаточно освоена на 

данный момент, но обладает большим по-

тенциалом, поскольку позволяет форми-

ровать навыки, необходимые будущим 

специалистам в современном информаци-

онном обществе» [6]. Интегрированные 

курсы развивают компетентностные и ко-

гнитивные навыки. 

«Интеграция предметов – одно из 

направлений активных поисков новых пе-

дагогических решений, способствующих 

улучшению обучения, развитию творче-

ского потенциала преподавателя с целью 

более эффективного и разумного воздей-

ствия на учащихся [2, с. 150-154]. 

Интегрированные занятия при кажу-

щейся необычности совмещения не только 

гуманитарных дисциплин, но и точных, 

уже проходят апробацию в России и де-

монстрируют положительные результаты: 

способствуют росту мотивации, улучше-

нию учебного процесса, творческой само-

реализации учащихся, критическому 

мышлению. 

Значимость интегрированных уроков 

как особой формы организации процесса 

обучения, отвечающей потребностям со-

временного образования, стремящегося к 

формированию у учащихся системных 

знаний, целостного мировоззрения дока-

зана экспериментально и способствует ак-

тивизации конструктивистского (деятель-

ностного) стиля преподавания. Учитывая 

неоспоримые достоинства интегрирован-

ных занятий, накопив солидный опыт ин-

теграции именно тех дисциплин, которые 

взаимообусловлены и дополняют друг 

друга, а также продумав курс интегриро-

ванных занятий гуманитарных дисци-

плин: история, английский, русский, лите-

ратура, правоведение необходимо сформи-

ровать этническую, гражданскую, этиче-

скую, эстетическую, коммуникативную, 

языковую компетенции на фоне исследо-

вательских находок, открытий, в русле 

накапливаемого эмоционального и интел-

лектуального опыта занятий. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования свидетель-

ствуют о целесообразности проведения ин-

тегрированных уроков. Новизна исследо-

вания в том, что обоснована необходи-

мость создания семинарских курсов раз-

личной тематики с включением региональ-

ного компонента. 

В результате исследования было отме-

чено повышение мотивации и рост когни-

тивных способностей студентов. 

Заключение 

Полученные результаты послужили по-

водом для создания цикла интегрирован-

ных семинарских занятий. 
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Введение 

Современные информационные техно-

логии предоставляют огромные возмож-

ности для решения разнообразных видов 

задач. При этом, очевидно, эффективность 

их использования зависит не столько от са-

мого технического состояния информаци-

онного продукта, но и от того, как выстра-

ивается практика использования данного 

продукта. Особый интерес в этой связи 

представляют системы искусственного ин-

теллекта, имеющие огромный потенциал 

для организации образовательного про-

цесса. Между тем, пока отсутствует законо-

дательное регулирование практики ис-

пользования систем искусственного интел-

лекта в образовательном процессе, суще-

ствует возможность для тестирования воз-

можностей систем искусственного интел-

лекта. И в этой связи, мы не можем не от-

метить огромный потенциал такого вида 

систем искусственного интеллекта как чат-

боты, которые позволяют выстраивать 

коммуникацию ИИ и обучающихся. 

Особый потенциал передовой техноло-

гии, прежде всего, связан с использованием 

системы ИИ Chat-GPT, которая позволяет 

обеспечивать коммуникацию между ис-

кусственным интеллектом и пользовате-

лем. С одной стороны, следует отметить, 

что система по своей лексике и грамматике, 

особенностям использования языка явля-

ется достаточно точной, и совершает ми-

нимально возможное количество ошибок, 

а с другой стороны, особенностью Chat-

GPT, как, впрочем, и иных чат-ботов си-

стем ИИ, является использование обыден-

ного языка, с минимальным словарным за-

пасом и зачастую с минимальным исполь-

зованием профессиональных категорий. 

При этом, ни одна из систем ИИ не может 

заменить ни человека, ни преподавателя в 

процессе коммуникации, учитывая, что су-

ществуют и проблемы, связанные с огра-

ниченностью семантического поля, и 

ошибки в фактологии. А потому, исполь-

зование систем ИИ в образовании должно 

подразумевать проверку и фактов, и кон-

троль получаемой информации, что суще-

ственно ограничивает потенциал исполь-

зования системы ИИ в образовательном 

процессе. 

Целью данной статьи является выделе-

ние перспективных практик использова-

ния искусственного интеллекта (ИИ) в об-

разовательном процессе. Методы: в основе 

данного исследования лежит изучение 

представлений отечественных исследова-

телей о специфике использования ИИ в об-

разовательном процессе, описаны резуль-

таты экспериментальной работы по ис-

пользованию ИИ в образовательном про-

цессе. 

Степень разработанности проблематики 

В текущих условиях проблематика ис-

пользования искусственного интеллекта 

при работе с обучающимися раскрыта явно 

недостаточно ввиду того, что практика их 

использования в процессе обучения только 

развивается, даже не смотря на высокий 

уровень внимания к особенностям исполь-

зованию информационных технологий в 

образовательном процессе в целом 

(прежде всего в рамках конструирования 

информационно-образовательной среды 

[4], и использование в образовательном 

процессе информационных продуктов [5]. 

И как мы видим, вспомогательный потен-

циал искусственного интеллекта отмечали 

уже более трех лет назад. Так, Е. А. Слепко 

отмечал возможности автоматизации ана-

лиза образовательного процесса с исполь-

зованием ИИ, и наличие возможностей 

адаптации систем ИИ к процессу обучения 

иностранным языкам [6; c. 169]. Аналогич-

ный, позитивный эффект от использова-

ния ИИ отмечали в своем исследовании и 

Ж. Ш. Шефиева, Т. Е. Исаева, которые ука-

зывали, что в условиях внедрения ИИ бу-

дет трансформироваться роль педагога, бу-

дут созданы условия для персонализации 

образовательного процесса [8; c. 86].  

При этом, мы не можем не отметить, 

что в разных государствах, вопрос исполь-

зования чат-ботов в процессе обучения ре-

гулируется по-разному, ввиду неоднознач-

ности эффекта от использования чат-бо-

тов. Так, например, учебные заведения в 

США постепенно внедряют технологию, 

сообразуясь с задачами конкретных этапов 

образовательного процесса. Именно по-

этому, чат-боты не используются для 

написания контрольных и тестовых ра-
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боты, в то время как практика использова-

ния чат-ботов ИИ постепенно внедряется в 

решение повседневных образовательных 

задач. В Италии, в свою очередь полностью 

запрещено использование любых систем 

ИИ в образовательном процессе. Подобная 

тенденция дифференциации подхода к ис-

пользованию ИИ отмечалась уже доста-

точно давно [3]. И при решении вопроса 

использования систем ИИ в отечественных 

условиях, мы считаем, необходимо учиты-

вать актуальный педагогический опыт, и 

самое главное, результативность использо-

вания систем ИИ [2]. А потому, далее, до-

полняя результаты исследований отече-

ственных авторов, мы можем описать 

опыт экспериментального использования 

ИИ в образовательном процессе. 

Результаты исследования 

В текущих условиях использование си-

стем искусственного интеллекта рассмат-

ривается как один из элементов вспомога-

тельного административно-управленче-

ского характера [7]. Однако, в случае с то-

чечным использованием в обучение ино-

странным языкам, использование чат-бо-

тов систем искусственного интеллекта 

имеет огромный потенциал [1]. В рамках 

данного исследования мы можем описать 

результаты использования в ходе образо-

вательного процесса системы ИИ Chat-

GPT как одной из наиболее продвинутых 

систем искусственного интеллекта. Иссле-

дование проводилось среди обучающихся 

на социо-гуманитарных направлениях 

подготовки, среди студентов 1 первого 

курса по курсу «Английский язык». Всего в 

исследование приняло участие 40 студен-

тов бакалавриата. Обучающиеся были раз-

делены на две группы: 

Первая подгруппа – обучающиеся по 

традиционной программе обучения, в ра-

боте с которыми не использовался Chat-

GPT;  

Вторая подгруппа – обучающиеся, при 

работе с которыми использовались воз-

можности чат-бота Chat-GPT. 

Всего было проведено 3 занятия, в рам-

ках которых было выделено два направле-

ния использования системы ИИ – для ра-

боты преподавателя, и для работы обучаю-

щихся. На заключительном этапе экспери-

ментальной работы было проведено тести-

рование, в рамках которого была исклю-

чена возможность использования ИИ. 

Представим результаты эксперименталь-

ной работы со второй подгруппой в рамках 

таблицы 1 «Результативность использова-

ния систем ИИ в образовательном про-

цессе» далее.  

 

Таблица 1 

Результативность использования систем ИИ в образовательном процессе 

Технология 

использования 

ИИ студентами 

Эффект 

Технология 

использования 

ИИ педагогом 

Эффект 

Занятие 1. Расширение словарного запаса 

Использование ИИ 

в качестве системы 

исправления оши-

бок и подбора сино-

нимов 

Негативный: ошибки выбора, на 

основе предложенного много-

образия категорий, игнорирова-

ние профессиональных катего-

рий и др. 

Использование ИИ 

в качестве спра-

вочника 

Негативный: низкая эффективность 

подбора синонимов, ограниченный 

словарный запас, ошибки и неточ-

ности, неточность выбора синони-

мов и выбора категорий для про-

фессиональных категорий 

Позитивный: повышение 

уровня словарного запаса, по-

вышение результативности вы-

полнения заданий 

Позитивный: скорость обработки 

запроса, скорость набора текста. 

Занятие 2. Отработка навыков письменной коммуникации 

Использование ИИ 

в качестве собесед-

ника для отработки 

навыков письмен-

ного диалога 

Негативный: невозможность 

контроля процесса коммуника-

ции в больших объемах, про-

блема ограниченного историей 

словарного запаса и упрощения 

категорий 

Использование ИИ 

в качестве соста-

вителя упражне-

ний 

Негативный: сложности гибкой 

адаптации к словарному запасу 

обучающихся, опора на историю 

диалога, однотипность заданий 
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Позитивный: доступность тех-

нологии, релевантность отве-

тов ИИ вопросам обучающихся. 

Позитивный: возможность гибкой 

адаптации в составление занятий, 

возможность снижения нагрузки на 

преподавателя и поиска нестан-

дартных вариантов построения 

диалоговых заданий. 

Задание 3. Написание творческих эссе на тему «Я и моя профессия» 

Использование ИИ 

в качестве системы 

персонального 

наставника 

Негативный: использование ИИ 

в качестве основного источника 

перевода, игнорирование вспо-

могательной роли ИИ 

Использование ИИ 

в качестве си-

стемы проверки 

заданий 

Негативный: невозможность вы-

ставления оценки, с учетом про-

гресса обучающегося, неточности 

проверки сложных речевых кон-

струкций. 

Позитивный: повышение креа-

тивности в выполнение зада-

ний, поиск новых форм выраже-

ния в решение творческой за-

дачи 

Позитивный: снижение уровня за-

грузки преподавателя, возможность 

более эффективного учета грамма-

тических, лексических и пунктуаци-

онных ошибок (автоматизировано) 

 

Охарактеризовав негативный и пози-

тивный эффект от использования ИИ в 

процессе обучения, мы можем привести 

результаты образовательного процесса, 

опираясь на результаты проверки знаний, 

проведенного в форме тестирования с уче-

том тематики занятий и заданий, которые 

давались обучающимся.  

По первой части заданий, составленных 

для проверки словарного запаса, среднее 

количество ответов на 10 тестовых вопро-

сов в первой подгруппе составило 6,6 (по 

одному баллу за правильный ответ), в то 

время как среди студентов, использовав-

ших в процессе обучения систему ИИ со-

ставило 7,2, при том, что балл представите-

лей второй подгруппы был в большей сте-

пени снижен из-за ошибок употребления 

синонимов, не подходящих по контексту в 

предложениях (в сравнение с первой под-

группой). Т. е. использование чат-бота 

позволило повысить словарный запас, но 

точность использования выученных слов 

была относительно невысокой. 

По второй части заданий, проверялась 

возможность и готовность обучающихся 

к участию в диалоге. И согласно получен-

ным результатам, оценивая 10 письмен-

ных результатов, мы можем констатиро-

вать, что представители первой под-

группы правильно смогли выстроить 

письменный диалог в 5,9 случаях из де-

сяти (без ошибок), в то время как без оши-

бок смогли построить диалог в среднем в 

6,4 случаях, аналогично, без ошибок в 

написание. Между тем, проблема обучаю-

щихся с использованием системы ИИ, за-

ключалась в том, что они не могли стро-

ить сложные предложения, соотносить их 

с контекстом предложения, что как мы 

считаем вытекает из специфических осо-

бенностей работы ИИ. 

Последняя часть задания подразумевала 

написание обучающимися небольшого 

эссе, не более чем на 2 страницы рукопис-

ного текста. И как мы можем констатиро-

вать, обучающиеся, использовавшие в об-

разовательном процессе получили по 

итогу оценки в среднем 5,3 баллов из 

10 возможных, в то время как обучающи-

еся с традиционной методикой обучения 

получили 5,9 баллов, что указывает на то 

обстоятельство, что существующие воз-

можности ИИ не позволяют формировать 

у обучающихся системные навыки исполь-

зования английского языка 

Выводы 

Отталкиваясь от полученных результа-

тов, мы можем констатировать, что в теку-

щих условиях системы ИИ, даже наиболее 

продвинутые как Chat-GPT являются не 

столько фактором повышения результа-

тивности образовательного процесса при 

обучение английскому языку, сколько ин-

струментом снижения нагрузки как на обу-

чающихся, так и на обучающих. Фактиче-

ски, бесконтрольное использование обуча-

ющимися систем ИИ не ведет к повыше-

нию результативности образовательного 

процесса, но позволяет компенсировать 

проблемы формирования словарного за-

паса, решить проблемы письменной ком-

муникации благодаря диалогу между чело-

веком и ИИ на английском языке. Однако 
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говорить об устойчивых знаниях, имею-

щих системный характер, мы считаем, 

нельзя, учитывая, что в случае с традици-

онной формой обучения, обучающиеся бо-

лее эффективно справлялись с заданием по 

написанию творческих эссе. 

В подобных условиях мы можем кон-

статировать, что использование систем ИИ 

представляет интерес для организации 

обучения английскому языку. Однако, как 

мы и отмечали в начале исследования, 

практики использования ИИ должны кон-

тролироваться со стороны педагога. Зача-

стую, технические возможности не позво-

ляют использовать ИИ в ходе работы в сте-

нах вуза, однако, самостоятельное исполь-

зование ИИ обучающихся позволяет по-

высить освоения отдельных аспектов, 

определяющих знание английского языка 

(как формирование словарного запаса и 

навыков письменной коммуникации). При 

этом значительные перспективы для педа-

гогов, как мы видим, открываются с точки 

зрения упрощения процесса разработки 

тестовых и контрольных заданий для обу-

чающихся, проверки самостоятельных ра-

бот и решения иных задач, стоящих перед 

педагогом. Это позволяет нам говорить о 

важности использования ИИ как инстру-

мента повышения эффективности работы 

педагога. 
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Введение 

Подготовка квалифицированных учи-

телей физической культуры для сельской 

школы – одна из важнейших задач факуль-

тетов физического воспитания педагогиче-

ских институтов. 

Несомненно, что в профессиограмме 

должны найти отражение требования к 

личным качествам, знаниям и умениям 

учителя-воспитателя, соответствующие 

требованиям современной школы и педа-

гогической науки (В. А. Сластенич, 1971; 

М. И. Болдырев, I982; Е. И. Антипина, 1989; 

В. Е. Андрианов, 1989 и др.), а также проду-

манная система подготовки студентов с 

учётом предстоящей работы в сельских 

школах (А. Д. Сазонов, А. М. Поварницин, 

1989 и др.). Поэтому необходим поиск не-

традиционных педагогических подходов 

при формировании профессиональной го-

товности студентов работать в условиях 

сельской школы. 

Цель настоящего исследования – рас-

крыть влияние разработанной нами си-

стемы проведения олимпиад со студен-

тами факультета физического воспитания 

на их профессионально-педагогическую 

подготовку к работе в сельской школе. Ме-

тоды: анализ, обобщение, наблюдение, ан-

кетирование. 

Задача настоящего исследования – рас-

крыть влияние разработанной нами си-

стемы проведения олимпиад со студентами 

факультета физического воспитания на их 

профессионально-педагогическую подго-

товку к работе в сельской школе. В нашем 

опыте ученикам олимпиад и конкурсов 

предлагались вопросы-задания, которые 

требовали содержательных ответов, насы-

щенных малоизвестными фактами, имею-

щими творческий, поисковый характер. Все 

вопросы-задания составлены с учётом клю-

чевых направлений учебной, внеклассной и 

внешкольной работы по физической куль-

туре с учащимися на селе. Это – вопросы-

задания, отражающие партийно-государ-

ственные требования к развитию физиче-

ской культуры и спорта в условиях сельской 

школы, новые подходы к развитию умений 

учащихся самостоятельно заниматься фи-

зической культурой, использование нестан-

дартного оборудования и тренажеров на 

урочных и внеклассных занятиях по физи-

ческой культуре. Кроме того, программа 

олимпиады включает вопросы-задания ме-

тодического плана: умение анализировать 

педагогический процесс как одно из усло-

вий профессиональной подготовки учителя 

физической культуры; подготовка кон-

спекта и проведение урока с применением 

технических средств обучения: формирова-

ние умений, знаний и навыков проведения 

агитационно-массовых мероприятий и дру-

гие [1; 2]. 

Результаты и обсуждение 

В программе олимпиады по предмету 

«Физическая культура» предусмотрены два 

вида испытаний теоретико-методическое и 

практическое (гимнастика, лёгкая атле-

тика, спортивные игры). 

Соответсвенно, возникает вопрос – как 

выбрать ученика. На что больше обращать 

внимание – на умение выполнять гимна-

стические упражнения, на умение бегать 

легкоатлетические дистанции, на навыки 

ученика по спортивным играм. Или же на 

умственное развитие ученика, на его 

успехи в учёбе. 

Исходя из многолетнего опыта предла-

гается делать основной упор на учебные 

успехи, на умение логически мыслить и са-

мостоятельно делать выводы. 

Возникает вопрос – почему именно на 

умственное развитие? Если ученик хорошо 

учится, и при желании ученика, то не-

трудно на хорошем уровне научить его вы-

полнять гимнастику, бегать средние ди-

станции и выполнять упражнение по спор-

тивным играм. А ученика, который хо-

рошо физически подготовлен, но плохо 

учится почти невозможно учителю физ-

культуры подтянуть в учёбе. Без хорошей 

теории на олимпиаде по физкультуре 

трудно бороться за призовые места, осо-

бенно на региональном и заключительных 

этапах. 

 Чтобы определить круг детей, которые 

могут показать хорошие результаты, начи-

ная с младших классов проводятся олим-

пиады, т. е. начиная с 7 класса допускать 

учеников к школьному этапу. 

Ученику ваш предмет должен быть ин-

тересен, иначе вся работа будет бесполез-

ной. Это могут быть не самые сильные уче-

ники, но интересующиеся определённой 

областью знаний. 

На олимпиаде по физкультуре на реги-

ональном и заключительном этапе уче-

ники 9,10, 11 классов получают одинако-

вые задания по теории и по практике. И по-

тому нет разделения при подготовке уча-

щихся по классам. Все ученики занимаются 

вместе. 

Основной упор при подготовке к теоре-

тической части делается на занятия с учеб-
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ником. Занятие проходит в форме тради-

ционного урока. Проводится объяснение 

нового материала, ученики делают записи 

основных понятий и терминов. В конце за-

нятия проводим закрепление нового мате-

риала. 

Больше всего внимания обращаем на 

позитивный эмоциональный фон прове-

дения занятия. Детям должно быть инте-

ресно. Для этого целесообразно разнообра-

зить форму проведения занятия. Через 

каждые 15 минут проводим физкультми-

нутки, физкультпаузы.  

Использование информационно - ком-

муникационных технологий (ИКТ) 

Использование ИКТ, интернета в про-

цессе подготовки к олимпиадам происхо-

дит самым активным образом. 

1.) Решение готовых тестов по физкуль-

туре на занятиях в школе и самостоятельно 

дома. 

2) Поиск правильного решения труд-

ного задания или непонятного термина. 

3) Просмотр правильного образцового 

выполнения различных упражнений. 

4) Ученик должен быть активным бо-

лельщиком, смотреть телевизор. 

Участие в дистанционных олимпиадах 

по физической культуре 

Используйте при подготовке к Всерос-

сийской олимпиаде школьников возмож-

ности дистанционных олимпиад по физи-

ческой культуре. Это позволит ученикам 

проверить свои силы, увидеть слабые и 

сильные стороны при подготовке к основ-

ной Всероссийской олимпиаде, расширит 

их знания по предмету, так как при участии 

в дистанционных олимпиадах учащиеся 

пользуются дополнительными источни-

ками информации. 

Участие в соревнованиях 

Для успешного выступления на олим-

пиаде считаем обязательным посещение 

учеником спортивной секции по какому-

либо виду спорта и обязательное участие в 

соревнованиях. Олимпиада по физкуль-

туре это тоже своего соревнования. Зало-

гом успешного выступления на соревнова-

ниях является опыт выступления на сорев-

нованиях. Опыт выступления на соревно-

ваниях помогает участнику олимпиады бо-

лее легко ориентироваться в вопросах су-

действа, организации соревнований. 

Программа олимпиады предусматри-

вает три задания на каждом из трёх этапов. 

Каждый этап олимпиады проводится как 

состязание параллельных групп одного 

курса студентов с целью повышения лич-

ной заинтересованности студентов приме-

няли коллективно-индивидуальную 

форму состязания. Результаты по I0-

балльной системе засчитывались отдель-

ным студентам и всей бригаде. 

Вводя самих студентов в состав оргко-

митета и жюри конкурса, мы убеждались в 

том, что оценки, выставленные ими, были 

вполне объективными и способствовали 

активному усвоению теоретических зна-

ний и овладению организаторскими, прак-

тическими навыками. 

Победители награждаются грамотами, 

ценными подарками и экскурсионными 

путёвками. 

Стремясь изучить мотивы участия сту-

дентов в олимпиадах и конкурсах, выявить 

их отношение к этой форме работы, мы 

проводим анкетирование (вопросы пред-

полагали устранить общую оценку курсо-

вых олимпиад и конкурсов, их положи-

тельное значение, сравнить их по содержа-

нию и занимательности, высказать свои 

предположения) [5; 6]. 

Ответы показали единодушное одобре-

ние олимпиад и конкурсов на факультете и 

большой интерес к ним. Студенты отмечали, 

что олимпиады и конкурсы повышают инте-

рес к предстоящей работе по физической 

культуре в условиях сельской школы 

(67,9%), расширяют и укрепляют знания по 

теории и методике физического воспитания 

(70,2%) и практическим дисциплинам 

(48,5%), сплачивают коллектив (33,7%). 

Вопрос о месте олимпиад в системе про-

фессиональной подготовки студентов 

имеет ещё одну важную сторону, которая не 

привлекла к себе до сих пор должного вни-

мания на факультете. Олимпиады и кон-

курсы – незаменимые формы обществен-

ного контроля за результатами учебно-вос-

питательной деятельности студентов. Они 

выявляют не только знания, но и познава-

тельные интересы и студентов, а также сти-

мулируют работу преподавателей по воспи-

танию этих интересов [3; 4]. 

Вывод 

Анализ полученных результатов свиде-

тельствует, что использование олимпиад в 

сочетании с обычными традиционными 

мероприятиями учебной деятельности 

студентов позволяет моделировать ситуа-

ции, близкие к их трудовой деятельности 

условиях сельской школы и повышать их 

активность в приобретении более глубо-

ких знаний, умений и навыков в професси-

ональной подготовке. 
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При этом нами выделялись следующие 

основные моменты: 

– формирование волевой активности 

студентов, целеустремлённости, самостоя-

тельности и психологической готовности к 

работе в сельской школе; 

– более полное и точное отражение в со-

знании студентов задач и возможности 

развития физкультуры и спорта в сельской 

школе; 

– формирование на этой основе актив-

ного стремления принять непосредствен-

ное участие в решении. 
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РЕЗЮМЕ. Основной целью исследования является выявление ценности лингвокультурологического 
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Введение 

Вхождение России в международное 

пространство и расширение деловых кон-

тактов в связи с появлением новых сфер 

деятельности в процессе глобализации в 

корне изменило требования к специали-

стам, что предполагает знание нескольких 

языков и приобретение кросскультурной 

компетенции, поскольку на современном 

этапе умение общаться стало одной из зна-

чимых характеристик специалистов. 

Именно поэтому важен учёт лингвокуль-

турологического аспекта в изучении язы-

ков, а формирование межкультурной ком-

петенции стало необходимым для успеш-

ного ведения деловых переговоров, уча-

стия в профессиональных конференциях и 

семинарах, зарубежных стажировках. 

Данная статья посвящена лингвокуль-

турологическому аспекту языка, межъязы-

ковой коммуникаци и роли языка в станов-

лении культурной идентичности. Цель ста-

тьи – обосновать необходимость учёта 

лингвокультурологического аспекта в изу-

чении языков и ценности обретения межъ-

языковой компетенции. 

Результаты и обсуждение 

В 1997 году в Совете Европы на втором 

саммите рассматривались два ключевых 

вопроса: первый – это развитие единого де-

мократического государства на террито-

рии Европы и второй – сохранение и под-

держание европейского языкового и куль-

турного наследия. Причиной постановки 

данных задач послужила необходимость 

адаптации к современной жизни, потреб-

ность Россия в интегрировании в мировое 

образование. 

«В связи с повышением уровня куль-

туры постепенно изменяется обществен-

ное восприятие терминологии, определен-

ная часть которой по мере убыстрения 

процесса деспециализации перестает быть 

коммуникативным барьером. Определяю-

щую роль посредника в этом процессе иг-

рают средства массовой информации, спо-

собствующие популяризации научных 

знаний, расширяющие научный кругозор 

носителей языка» [1]. 

Вхождение России в мировое деловое и 

туристическое пространство потребовало 

от специалистов повышения профессио-

нального уровня, улучшения межкультур-

ной коммуникации и обращения к лингво-

дидактическим исследованиям, кроме того 

стало необходимым обеспечение возмож-

ностей для будущих специалистов участ-

вовать в диалоге культур, зарубежных кон-

ференциях, стажировках, профессиональ-

ных семинарах и конференциях, причём 

участие в диалоге культур практически не-

возможно при отсутствии кросскультур-

ной компетенции в коммуникантах. В цен-

тре исследований учёных разных стран 

специфические особенности разных куль-

тур, сходства и отличия, которые одина-

ково важны для приобщения к нюансам 

различных культур, выстраивания ком-

промиссных путей взаимопонимания и 

гармоничного сосуществования в деловых 

контактах. 

Язык формирует человека, определяет 

его поведение, образ жизни, мировоззре-

ние, менталитет, национальный характер, 

идеологию [2, с. 15]. В целях правильного 

восприятия непохожей идеологии необхо-

димо воспринимать партнёров по обще-

нию внутри их политической и обществен-

ной среды и в контексте условий, взрастив-

ших разные культуры, то есть возникает 

принципиальная необходимость в крос-

скультурной компетенции, которая позво-

лит снять напряжение, избежать неприят-

ных ситуаций, связанных с недопонима-

нием намерений партнёров. 

Отсюда пристальный и растущий инте-

рес к проблемам языка, его влиянию на ста-

новление культурной идентичности, наци-

ональной самоценности. В процессе изуче-

ния языков развиваются познавательные 

(когнитивные способности), расширяется 

кругозор, обогащается личность, созда-

ются возможности для духовного роста, а 

также формируются ценные навыки и уме-

ния для гармоничного и толерантного об-

щения представителей различных культур, 

религий, национальностей. 

«Язык всеми тончайшими нитями 

своих корней сросся с силой националь-

ного духа, и чем сильнее воздействие духа 

на язык, тем закономерней и богаче разви-

тие последнего, – пишет Гумбольдт в своем 

последнем труде, – язык не просто внешнее 

средство общения людей, поддержания об-

щественных связей, но заложен в самой 

природе человека и необходим для разви-

тия его духовных сил и формирования ми-

ровоззрения» [3, с. 45-48]. 

Вектор лингвокультурологических ис-

следований направлен на изучение про-
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цесса коммуникации. Западные специали-

сты (Г. Колье, М. Беннет, В. Гудикунст, 

Лж. Мартин, Р. Хаммер, М. Пейдж, 

М. Хупс, Я. Ким и мн. другие посвятили 

свои труды межкультурной коммуника-

ции, подробно описали и проанализиро-

вали процесс общения. Один из выводов, 

сделанных в результате исследований, 

наглядно показывает, что самые ценные 

сведения и навыки в процессе взаимодей-

ствия можно получить только посред-

ством прямых контактов. Я. Ким предла-

гает научному сообществу теорию адапта-

ции, благодаря которой можно постичь 

пошаговую динамику адаптации заинтере-

сованных в обучении языкам к другой 

культуре. В связи с этим предлагается цен-

ная инструкция: «… например, при обще-

нии с иностранцем мы можем говорить 

медленнее, яснее и отчетливее, облегчая 

процесс общения для собеседника [4]. 

Изучая языки, следует помнить и о таких 
дисциплинах, как правоведение, социоло-
гия, история, антропология, этика, по-
скольку в общении задействованы прежде 
всего хорошие манеры и знание традиций и 
законов чужой страны, чтобы не вызвать у 
них культурного шока, избежать коммуни-
кативных провалов и прочих конфликтных 
моментов. «Словацко-русский юридический 
перевод является актом специальной меж-
культурной коммуникации», - так характе-
ризует проблему юридической межкультур-
ной коммуникации М. Хованец [5, с. 156]. 

Кроме того, исследования в межкуль-

турной коммуникации проводились учё-
ными правоведами, антропологами, исто-

риками, психологами и лингвистами, что 

придало изучаемому предмету интегра-

тивный характер. Живя во взаимозависи-

мом мире, в условиях тесных и деловых 

контактов необходимо создать все условия 

для полноценного и продуктивного обще-

ния, исключив из него недопонимание и 

конфликты. Для того, чтобы общение 

было взаимно полноценным и комфорт-

ным, следует детально изучить нюансы 

специфики иностранной культуры, по-

скольку незначительные с точки зрения од-

ной культуры факты могут вызвать серьёз-

ные обиды представителей изучаемой 

культуры. В этой связи очень важно не 

ущемить гражданские права, конституци-

онно закреплённые, этнические черты кон-

тактирующих противоположных культур. 

С целью профилактики конфликтных си-

туаций необходимо знание этики. Поня-

тийный аппарат лингводидактики расши-

ряется и требует изучения. Контакт с 

иными языками и культурами способ-

ствует взаимопониманию между наро-

дами, так как позволяет понять «образ 

мысли и мироощущение» людей, говоря-

щих на других языках: «Освоение ино-

странного языка можно было бы уподо-

бить завоеванию новой позиции в преж-

нем видении взаимоотношения языков и 

культур мира… поскольку каждый язык 

содержит всю структуру понятий и весь 

способ представлений определенной части 

человечества» [6, с. 68-69]. 

Актуальность лингвострановедения, 

лингвокультурологических исследований 

обусловлена не только экономическими 

факторами, но и политическими, социаль-

ными, общественными явлениями. Плоды 

невежества тягостно сказываются на про-

цессе взаимодействия и служат поводом 

для нежелательных инцидентов. Изучив 

опыт взаимного общения носителей раз-

ных, порой противоречащих друг другу 

культур, лингвисты, психологи и право-

веды делятся накопленными в этом русле 

материалами и предлагают их для широ-

кого пользования. Создаются научные со-

общества, конференции, семинары и веби-

нары, различные проекты по урегулирова-

нию вопросов взаимного общения, изоби-

лующие примерами типовых ситуаций. 

Г. Трейгер и Э. Холл в своем научном 

труде «Культура и коммуникация. Модель 

анализа», написанном в 1954 году, опреде-

ляли её (межъязыковую коммуникацию) 

как ту самую идеальную цель, к которой 

должен стремиться каждый человек в про-

цессе адаптации к окружающему миру. В 

дальнейшем исследователи расширили 

объём задач и значительно продвинулись в 

теоретическом исследовании данного фе-

номена, подробнее изучив и определив его 

специфические черты. Было установлено, 

что, когда коммуниканты: отправитель и 

получатель – представители разных куль-

тур, они лучше устанавливают в ходе об-

щения отличия. Не менее важно для изуче-

ния языка знакомство с художественными 

текстами. 

«Проблема понимания художественных 

текстов как духовного наследия человече-

ства, по словам Р. Х. Хайруллиной, сегодня 

становится весьма серьезной для духовно-
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нравственного развития общества, так как 

именно язык выступает транслятором ми-

ровой и национальной культуры, с одной 

стороны, и этноконсолидирующим факто-

ром, с другой. Следовательно, эта про-

блема выходит из разряда сугубо научных, 

гуманитарных, приобретая политическое 

государственное значение [6, с. 111]. 

Одним из путей решения проблемы по-

нимания художественных текстов является 

расширение и углубление лингвокульту-

рологического подхода, заодно это послу-

жит ещё идеальной возможностью сохра-

нить и транслировать многовековое богат-

ство для современных и будущих поколе-

ний. Прекрасную возможность дают для 

успешного освоения новых языков фра-

зеологизмы. Каждое общество по-своему 

оценивает окружающий мир, исходя из 

той шкалы ценностей, которая им близка. 

Одна национальная группа от другой от-

личается аксиологическими ценностями, 

комплексом определённых установок, цен-

ностей, верований, норм и моделей поведе-

ния. Одной из спорных и сложных про-

блем ряда научных дисциплин: культуро-

логии, философии, семиотики, лингви-

стики является проблема взаимозависимо-

сти языка и культуры. Суммируя суще-

ствующие методики и анализируя данное 

явление ученые пришли к выводу, что 

язык – самая важная проблема культуры, 

поскольку в нём выражен дух и мировоз-

зрение народа. Концепцию взаимозависи-

мости языка и культуры выразили Гум-

больдт, Кацнельсон, Маслова и многие 

другие. 

«Язык есть механизм, открывший перед 

человеком область сознания. Культура с 

лингвокультурологической точки зрения 

интерпретируется, прежде всего, как хра-

нилище безграничного опыта нации, 

накопленного множеством поколений. 

Культура включена в язык, так как вся она 

смоделирована в тексте. В этой теории 

язык трактуется как универсальная форма 

первичной концептуализации мира; со-

ставная часть культуры, наследуемая чело-

веком от его предков; инструмент, посред-

ством которого усваивают культуру; 

транслятор, выразитель и хранитель куль-

турной информации и знаний о мире. Од-

нако культура не может быть наследована 

генетически, и для передачи ее последую-

щим поколениям необходим «проводник», 

в роли которого и выступает язык» [7, 

с. 59]. 

Вывод 

В заключении данной статьи, с учётом 

вышеизложенного, сделаны выводы: язык 

требует лингвокультурологического под-

хода в изучении, связь языка и культуры – 

основная тому причина, данные лингводи-

дактики значительно усовершенствовали 

процесс изучения языков. В современном 

мире накоплено множество методик, поз-

воляющих успешно и продуктивно обу-

чить языкам. Но есть необходимость в изу-

чении прав и обязанностей граждан, всту-

пающих в деловые и личные контакты в 

мультикультурном мире, это позволит 

партнёрам повысить уровень культурного 

общения, избежать конфликтных ситуа-

ций. 
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ABSTRACT. The aim of this article is to describe the specifics of term papers written using artificial intelli-

gence (AI). Methods. The main thing is the method of qualitative analysis of term papers, in order to identify 

the key advantages and disadvantages. At the same time, methods of analyzing publications by domestic 

authors devoted to the problems of using AI in the educational process were used for theoretical analysis. 

Results. The article presents the main conclusions about the most typical problems of coursework performed 

using artificial intelligence (ChatGPT). Conclusions. As we can conclude, in the current conditions, there are 

no effective digital tools for monitoring and identifying text written using AI. However, changing the approach 

to working with term papers, increasing the importance of the teacher's role, may minimize the risks of bor-

rowing the results of AI work. 
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Введение 

Активное развитие информационных 

технологий не может не отражаться на ра-

боте традиционных социальных институ-

тов, к которым в том числе можно отнести 

и институты образования. При этом, влия-

ние, оказываемое использованием инфор-

мационных технологий, может быть как 

позитивным, так и негативным. Так, 

например, ряд исследователей имеет 

склонность рассматривать практику пере-

хода на дистанционную систему обучения 

в вузах в позитивном ключе [1], а часть ис-

следователей рассматривают переход на 

дистанционное образование преимуще-

ственно в негативном ключе [2]. Мы же не 

можем не отметить безусловную позитив-

ность трансформации системы образова-

ния с активным использованием систем 

дистанционного взаимодействия, с точки 

зрения возможности адаптации работы си-

стемы образования к трансформации со-

циальных процессов, прежде всего благо-

даря информатизации образовательных 

процессов. 

Однако в текущих условиях обозна-

чился новый вызов, связанный с развитием 

систем ИИ, представляющих собой в том 

числе чат-боты, которые позволяют сту-

дентам решить задачи по написанию соб-

ственных исследований (курсовых и вы-

пускных квалификационных работ). Пока 

законодатель не выработал решения про-

блемы использования ИИ, у академиче-

ского сообщества есть возможность гибко 

подойти к использованию ИИ, изучить 

функционал и самое главное, выработать 

уникальную позицию относительно пер-

спективной информационной технологии 

и ее потенциала в образовательном про-

цессе. Однако необходимым мы считаем и 

диагностирование специфики использова-

ния ИИ, и выработку на основе практик ис-

пользования ИИ решений, которые позво-

лят преодолеть риски и проблемы исполь-

зования ИИ в образовательном процессе в 

условиях вузов. 

Одним из очевидных рисков использо-

вания систем ИИ в образовательном про-

цессе является его использование обучаю-

щимися для написания самостоятельных 

работ. Очевидным же достоинством ис-

пользования систем ИИ при написании са-

мостоятельных работ можно считать высо-

кий уровень оригинальности при проверке 

документов в системах поиска заимствова-

ний. В сущности, этот результат достига-

ется путем использования системы искус-

ственного интеллекта языковой модели, 

которая собирает и обрабатывает значи-

тельный массив текстовой информации, 

на основании которого конструирует от-

веты в текстовом формате. А потому, 

грубо, можно представить работу систем 

ИИ, как языковой модели на основе поли-

вариативной системы перефразирования. 

Безусловно, механики перефразирования 

не являются новаторскими, с точки зрения 

самой идеи, лежащей в основе чат-ботов. 

Так, ранее активно использовались си-

стемы перефразирования, являющиеся в 

некоторой степени также искусственным 

интеллектом, учитывая их функционал, и 

которые пришли в практику написания ди-

пломных работ из маркетинга и сферы 

продаж вместе с развитием СММ, и напол-

нением сети интернет различными видами 

текстового контента. Например, услуги по 

рерайту текста предлагают такие ресурсы 

как neuralwriter.com, online-sinonim.ru, 

rustxt.ru и множество иных ресурсов. Дан-



Психолого-педагогические науки •••  87 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 
ные ресурсы, в сущности, представляют со-

бой синонимайзеры, которые работают со 

структурой текста, позволяя заменять не 

речевые конструкции, а именно слова и 

часть словосочетаний в предложениях. Од-

нако эффективность их использования в 

случае с проверкой на системах поиска за-

имствований, получается не настолько вы-

дающийся, как в случае с использованием 

систем ИИ. 

Во многом, разница в результатах двух 

разных типов систем, связана с тем обстоя-

тельством, что количество слов, которые 

используются «продвинутой системой ре-

райта», существенно выше уже широко 

распространенных синонимайзеров, и по-

строение речевых конструкций идет пре-

имущественно на английском языке, что в 

переводе на русский язык позволяет повы-

сить оригинальность текста за счет сниже-

ния вероятности повторения ранее напи-

санного и индексируемого в системах по-

иска заимствований материала.  

В сущности, данная система позволяет 

решать не только задачу, связанную с 

наполняемостью словарей, используемых 

при рерайте текста автоматизированными 

средствами, о которой говорит в своем ис-

следовании Н. В. Неелова, изучавшая лек-

сические методы вычисления схожести 

строк [3], но и посредством использования 

перевода, позволяет замаскировать уже 

имеющиеся совпадения с иностранными 

источниками, что было бы значительной 

проблемой, учитывая наличие в ключевых 

системах поиска заимствований возмож-

ности поиска переводных заимствований, 

как части алгоритма обнаружения внеш-

них заимствований [4]. 

Фактически, ChatGPT и системы-сино-

нимайзеры позволяют обеспечивать реше-

ние одной из основных проблем обучаю-

щихся, с которыми они сталкиваются в 

процессе написания и защиты самостоя-

тельных работ (преимущественно курсо-

вых и выпускных квалификационных ра-

бот) – а именно проблемы с требованиями 

к оригинальности работ, которое, в сущно-

сти, является основным формальным тре-

бованием, предъявляемым к самостоятель-

ным работам студентов [5; 6]. 

Именно поэтому далее мы можем опи-

сать специфику материалов, написанных с 

использованием ИИ, как материалов, кото-

рые ставят под сомнение самостоятель-

ность выполнения обучающимися иссле-

дований, и представить результаты ана-

лиза работ, скомпилированных на основе 

результатов использования информаци-

онных систем. 

Методология и результаты исследова-

ния 

Для изучения особенностей использова-

ния систем ИИ (на примере системы 

ChatGPT) и синонимайзеров в процессе 

написания самостоятельных студенческих 

работ, авторы исследования сделали за-

просы на написание системой искусствен-

ного интеллекта и синонимайзером курсо-

вых работ. 

Всего было написано по 5 курсовых ра-

бот (для синонимайзеров, и каждого из 

подходов при использовании ИИ) по сле-

дующим укрупненным направлениям – 

политология, социология, менеджмент, 

педагогика, философия, юриспруденция, 

филология. Использование синонимайзе-

ров было осуществлено на основе уже ра-

нее написанных курсовых работ, т. е. фак-

тически, содержание работ было подверг-

нуто использованию расширенного функ-

ционала по подбору синонимов. В это же 

время, использование ChatGPT стало воз-

можным благодаря трем ключевым подхо-

дам. Охарактеризуем их более подробно.  

Во всех случаях задавались одинаковые 

параметры написания полного текста ис-

следования объемом в 4000-5000 слов, или 

30 000-40 000 знаков с проблемами (в сово-

купности включающего объем ориентиро-

вочно в 30-35 страниц), со стандартными 

требованиями к оформлению для боль-

шинства отечественных вузов, чего доста-

точно для защиты курсовой работы. При 

этом, учитывая, что введение, заключение 

и список использованных источников 

нейросеть написать самостоятельно не 

способна, данные части были переписаны 

авторами исследования и стали оригиналь-

ной частью работ. В первом случае количе-

ство запросов к нейросети составило от 9 

до 12 (исходя из максимального количе-

ства знаков, которые выдавала нейросеть в 

качестве ответа на запрос). Во втором слу-

чае количество запросов нейросети соста-

вило от 16 до 25. Третий подход, был ори-

ентирован на еще большее тематическое 

разделение запросов к системе ИИ (на при-

мере ChatGPT), и количество запросов для 

написания одной курсовой работы соста-
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вило от 25 до 40. Проанализируем содержа-

ние полученных работ более детально, 

описав специфические характеристики 

написанных курсовых. 

Опишем более детально полученные ре-

зультаты, в рамках направлений, опреде-

ленных выше. Так, главной проблемой ра-

бот по политологии, написанных с исполь-

зованием продвинутой системы ИИ, стало 

использование текстовых конструкций, 

которые не выражают принципиальную 

личную позицию автора. Так, в подавляю-

щем большинстве случаев (14 из 15 курсо-

вых работ) искусственный интеллект не 

смог предложить хоть сколько-нибудь 

обоснованной и аргументированной лич-

ной позиции. Использование разработок 

отечественных исследователей, также 

стало значительной проблемой рассматри-

ваемого типа работ – они фактически не 

использовались, в том числе и для анализа 

политических вопросов, связанных с поли-

тической конструкцией систем органов 

РФ, что также можно объяснить особенно-

стями работы нейросети. Использование 

достаточно емких цитат, в совокупности с 

их посредственным анализом, и множе-

ством иных факторов, описанных выше, 

не позволяют говорить о наличие объек-

тивных возможностей для публичной за-

щиты работы, с учетом требований предъ-

являемых в большинстве вузов к данному 

типу исследований. Аналогичные про-

блемы наблюдались и в случае перефрази-

рования уже готовых курсовых работ. 

Для курсовых работ студентов-социо-

логов характерно уже более активное ис-

пользование табличных материалов, схем, 

диаграмм и иных видов графических мате-

риалов. При этом, в рамках курсовых ра-

бот по предметам, преподаваемым буду-

щим социологам, особенно в рамках прак-

тических их частей, заметен значительный 

акцент на наличие высокого уровня взаи-

мосвязи между содержанием материала в 

рамках двух разделов. В курсовых работах 

социологического направления активно 

используются формулы для расчёта и срав-

нения различных показателей.  

Использование синонимайзера позво-

лило обеспечить повышение уникально-

сти текста курсовых работ, однако, как и в 

случае с курсовыми работами по иным 

предметным направлениям, уровень взаи-

мосвязи между отдельными частями пред-

ложений оказалась низкой в тех местах, ко-

торые были подвержены наиболее глубо-

кому рерайту. При этом, как и в ранее опи-

санном случае, система синонимайзера не 

смогла адаптировать текст, таким образом, 

чтобы сохранить исходный посыл содер-

жания практической части работы, в 

первую очередь в части описания результа-

тов экспериментальной работы (из-за не-

верной обработки содержания вопросов 

анкет, использованных для решения по-

ставленных задач). Фактически, повышая 

уровень оригинальности, система синони-

майзера не смогла адаптировать практиче-

скую часть таким образом, чтобы текст с 

анализом количественных данных сохра-

нил свою смысловую нагрузку.  

Обращая внимание на полученные ре-

зультаты в ходе использования нейросети, 

мы можем констатировать, что в целом, во 

всех случаях ИИ справился с использова-

нием формул, таблиц, графиков и диа-

грамм (но их содержание часто было абсо-

лютно бессмысленным). Это, безусловно, 

позитивный аспект для курсовой работы. 

Однако, оформление формул, таблиц, гра-

фиков и диаграмм не соответствует требо-

ваниям читаемости, из-за ошибок ИИ в по-

нимание масштабов графических элемен-

тов. Текст остается не последовательным, 

что заметно и в теоретической и практиче-

ской части работы. Так же как существуют 

небольшие трудности в соблюдение значе-

ний различных показателей в рамках раз-

личных частей работы. Так, во всех трех 

случаях степень связанности текста остава-

лась относительно низкой, но связанность 

в рамках отдельных глав и разделов росла 

по мере дробления задач для нейросети, 

что мы можем связать с более успешной 

работой ИИ с относительно небольшими 

текстовыми материалами, однако, в тексте 

заметен высокий уровень повторяемости 

содержания между отдельными частями 

курсовых работ, что несомненно услож-

няет их содержание, и его восприятие. 

Следующая группа курсовых работ – 

курсовые работы по предметам, преду-

смотренным по курсам менеджмента. Так 

же, как и для работ по социологии, данным 

курсовым работам свойственно значитель-

ное оперирование к различным видам гра-

фических материалов, включая таблицы, 

диаграммы, графики и иные виды графи-

ческих элементов, в том числе с использо-
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ванием поясняющего текста. По результа-

там изучения курсовых работ по различ-

ным предметным курсам, мы можем отме-

тить наличие значительного количества 

формул, которые необходимы для расчета 

экономических или иных количественных 

показателей, определяющих особенности 

работы предприятий. 

Использование систем перефразирова-

ния позволило сохранить содержательные 

аспекты курсовых работ, однако, суще-

ственно затруднило понимание професси-

ональных категорий. Фактически, исполь-

зование системы перефразирования позво-

лило обеспечить повышение оригинально-

сти, но не позволило оставить целостность 

понимания как отдельных частей текста, 

так и всего текста. При этом, использова-

ние системы ИИ, по мере увеличения коли-

чества запросов позволяли улучшить со-

держание работы, однако, с необходимыми 

для практической части работы аспектами, 

нейросеть не справилась. Нейросеть не 

смогла проанализировать содержание эко-

номических показателей работы организа-

ций, как и не смогла проанализировать об-

щую динамику экономического развития, 

и не только после 2021 года, но до 

2021 года, поскольку нейросеть не готова к 

анализу экономических показателей боль-

шинства отечественных организаций. Од-

нако ИИ справлялся с перефразированием 

содержание материалов, которые воз-

можно было использовать для составления 

курсовой работы, но тем не менее, не без 

логических и фактических ошибок. 

Курсовые работы по педагогике, вы-

строены преимущественно благодаря ак-

тивному оперированию к теоретическому 

педагогическому материалу, использова-

нию работ отечественных исследователей 

психолого-педагогического направления. 

При этом, практическая часть курсовых ра-

бот, достаточно часто опирается на матери-

алы психолого-педагогических исследова-

ний, что также требует математических 

подсчетов и использования графических 

материалов, для отражения статистиче-

ской или иной количественной информа-

ции. Одним из требований к данному типу 

работ является использование значитель-

ного количества теоретических исследова-

ний (в том числе для построения опреде-

ленной модели исследования), с чем 

нейросеть также не смогла справиться в 

должной степени. 

Ожидаемо, синонимайзер не смог спра-

виться с достаточно глубокой переработ-

кой текста, использовав синонимы не в 

лучшем их варианте, и не в самых умест-

ных словосочетаниях. Перефразирование 

позволило, очевидно, увеличить ориги-

нальность, но в значительной степени ис-

казило содержание текста работы, что не 

позволяет говорить о возможности ис-

пользования синонимайзера «как есть», и 

необходимости доработки материалов, по 

результатам работы с синонимайзером. 

Использование систем ИИ, как мы ви-

дим, было затруднено во всех трех сцена-

риях. Сама по себе нейросеть, выстроенная 

на основе зарубежных материалов, была не 

способна к обработке проблематик, кото-

рые не так часто появляются в зарубежных 

исследованиях, и не привлекают такого 

внимания, как в отечественных условиях. 

Вместе с этим, нейросеть посредственно 

справилась с работой с таблицами, графи-

ками и диаграммами, во всех трех случаях, 

хотя само содержание графических мате-

риалов оставило множество вопросов.  

Курсовые работы, которые были напи-

саны по предметам, которые преподаются 

студентам направления подготовки фило-

софия, содержали описание значительного 

количества теоретического материала (по-

чти во всех случаях с опорой на зарубеж-

ные источники), и минимальное количе-

ство практико-ориентированного матери-

ала. При этом, отличительными особенно-

стями курсовых работ можно считать ис-

пользование специфического, сложного 

для неглубокого рерайта текста (в том 

числе отдельных категорий и словосочета-

ний). При этом обращение к курсовым ра-

ботам, позволило выявить и необходи-

мость четко выраженной и аргументиро-

ванной личной позиции автора по ряду во-

просов, поднимаемых в курсовой работе. 

Использование систем перефразирова-

ния не позволило существенно изменить 

содержание работы, однако, даже те мини-

мальные изменения, которые были вне-

сены в курсовые работы, сделали понима-

ние текста весьма и весьма сложным. Спе-

цифический категориальный аппарат, 

свойственный курсовым, как, впрочем, и 

иным работам студентов-философов не 

был сохранен, путем замены на аналоги, 

что привело к утрате смысла целого ряда 

предложений, что указывает на несостоя-

тельность и нецелесообразность использо-

вания синонимайзеров в процессе работы 
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над курсовыми работами в рамках данной 

предметной отрасли. 

С другой стороны, возникли трудности и 

при написании работ ИИ. При этом, в отли-

чие от иных предметных отраслей, трудно-

сти перевода, и явно недостаточное разви-

тие категориального аппарата нейросети, не 

позволили написать работу, которая бы 

могла быть защищена. Так, например, в ра-

ботах, написанных нейросетью, во всех трех 

вариантах подхода к определению исход-

ных задач, заметна подмена таких понятий 

как «гносеология» и «онтология» (как в про-

чем и с иными специальными категори-

ями). Заметны и проблемы в использование 

таких категорий как «трансцендентный» и 

«трансцедентальный», впрочем, в работах 

можно выделить и целый ряд иных про-

блем, связанных с неправильным использо-

ванием или определением категорий. При 

этом, нейросеть не смогла систематизиро-

вать работу, выделяя личную авторскую по-

зицию. 

Характерной чертой работ по юриспру-

денции, мы можем считать активное опери-

рование к нормативной правовой базе, по-

следовательное и четкое использование пра-

вовой терминологии, и использование ре-

шений судов различной инстанции. Все это 

требует формулирование максимально точ-

ных выводов, в некоторых случаях не позво-

ляя проявить «полет фантазии». При этом, 

для данных типов работ, характерно мини-

мальное использование графических мате-

риалов, за исключением небольших схем и 

таблиц в теоретических разделах и главах. 

В результате использования систем пе-

рефразирования содержание курсовых ра-

бот по праву было полностью изменено, 

искажено и содержание, и смысл курсовых 

работ. Фактически, синонимайзеры не поз-

волили обеспечить хоть сколько-нибудь 

удовлетворительное изменение содержа-

ние работы. Аналогичным образом, ис-

пользование зарубежной системы ИИ, не 

позволило написать хоть сколько-нибудь 

удовлетворяющий текст курсовой работы, 

вне зависимости от количества запросов, 

которые задавались ИИ. Помимо того, что 

давались неверные формулировки самих 

правовых категорий, ИИ не смог изменить 

структуру текста, таким образом, чтобы со-

держание работы было более-менее удо-

влетворительным с содержательной точки 

зрения. 

Использование синонимайзеров для об-

работки на оригинальность текста курсо-

вых работ исказило содержание курсовых 

работ, при этом, искажение коснулось как 

отдельных цитат (что мы склонны рас-

сматривать крайне негативно), так и изме-

нило значительную часть работы. Читае-

мость текста была заметно снижена, а со-

держательная часть была фактически утра-

чена. Использование же систем ИИ, не поз-

волило не только обеспечить необходи-

мый уровень читаемости текстов, даже свя-

занных с зарубежной литературой, но и с 

отечественной. Критически важные для 

анализа цитаты были искажены, так же, как 

и факты из биографии авторов, позиции 

исследователей отдельных аспектов заяв-

ленной проблематики. При этом, данная 

проблема была свойственна всем подходам 

к дроблению запросов нейросети. 

Вывод 

Сам текст работ, которые были выпол-

нены с использованием синонимайзера 

или с использованием ИИ (ChatGPT), по-

мимо того, что требовал доработки, с со-

держательной точки зрения, очевидно, 

требовал доработки с точки зрения оформ-

ления. На основе представленных резуль-

татов анализа, мы можем констатировать, 

что использованный при написании работ 

ИИ (при этом, являющийся одним из 

наиболее продвинутых) в текущих усло-

виях не может быть адаптирован под напи-

сание сразу готовых работ, поскольку тре-

буется и написание введения, и написание 

заключения, и написание выводов по раз-

делам и главам, и составление списка ис-

пользованных источников, что в условиях 

предъявления как формальных, так и не 

формальных требований к источниковой 

базе, делает невозможным использование 

нейросети, разработанной и обученной за 

рубежом на основе данных зарубежной ли-

тературы и источников, для использова-

ния в образовательном процессе в россий-

ских условиях. 

Фактически, все ключевые аспекты вве-

дения (актуальность, степень научной изу-

ченности, цель и задачи, объект и предмет, 

база исследования, структура работы), по-

сле написания текста ИИ необходимо опи-

сывать самостоятельно, с учетом содержа-

ния текста. Требуется самостоятельное 

написание и выводов в главах и разделах, и 

заключения, проставления подстрочных 

сносок или примечаний. Требуется доста-

точно тщательная работа со списком лите-

ратуры, и соответственно, актуализацией 

информации в содержании работы. Таким 

образом, в процессе написания курсовой 

работы необходимо обновлять содержание 
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работы, адаптировать под требования, ко-

торые предъявляются в части соответствия 

стандартам ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82 

и множеству иных стандартов и требова-

ний, в том числе и локальным требованиям 

образовательных организаций. При этом, 

конечно, отдельно необходимо выделить и 

потребность в адаптации содержания кур-

совых работ под требования научного ру-

ководителя, что, в сущности, может обес-

ценить как работу ИИ, так и работу сино-

нимайзера, даже при условии, что обучаю-

щийся сможет внести собственные правки, 

и решить часть проблем проявляющихся в 

содержание самостоятельных работ. 

Очевидно, что для выявления текста, 

написанного с использованием ИИ, и не 

обработанного обучающимися должным 

образом, следует выполнять ряд следую-

щих мер: 

– во-первых, тщательно проверять 

оформление графических материалов, 

включая таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и иных видов графических материа-

лов; 

– во-вторых, тщательно проверять со-

держание и оформление расчетов и фор-

мул; 

–в-третьих, проверять соответствие 

ссылок и сносок исходному тексту курсо-

вых работ, в том числе с учетом требова-

ний, предъявляемым к курсовым работам; 

– в-четвертых, необходимо учитывать 

специфику использования специальных 

отраслевых категорий контексту, в рамках 

которого используются категории; 

– в-пятых, контролировать наличие ав-

торской позиции, как важного индикатора 

самостоятельности выполнения исследо-

вания. 

Вместе с этим, очевидно, что адаптиро-

вать системы поиска заимствований под 

подобные условия работы ИИ достаточно 

проблематично, поскольку, в сущности, 

развитие систем ИИ опирается на примеры 

текстов, которые пишутся самим челове-

ком, а потому, возможность копирования 

нейросетями и индивидуальных стилей из-

ложения, и даже искусственного усложне-

ния и упрощения текста – вопрос значи-

тельного времени.  

Хочется также отметить, что резуль-

таты, полученные в ходе исследования, 

обозначают вопрос обеспечения безопас-

ности информации, которая хранится и у 

операторов данных, которые хранят вы-

пускные квалификационные работы, и 

безопасности данных научных публика-

ции в периодических журналах и авторе-

фератов и диссертационных исследований. 

Так, воссоздание и обучение нейросети на 

базе данных работ, может, фактически, 

сделать бессмысленным написание и кур-

совых и выпускных квалификационных 

работ. При этом неизбежность развития 

систем ИИ обозначает и потребность в со-

вершенствование образовательного про-

цесса, а именно необходимость формиро-

вания узкопрофильного подхода при вы-

боре тем самостоятельных работ. Однако 

первостепенной важностью в подобных 

условиях должно быть повышение ответ-

ственности научных руководителей, за то 

содержание работ, которые должны защи-

щаться студентами, и то, какую оценку пе-

дагог выставляет за выполненную самосто-

ятельную работу. 
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РЕЗЮМЕ. Цель – выявить и систематизировать типичные фонетические ошибки студентов арабов, 

изучающих русский язык как иностранный (РКИ), связанные, как с особенностями фонетической си-

стемы русского языка, так и с интерференцией навыков, характерных для произношения в их родном 

языке. Методы. В качестве методов исследования использованы следующие: наблюдение, сравнение, 

теоретический анализ, обобщение, направленные на выявление наиболее типичных фонетических оши-

бок студентов арабов в процессе обучения их фонетике русского языка как иностранного. Результаты. В 

статье рассматриваются примеры интерференции навыков родного арабского на процесс усвоения си-

стемы гласных, согласных и ударения, с которыми студенты иностранцы сталкиваются в процессе изуче-

ния русского языка как иностранного. Такого рода трудности являются следствием специфики устройства 

фонетической системы, с одной стороны русского языка и, с другой стороны, родного арабского языка 

студентов. При этом характерные трудности в овладении студентами звуковой стороны русского языка 

как иностранного возможно систематизировать в виде типичных фонетических ошибок в их устной речи. 

Анализируются характер и причины фонетических ошибок, допускаемых студентами арабами в резуль-

тате интерференции родного языка в процессе изучения РКИ. Подчеркивается, что успешное преодоле-

ние интерференции родного языка, при этом, зависит от совместных усилий преподавателя РКИ и самих 

студентов-иностранцев. Выводы. Успешное овладение фонетическими навыками РКИ студентами ара-

бами возможно при прогнозировании, учете и профилактике типичных фонетических ошибок, обуслов-

ленных особенностями фонетического строя русского языка и интерферирующим влиянием фонетиче-

ских навыков, характерных для их родного языка.   

Ключевые слова: русский язык как иностранный, арабский язык, произношение, интерференция, 

звукобуквенные отношения, фонетические ошибки, профилактика ошибок.  
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ABSTRACT. The aim is to identify and systematize the typical phonetic errors of Arab students studying 

Russian as a foreign language, related both to the peculiarities of the phonetic system of the Russian lan-

guage and the interference of skills characteristic of pronunciation in their native language. Methods. The 

following research methods were used: observation, comparison, theoretical analysis and generalization, 

aimed at identifying the most typical phonetic mistakes of Arab students in the process of teaching them the 

phonetics of Russian as a foreign language. Results. The article deals with examples of the interference of 
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native Arabic on the process of mastering the system of vowels, consonants and stress that foreign students 

encounter in the process of studying Russian as a foreign language. Such difficulties appear to be a conse-

quence of the specific features of the phonetic system of the Russian language as well as the students' native 

Arabic language. At the same time, the characteristic difficulties in mastering the sound system of the Rus-

sian language as a foreign language by Arab students can be systematized in the form of typical phonetic 

errors in their oral speech. The nature and causes of phonetic errors made by Arab students as a result of 

the interference of their native language in the process of studying Russian as a foreign language are ana-

lyzed. It is emphasized that the successful overcoming of the interference of the native language depends 

on the joint efforts of the Russian as a foreign language teacher and the foreign students themselves. Con-

clusion. Successful mastery of the phonetic skills of Russian as a foreign language by Arab students is pos-

sible by predicting, taking into account and preventing typical phonetic errors, which occur due to the peculi-

arities of the phonetic structure of the Russian language as well as the interfering influence of phonetic skills 

characteristic of their native language. 

Keywords: Russian as a foreign language, Arabic, pronunciation, interference, sound and letter relations, 

phonetic errors, error prevention.  
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Введение 

В процессе изучения русского языка 

влияние родного языка иностранцев мо-

жет проявиться в виде, по сути противопо-

ложных друг другу явлений, транспозиции 

и интерференции, представляющих собой 

результат положительного или отрица-

тельного влияния родного языка на вновь 

изучаемый иностранный язык [8]. 

Главной причиной, представляющей 

трудности для студентов арабов в изуче-

нии РКИ и, соответственно, вызывающей 

ошибки во вновь изучаемом русском 

языке является языковая, или лингвисти-

ческая интерференция. 

В «Лингвистическом энциклопедиче-

ском словаре» под редакцией В. Н. Ярце-

вой интерференция описывается как «вза-

имодействие языковых систем в условиях 

двуязычия, складывающегося либо при 

контактах языковых, либо при индивиду-

альном освоении неродного языка; выра-

жается в отклонениях от нормы и системы 

второго языка под влиянием родного» [10].   

Важным аспектом деятельности препо-

давателя русского языка как иностранного 

(РКИ) выступает выявление и профилак-

тика наиболее типичных фонетических 

ошибок, совершаемых студентами ино-

странцами под интерферирующим влия-

нием навыков, сформировавшихся на фо-

нетическом материале их родного араб-

ского языка. Для оптимизации учебной ра-

боты по профилактике такого рода оши-

бок, представляется важным придержи-

ваться традиционного деления звуков речи 

на гласные и согласные, а также учесть осо-

бенности ударения в двух языках.  

Цель исследования состоит в выявлении 

существа и природы фонетических оши-

бок студентов арабов в процессе изучения 

РКИ, обусловленных, в том числе, и интер-

ферирующим влиянием родного языка.  

При написании статьи использованы 

следующие методы исследования: наблю-

дение, абстрагирование, сравнение, анализ 

и синтез, обобщение опыта преподавателя.  

Результаты и обсуждение  

Рассмотрим существенные генеалогиче-

ские и структурно-типологические особен-

ности русского и арабского языков, порож-

дающие интерферирующее влияние род-

ного языка студентов арабов на изучаемую 

ими систему звуков РКИ.  

Прежде всего, следует отметить, что 

изучаемый студентами русский и их род-

ной арабский языки представляют собой 

два образца языков, которые по своей гене-

алогии относятся к разным языковым мак-

росемьям. Русский язык относится к сла-

вянской группе индоевропейской семьи. 

Арабский же язык, причислявшийся ранее 

к семито-хамитской группе, в настоящее 

время включается в афразийскую семью 

языков. Указанные языки существенно 

разнятся также и по морфологическим 

признакам.  

Отличия названных языков проявля-

ются в принципах классификации и но-

менклатуре постулируемых частей речи. 

Так, В. В. Виноградов дифференцирует в 
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русском языке десять частей речи: имя су-

ществительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наре-

чие, предлог, союз, частицы и междометия 

[4, с. 42]. Кроме того, статус самостоятель-

ных частей речи иногда придается прича-

стиям и деепричастиям, что увеличивает 

количество частей речи до двенадцати.   

Существенное отличие арабского языка 

состоит в разграничении всего трех частей 

речи: имени, глагола и частиц. Кроме того, 

в двух языках количественно отличается и 

грамматическая категория числа: в теории 

русского языка выделяются два числа – 

единственное и множественное, а в араб-

ской грамматической традиции принято 

выделять три числа: единственное, множе-

ственное и двойственное [6, с. 116].    

Еще одно отличие, порождающее ин-

терференцию при обучении РКИ студен-

тов арабов, состоит в том, что в русском 

языке разграничивают три рода: мужской, 

средний и женский, в то время как в араб-

ском языке выделяется только два рода: 

мужской и женский [3].  

Кроме того, по мнению В. И. Рыжих, в 

арабском языке «имеется ряд имен суще-

ствительных, которые могут согласовы-

ваться как по мужскому, так и по женскому 

роду, однако, таких имен существитель-

ных немного, и они обычно приводятся от-

дельным небольшим списком» [13].  

Следствием отмеченных выше отличий 

является то, что при изучении РКИ сту-

денты арабы неизбежно сталкиваются с яв-

лением интерференции родного арабского 

языка.  

Перейдем к краткому предваритель-

ному анализу основных расхождений, вы-

зывающих интерферирующее влияние 

родного арабского языка студентов на 

вновь изучаемый русский язык на каждом 

языковом ярусе.  

Несмотря на то, что русский и арабский 

языки представляют собой два образца 

синтетических флективных языков, все же 

в словообразовании и формообразовании 

в каждом из них преобладает разный ха-

рактер флексии. В системе русского слово-

образования производных слов преиму-

щественно используется префиксально-

суффиксальный способ. Что касается араб-

ского языка, то основным способом слово-

образования и словоизменения в нем вы-

ступает трансфиксация. Указанная особен-

ность морфологической системы и послу-

жила основанием отнесения арабского 

языка к языкам особого флективно-агглю-

тинативного типа устройства [15].  

Разная генеалогическая природа и осо-

бенности исторического развития русского 

и арабского языков обусловливают, 

прежде всего, различия в их словарном со-

ставе. В то же время в лексическом составе 

русского и арабского языков, как правило, 

могут совпадать слова, относящиеся к, так 

называемой «интернациональной лексике» 

типа телефон, интернет, сайт, чай и др. 

Кроме того в лексике функционируют от-

дельные арабские заимствования в русском 

и русские – в арабском языке. При этом 

следует отметить, что такое заимствование 

в указанные языки, соответственно, проис-

ходило опосредованно, то есть через дру-

гие языки.   

В современной методике обучения РКИ 

главный акцент делается на развитие ком-

муникативных компетенций обучаемых 

средствами русского языка. Применение 

компетентностного подхода в учебном 

процессе, в целом, подразумевает, что 

главной целью выступает не сам процесс 

как таковой, а достижение определённого 

результата. В рамках проблемы преподава-

ния РКИ реализация компетентностного 

подхода, по мнению О. В. Налиткиной, 

должна способствовать развитию у студен-

тов умений решать коммуникативные за-

дачи средствами русского языка, то есть 

умение свободно общаться на русском 

языке с его носителями [11].   

Следует отметить, что методика обуче-

ния РКИ базируется на трёх основных 

принципах коммуникативной лингви-

стики, согласно которым:  

а) основное предназначение языка со-

стоит в обеспечении коммуникации, то 

есть в выполнении функции орудия меж-

личностного общения;  

б) язык представляет собой систему, в 

которой все языковые средства, будучи 

взаимно организованными, должны изу-

чаться в их взаимосвязи; 

в) основная функция использования 

языковых средств состоит в обеспечении 

речевого общения, при этом порядок пред-

ставления и овладения языковыми сред-

ствами зависит от содержания конкретного 

речевого высказывания.  
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Трудности, вызванные интерференцией 

родного языка при обучении студентов 

арабов РКИ, могут проявиться практиче-

ски на всех уровнях языковой системы. 

Н. Е. Кожухова предлагает разграничивать 

в составе интерференции следующие раз-

новидности: фонетическую, акцентологи-

ческую, лексическую, морфологическую, 

синтаксическую и орфографическую [9].  

В этой связи трудно переоценить значи-

мость фонетической составляющей рече-

вой коммуникации на РКИ. 

Русский и арабский языки проявляют 

существенные отличия в фонологической 

системе и морфологической структуре 

слов. Основные трудности процесса изуче-

ния РКИ студентами арабами оказываются 

обусловленными приведенными выше ге-

неалогическими, структурными и типоло-

гическими отличиями русского и араб-

ского языков, результатом которых оказы-

вается интерференция навыков родного 

арабского языка на вновь изучаемый рус-

ский язык. 

Различия в фонологических системах 

русского и арабского языков многочис-

ленны и сводятся, прежде всего, к несход-

ству состава согласных и разному характеру 

ударения. Количественно-динамический 

характер ударения присущ и русскому, и 

арабскому языкам. В то же время следует от-

метить, что ударение в русском языке вы-

полняет функцию последовательного про-

тивопоставления ударных и безударных 

гласных, что оказывается не характерным 

для ударения в арабском языке [2].  

Следующий комплекс отличий между 

двумя языками проистекает из несходства 

графических систем двух языков: русская 

кириллица восходит к греческому алфа-

виту, а арабская консонантная система 

письменности возникла на основе набатей-

ского письма. 

Рассмотрим наиболее характерные фо-

нетические трудности, испытываемые ара-

боязычными студентами, обусловленные 

интерференцией родного языка в процессе 

изучения ими РКИ.   

В составе фонетических трудностей сле-

дует указать на то обстоятельство, что 

лишь три гласные [а], [и] и [у] арабского 

языка имеют частичные соответствия в 

русском языке. По указанной причине сту-

дентам арабам не всегда удается четко от-

граничивать звуки [а] от [э] и [у] от [о], при 

том, что полные аналоги русских звуков [о] 

и [э] отсутствуют в арабском языке. В араб-

ском языке также отсутствует аналог рус-

ского звука [ы]. 

Студенты арабы произносят гласные в 

безударной позиции в составе русских 

слов, не редуцируя их, а так как они звучат 

в ударной позиции, ср.: дорога, хорошо, мо-

локо, то есть по аналогии с правилами араб-

ского языка, в котором гласные в зависи-

мости от места ударения и позиции в со-

ставе слова не редуцируются. Особую 

трудность испытывают студенты арабы 

при усвоении явления подвижного ударе-

ния, типа окно – окна, рука – руки, нога – 

ноги, а также в случаях выноса ударения в 

начало или за пределы слова на сочетаю-

щийся с ним предлог, например, загород, не 

за что, не с чем и т. д.  

В системе консонантизма студенты 

арабы испытывают определенные трудно-

сти, обусловленные особенностями рус-

ского консонантизма, в которой имеются 

11 пар согласных, противопоставленных 

по признаку глухости – звонкости, в то 

время как в арабском языке имеется лишь 

5 пар противопоставлений по указанному 

признаку. Так, например, отсутствие 

пары [п] – [б] в арабском языке ведет к ти-

пичной фонетической ошибке в русской 

речи студентов арабов, когда слова типа 

папа, поле, почка произносятся ими как 

баба, боле, бочка. 

Отсутствие звука [в] в арабском языке 

приводит к замене его студентами арабами 

билабиальным звуком [у] в русских словах 

типа ваза, вилка, булавка.  

Особое внимание при обучении студен-

тов арабов РКИ требуется уделять соглас-

ным звукам [д], [т], [н], [з] в силу разницы 

в нормах их произнесения в двух языках. В 

арабском языке указанные консонанты от-

носятся к эмфатическим, то есть к сильно 

твердым согласным и характеризуются 

низким гортанным тембром произноше-

ния. Для их соответствий в русском языке 

характерным оказывается дорсальное про-

изношение.  

Следующим феноменом, учет которого 

важен в постановке адекватного произно-

шения в русском языке, выступает палата-

лизация согласных, весьма характерная для 

русского языка, поскольку дифференциа-

ция согласных по мягкости и твердости 

выступает здесь в качестве сигнификатив-

ного признака, в то время как для араб-
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ского языка механизм реализации подоб-

ного рода палатализации оказывается не 

характерным. По указанной причине сту-

денты арабы, как правило, твёрдо произно-

сят мягкие согласные в словах типа день, 

мать, семья, дочь, ночь, печь.  

В русском языке мягкость и твёрдость 

согласных может быть обусловленной вли-

янием либо следующих за ними гласных, 

либо непосредственно обозначается ис-

пользованием для этого мягкого и твёр-

дого знаков. Что касается арабского языка, 

то в нем сущность палатализации и форма 

ее проявления носят совершенно иной ха-

рактер. Дело в том, что в арабском языке 

мягкие и твёрдые согласные, именуемые 

еще как эмфатические, обозначаются раз-

ными графемами. Эмфатические соглас-

ные наоборот влияют на «мягкий» и «твёр-

дый» характер произношения гласных. 

Специфика признака «мягкости» или 

«твердости» гласных в арабском языке вы-

ражается изменением ряда их артикуляции 

с заднего на средний или передний. Труд-

ности в усвоении правописания гласных в 

русском языке студентами носителями 

арабского языка оказываются также обу-

словленными тем, что при написании в их 

родном языке фиксируются лишь соглас-

ные и долгие гласные звуки.   

Интерференция родного языка студен-

тов арабов также проявляется в их при-

вычке не соблюдать правило оглушения 

согласных в конечной позиции в слове. С. 

Зайдия отмечает, что при этом студенты 

арабы нарушают не только свойственное 

русскому языку правило оглушения звон-

ких согласных на конце слова, но и стре-

мятся звонко произносить в такой пози-

ции в слове даже глухие согласные, ср.: кро-

вать, клоп, мать, вещь, мощь. Такого рода 

озвончение студентами арабам конечных 

согласных в русских словах, по мнению 

указанного автора, объясняется преоблада-

нием количества звонких согласных над 

глухими в их родном арабском языке [7]. 

В составе слов в русском языке допусти-

мыми являются сочетания трех или четы-

рех согласных подряд, в то время как для 

арабского языка нормой является сочета-

ние не более двух консонантов подряд. 

Указанное отличие в двух языках приводит 

к определенным трудностям произнесения 

студентами арабами русских слов, в кото-

рых встречаются стечения трех или четы-

рех согласных типа ответственность, 

здравоохранение, встреча, стройка, ком-

прессор. При произнесении подобных слов 

в речи арабоязычных студентов между со-

гласными появляется полугласный. Появ-

ление гласного перед согласными или 

между ними наблюдается в их речи также и 

в русских словах со стечением в начале 

двух согласных. Слова типа трактор, 

справка, стакан, глагол, как правило, зву-

чат в их речи в виде тэрактор, эспаравка, 

эстакан, гэлагол.  

Для профилактики приведенных выше 

произносительных ошибок студентов ара-

бов при изучении РКИ от преподавателя и 

самих студентов с первых же занятий тре-

буется тщательная работа, направленная 

не только на обучение их русской орфогра-

фии, но на формирование адекватных фо-

нетических навыков и умений идентифи-

цировать звукобуквенные соответствия в 

изучаемом русском языке.   

Выводы 

Таким образом, при изучении РКИ сту-

дентами арабами родной арабский язык 

оказывает интерферирующее влияние на 

усваиваемый русский язык. Генеалогиче-

ски, по структуре и типу устройства рус-

ский и арабский языки представляют собой 

два различных образца синтетических 

флективных языков. Развитие компетент-

ностного подхода в обучении РКИ студен-

тов арабов предполагает на выходе 

научить их свободно общаться на русском 

языке, в том числе, и с соблюдением фоне-

тических правил русского языка. Трудно-

сти арабоязычных студентов при обучении 

фонетической стороне РКИ оказываются 

вызванными качественными и количе-

ственными различиями в арсенале глас-

ных, согласных, а также особенностями ак-

центуации в изучаемом русском и родном 

для студентов арабском языках. Выявление 

и профилактика наиболее типичных фоне-

тических ошибок студентов арабов в изу-

чаемом русском языке является важней-

шей задачей преподавателя РКИ. Для про-

филактики произносительных ошибок 

студентов арабов при изучении фонетики 

РКИ от преподавателя и самих студентов с 

первых же занятий требуется тщательная 

работа, направленная не только на обуче-

ние их русской фонетике и орфографии, 

но на формирование навыков и умений 
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идентифицировать звукобуквенные соот-

ветствия в изучаемом русском языке. По-

вышенное внимание к учёту фонетических 

различий между русским и арабским язы-

ками позволит избежать интерференции 

родного языка и, соответственно, типич-

ных ошибок студентов арабов при обуче-

нии их звуковой системе РКИ.  
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РЕЗЮМЕ. Цель данного исследования – выявить перспективы совершенствования содержания ФГОС 

ВО с точки зрения развития у будущих учителей цифровых компетенций. Методы. Ключевыми методами 
являются методы качественного анализа содержания исследований по заявленной теме. Вместе с этим 
авторы исследования выводя перечень задач, реализуемых педагогом в условиях использования инфор-
мационных технологий, сопоставляют их с содержанием ФГОС ВО, регулирующим подготовку учителей. 
Результаты. В статье предпринята попытка проанализировать специфику использования информацион-
ных технологий практикующими учителями. На основе выделенных видов задач, реализуемых педаго-
гами, авторы сопоставляют виды использования информационных технологий в практике педагога и со-
держание ФГОС. Это позволяет сделать вывод о специфике соответствия содержания ФГОС, регулирую-
щего подготовку учителей текущим требованиям, предъявляемым к цифровой компетентности. Выводы. 
В заключение авторы исследования предлагают включить в состав перечня компетенций содержания 
ФГОС новой универсальной компетенции, что как считают авторы, позволит обеспечить совершенство-
вание подготовки будущих учителей. 
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ABSTRACT. The aim of this study is to identify the prospects for improving the content of the Federal State 

Educational Standard in terms of developing digital competencies for future teachers. Methods. The key 

methods are methods of qualitative analysis of the content of research on the stated topic. At the same time, 

the authors of the study, deriving a list of tasks implemented by a teacher in the context of using information 

technology, compare them with the content of the Federal State Educational Standard regulating teacher 

training. Results. The article attempts to analyze the specifics of the use of information technology by prac-

ticing teachers. Based on the identified types of tasks implemented by teachers, the authors compare the 

types of information technology use in the practice of a teacher and the content of the Federal State Educa-

tional Standard. This allows us to conclude about the specifics of compliance of the content of the Federal 

State Educational Standard regulating teacher training with the current requirements for digital competence. 

Conclusions. In conclusion, the authors of the study propose to include a new universal competence in the 

list of competencies of the content of the Federal State Educational Standard, which, according to the au-

thors, will ensure the improvement of the training of future teachers. 
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Введение 

В актуальных условиях, как показала 

практика обучения в последние три года, 

существенно выросла готовность и способ-

ность педагога к работе с информацион-

ными технологиями. Резкое погружение во 

взаимодействие в условиях информацион-

ной среды, с одной стороны, показало по-

требность в совершенствовании системы 

информационно-технологической состав-

ляющей образовательной среды учебных 

заведений, необходимость совершенство-

вания процесса подготовки, а с другой сто-

роны, показало потенциальную эффектив-

ность использования информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Перспективы развития технологиче-

ской составляющей образовательного про-

цесса, как мы считаем, являются внуши-

тельными. Фактически, сегодня разрабаты-

ваются и передовые технологические ре-

шения, и существуют примеры удачного 

внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. В этом ключе, 

например, можно выделить и инстру-

менты организации системы дистанцион-

ного (смешанного) обучения, и системы 

дистанционного взаимодействия педаго-

гов и обучающихся, электронные библио-

теки, и обеспечения реализации целого 

ряда иных образовательных задач, стоя-

щих перед школой. Однако зачастую пере-

довые технологические цифровые реше-

ния требуют адаптации работников школы 

к условиям цифровизации. 

И как мы видим, ответом на данный вы-

зов является развитие цифровой компе-

тентности педагогов. Подобный подход к 

пониманию требуемых знаний, умений и 

навыков, в совокупности определяющих 

возможность использования информаци-

онных технологий справедлив, с учетом 

необходимости организации образова-

тельного процесса в текущих условиях. 

Тем не менее, ответственные за народное 

образование органы государственной вла-

сти до сих пор не формулируют и не ис-

пользуют данную категорию, при разра-

ботке образовательных программ высшего 

mailto:shamil24@mail.ru
mailto:mshru@mail.ru
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образования, что, учитывая важность ин-

ститута высшего педагогического образо-

вания для подготовки педагогических кад-

ров, мы считаем значительным упуще-

нием, которое необходимо ликвидировать. 

Однако для этого требуется и учет позиций 

исследователей, и учет реалий работы про-

фессионального сообщества, и решение 

некоторого количества проблем организа-

ции работы учителей. 

Целью настоящего исследования мы мо-

жем считать анализ текущей практики ис-

пользования информационных технологий 

учителями, и сопоставление видов деятель-

ности учителя и развиваемых в процессе 

обучения педагогов компетенций. 

Степень научной разработанности 

Проблематика цифровой компетентно-

сти учителей и педагогов является доста-

точно широко разработанной. Так, пробле-

матику изучают и отечественные и зару-

бежные исследователи, и все отмечают зна-

чимость развития именно цифровых ком-

петенций [1; 2]. В наибольшей степени ис-

следователям свойственен анализ специ-

фики цифровой компетентности учителей 

и педагогов с теоретических позиций. 

Именно качественные исследования чаще 

всего составляют основу понимания спе-

цифики цифровых компетенций. Однако 

исследователи до сих пор не всегда исполь-

зуют именно категорию «цифровая компе-

тентность», а используют аналоги катего-

рии, как например «ИКТ-компетентность» 

[3; 4], или другие категории для описания 

специфики компетенций, связанных с ис-

пользованием информационных ресурсов 

и соответствующих технологий. При этом, 

как отмечает М. А. Крутиков, модель циф-

ровой компетентности педагога вполне 

может укладываться в традиционное пред-

ставление о структуре компетенций [5]. 

Существуют и количественные исследо-

вания, посвященные изучению специфики 

развития цифровой компетентности у пе-

дагогов [6, c. 7]. В данном случае мы можем 

обратить внимание, что Г. У. Солдатова и 

В. Н. Шляпников, рассматривая цифровую 

компетентность, указывают, что цифровая 

компетентность педагогов превышает по-

казатели цифровой компетентности и обу-

чающихся, и родителей детей. И во многом 

это указывает не только на фактическую 

значимость реализуемой работы и на воз-

можность учитывать данное обстоятель-

ство в понимании перспектив развития 

цифровой компетентности будущих педа-

гогов. 

Как замечают исследователи, основу со-

временной подготовки учителей состав-

ляет содержание Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование [7]. 

Методология и результаты исследования 

Исследование построено на основе ана-

лиза содержания актуальной педагогиче-

ской практики учителей средней и млад-

шей школы. Так, благодаря анализу ра-

боты учителей в условиях школы удалось 

выявить ключевые виды использования 

информационных технологий, определя-

ющих цифровую компетентность учителя. 

В это же время, благодаря анализу содер-

жания ФГОС ВО поколения 3++ по 

направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, с точки зрения рас-

крытия универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, удалось предста-

вить перспективные направления развития 

компетентностного подхода для обеспече-

ния формирования цифровой компетент-

ности учителя. 

Развитие цифровой компетентности бу-

дущего педагога и педагога действующего, 

является сложным в своей сути явлением, 

и должно подразумевать как обеспечение 

развитие готовности к широкому, быто-

вому использованию информационных 

технологий, так и обеспечение готовности 

к использованию информационных техно-

логий для решения общепрофессиональ-

ных и профессиональных задач. И в дан-

ном случае мы можем констатировать, что 

разработчики Федерального государствен-

ного образовательного стандарта, не-

смотря на позитивные изменения, внесен-

ные в образовательный стандарт, связан-

ные с адаптацией процесса подготовки бу-

дущих учителей к использованию инфор-

мационных технологий, существуют зна-

чительные перспективы для его развития. 

Так, например, создатели актуального 

образовательного стандарта ФГОС ВО по-

коления 3++ по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

предусмотрели из перечня компетенций 

только одну категорию (группу) общепро-

фессиональных компетенций – ОПК-9 

«Информационно-коммуникационные 
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технологии для профессиональной дея-

тельности». Данная категория общепро-

фессиональных компетенций напрямую 

связана с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, что 

далеко не всегда отвечает потребности в 

полном раскрытии потенциальных задач, 

которые могут стоять перед практикую-

щими учителями, связанных с использова-

нием информационных технологий. 

Так, например, среди задач, которые 

стоят перед учителями в условиях актив-

ного использования информационных 

технологий, мы можем выделить следую-

щие виды задач: 

– поиск и обработка найденной инфор-

мации; 

– обеспечение безопасности в сети ин-

тернет; 

– управление информацией и собствен-

ными данными; 

– обеспечение организации и реализа-

ции образовательного процесса в цифро-

вой среде; 

– поддержка кооперации в цифровой 

среде; 

– развитие коммуникации в цифровой 

среде; 

– саморазвитие и способствование само-

развитию в условиях информационной 

среды. 

Подобный круг задач, который стоит 

перед педагогом и учителем, требует учета 

значительного количества компетенций, 

которые, очевидно, связаны не толь, и не 

столько с общепрофессиональной компе-

тенцией ОПК-9 – Информационно-ком-

муникационные технологии для профес-

сиональной деятельности, которая опреде-

ляет способность понимать принципы ра-

боты выпускников с современными ин-

формационными технологиями и исполь-

зовать их для решения задач в рамках про-

фессиональной деятельности. 

Что интересно, подобные виды задач 

выделяют не только представители акаде-

мического сообщества, но и представители 

профессиональных СМИ, как например, 

«Учительская газета», анализируя значи-

мость информационных технологий в со-

временном образовательном процессе и 

цифровой компетентности учителей [8]. И 

как мы можем заключить, подобное пони-

мание профессиональных задач, связан-

ных с использованием информационных 

технологий, вполне отвечает задачам акту-

альной педагогической практики. 

В подобных условиях мы можем кон-

статировать, что развитие цифровой ком-

петентности будущего учителя должно 

быть связано с адаптацией программы 

подготовки будущих педагогов, с учетом 

специфики реализации профессиональ-

ных задач педагогами. А потому, мы мо-

жем вернуться к содержанию выделенных 

ранее видов задач в условиях использова-

ния информационных технологий, оха-

рактеризовав их с точки зрения установ-

ленных в содержании ФГОС ВО универ-

сальных и общепрофессиональных компе-

тенций: 

– первый вид деятельности, с которым 

на регулярной основе сталкивается в своей 

практике, учитель можно считать поиск и 

обработка найденной информации, с ис-

пользованием информационных техноло-

гий. Реализация данной задачи, как мы ви-

дим, взаимосвязано с содержанием УК-1 

«Системное и критическое мышление», ко-

торая подразумевает формирование у вы-

пускников способности осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез инфор-

мации. Таким образом, складывается такая 

ситуация, при которой учителю необхо-

димо не только искать информацию 

офлайн, но и искать и обрабатывать 

найденную онлайн информацию; 

– второй вид деятельности, реализуе-

мый учителем в практической деятельно-

сти, обеспечение безопасности в сети ин-

тернет. И как мы видим, в текущих усло-

виях предъявляются значительные требо-

вания к обеспечению информационной ги-

гиены и учителей, и учеников в образова-

тельном процессе и за его пределами. 

Именно поэтому, один из видов универ-

сальных компетенций в содержании ФГОС 

установлен УК-8 «Безопасность жизнедея-

тельности», содержание которого в целом, 

опосредованно связанны с информацион-

ной безопасностью, прежде всего благо-

даря формированию способности поддер-

живать безопасные условия, что в том 

числе может быть отнесено к безопасности 

в информационной среде; 

– третий вид деятельности, который 

должен реализовывать учитель – это 

управление информацией и собственными 

данными, как вид деятельности, фактиче-

ски не раскрывается в перечне компетен-

ций, а следовательно, существует опреде-

ленный дисбаланс в раскрытие содержания 

элементов цифровой компетентности. Тем 
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не менее, наиболее близким по содержа-

нию к данному виду деятельности можно 

считать содержание компетенции ОПК-9 

«Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной дея-

тельности»; 

– четвертый отмеченный нами вид дея-

тельности учителя – это обеспечение орга-

низации и реализации образовательного 

процесса в цифровой среде. Как и в случае 

с содержанием деятельности по управле-

нию информацией и собственными дан-

ными, напрямую не связан с содержанием 

не одного из выделяемых видов компе-

тентности, в это же время, в некоторой сте-

пени данный вид деятельности оказыва-

ется связанным с содержанием ОПК-9 

«Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной дея-

тельности»; 

– пятый вид задач, стоящих перед учи-

телем – это поддержка кооперации в циф-

ровой среде, как и иные виды профессио-

нальной деятельности, напрямую связаны 

с кооперацией. Сущность данного вида де-

ятельности связана и совместной педагоги-

ческой практикой, а значит связана с содер-

жанием компетенции УК-2 «Разработка и 

реализация проектов» и УК-3 «Командная 

работа и лидерство», при этом, данный 

круг задач связан и с реализацией ряда об-

щепрофессиональных компетенций, как, 

например, ОПК-3 и ОПК-7, которые свя-

заны с работой в условиях образователь-

ной среды с различными участниками об-

разовательных процессов. Однако, напря-

мую, требования подготовки к использова-

нию информационных ресурсов для ко-

операции в образовательном процессе не 

устанавливаются; 

– шестой вид деятельности, реализуе-

мый педагогом – развитие коммуникации 

в цифровой среде, который без учета спе-

цифики работы в информационной среде, 

связан с содержанием УК-4 «Коммуника-

ция», описывающей способность осу-

ществления коммуникации. Однако, со-

держание УК-4, оказывается напрямую не 

связанным с коммуникацией в цифровой 

среде; 

– седьмой вид деятельности, который 

необходимо реализовывать учителю в ра-

боте – это саморазвитие и способствование 

саморазвитию в условиях информацион-

ной среды. Очевидно, что в условиях ак-

тивного использования информационных 

технологий, напрямую данный вид дея-

тельности не раскрывается, в это же время 

в содержание компетенций можно найти 

компетенцию УК-6, связанную со способ-

ностью выстраивания и реализации траек-

тории саморазвития. 

Как можно отметить, что напрямую за-

дача развития цифровых компетенций 

связана с содержанием компетенции ОПК-

9, однако, специфика профессиональных 

задач, реализуемых учителем в актуальных 

условиях, с активным использованием ин-

формационных технологий, гораздо шире, 

чем содержание компетенции ОПК-9, и в 

целом, как мы видим, выходит за границы 

общепрофессиональных компетенций. Та-

ким образом, мы считаем необходимым 

выделение новой универсальной компе-

тенции в федеральных государственных 

образовательных стандартах в целом, и в 

федеральном государственном образова-

тельном стандарте, регулирующем подго-

товку учителей 44.03.01. Так, содержание 

вероятного УК-11 «Цифровая компетент-

ность» (или альтернативная формули-

ровка – «Цифровая грамотность») мы ви-

дим следующим «Способен использовать 

информационные и коммуникационные 

технологии, использовать информацион-

ные ресурсы и обеспечивать информаци-

онную гигиену». 

Вывод 

Учитывая все сказанное в рамках насто-

ящего исследования, проанализировав ак-

туальную практику формирования цифро-

вой компетентности, мы можем констати-

ровать, что шаги, проделанные разработ-

чиками ФГОС ВО поколения 3++ по обес-

печению развития цифровых компетен-

ций, можно оценить позитивно. Однако 

все более активно используемый в работах 

отечественных исследователей из сферы 

педагогики, термин «цифровая компетент-

ность», позволяет раскрывать содержание 

специфики использования информацион-

ных технологий с учетом увеличения зна-

чения практики использования информа-

ционно-технологических систем. Так, вы-

делив в рамках данного исследования теку-

щие задачи, которые приходится решать 

учителям на ежедневной основе, мы 

смогли сопоставить их с содержанием ком-

петенций, которые формируются у буду-

щих учителей. 

И, как мы можем заключить, в текущих 

условиях реализация значительного коли-

чества задач, связанных с использованием 

информационных технологий, оказыва-

ется связанной не с компетенциями обще-

профессиональными, а с компетенциями 
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универсальными. При этом часть задач, ре-

ализуемых учителями с использованием 

информационных технологий, не связаны 

не с универсальными, не общепрофессио-

нальными компетенциями, что создает ва-

куум в обеспечение готовности учителей к 

использованию информационных техно-

логий, по крайней мере с точки зрения 

компетентностного подхода. 

Именно поэтому, в рамках данного ис-

следования было предложено включить в 

состав универсальных компетенций, уста-

новленных в содержание образовательного 

стандарта 44.03.01 Педагогическое образо-

вание УК-11 «Цифровая компетентность». 

Подобный шаг, как мы считаем, позволит 

ликвидировать дисбаланс, выявленный в 

содержание ключевого документа, регули-

рующего подготовку будущих учителей и 

специфики педагогической практики, а 

следовательно, создаст основу для разви-

тия практики использования информаци-

онных технологий в образовательном про-

цессе в школе. 
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РЕЗЮМЕ. Цель. В статье проводится оценка и анализ научно-исследовательской деятельности педаго-

гов специального образования как фактора эффективности их профессиональной деятельности. Методы. 

Обработка результатов проведённого исследования осуществлялась посредством онлайн-инструмента 

для администрирования опросов Google Forms и программного обеспечения Microsoft Excel. Для стати-

стической обработки данных использовались метод факторного анализа и метод количественной стати-

стической обработки (графический метод). Результаты. Оценка и анализ результатов исследования в 
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опосредована множеством факторов. К числу наиболее значимых следует отнести научно-исследователь-
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Введение 

В Федеральном законе от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О науке и 

государственной научно-технической по-

литике» [6] дано следующее определение 

научной (научно-исследовательской) дея-

тельности: «деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний». 

Согласно закону, выделяют следующие 

виды деятельности: фундаментальные 

научные исследования; прикладные науч-

ные исследования; поисковые научные ис-

следования. 

О роли и месте научно-исследователь-

ской деятельности в профессиональной де-

ятельности педагога говорится в трудах 

многих отечественных учёных (В. И. Заг-

вязинский, А. И. Кочетов, В. В. Краевский, 

А. И. Савенков и др.). Так В. В. Краевский 

[3] отмечает, что не только учёный, но и 

каждый педагог-практик должен уметь да-

вать научное описание собственных педа-

гогических действий и их обоснование. Как 

пишет исследователь: «Научная деятель-

ность требует умения отвлечься от «теку-

чки», посмотреть со стороны не только на 

работу других людей, но и на свою соб-

ственную. Очень может быть, что она при 

ближайшем научном рассмотрении ока-

жется не самой лучшей». Следовательно, 

учителю необходимо не только исследо-

вать тот или иной процесс, явление, но и 

самому воплотить его в практику, стать 

творцом своей исследовательской идеи. 

Одним из компонентов педагогической 

деятельности В. И. Загвязинский [1] выде-

ляет самостоятельную исследовательскую 

функцию учителя: «У образовательных 

учреждений появилась новая функция – 

исследовательско-поисковая, реализация 

которой придаёт педагогическому труду 

творческий характер». Согласно положе-

ниям учёного, учитель должен выполнять 

функции не только преподавателя, настав-

ника, воспитателя, но и исследователя. 

Исследовательские способности, как от-

мечает А. И. Савенков [5], представляют 

собой субъективные условия успешного 

осуществления исследовательской дея-

тельности и включают комплекс относи-

тельно автономных компонентов: 

– поисковая активность (собственно мо-

тивационная составляющая исследова-

тельских способностей); 

– дивергентное мышление (продуктив-

ность, гибкость мышления, оригиналь-

ность, способность к разработке идей); 

– конвергентное мышление (способ-

ность решать проблему на основе логиче-

ских алгоритмов, через способность к ана-

лизу и синтезу). 

К общим исследовательским умениям А. 

И. Савенков [5] относит умения видеть про-

блемы, ставить вопросы, выдвигать гипо-

тезы, формулировать определения, прово-

дить эксперименты, строить выводы и умо-

заключения, интерпретировать и оформ-

лять материалы исследований, обосновы-

вать и аргументировать свои идеи. 

А. И. Кочетов отмечает, что каждый пе-

дагог способен выполнять роль исследова-

теля и демонстрировать нестандартное пе-

дагогическое мышление, объективность 

ума, умение создавать вариативные ме-

тоды решения различных педагогических 

задач [2]. 

В. И. Загвязинский [1] к основным ме-

тодам и методикам психолого-педагогиче-

ских исследований относят: 

– исследовательские методы и мето-

дики; 

– методы эмпирического психолого-пе-

дагогического исследования; 

– применение статистических методов и 

средств формализации в психолого-педа-

гогическом исследовании; 

– методы теоретического исследования; 

– психолого-педагогическое обследование; 

– изучение и использование передового 

опыта; 
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– опытную работу; 

– комплексный педагогический экспе-

римент. 

Таким образом, педагогическая деятель-

ность, в том числе в области специального 

образования, предполагает создание усло-

вий для саморазвития и самообразования 

людей. Это сложно организованная си-

стема разнообразных видов деятельности. 

Согласно теории А. Н. Леонтьева, любая 

деятельность представляет собой много-

уровневую систему компонентов: цель, 

мотивы, деятельность, результат. Относи-

тельно педагогической деятельности каж-

дый их названных компонентов обладает 

определённой самостоятельностью и по-

лифункциональностью. 

Данная публикация является частью ре-

ализуемого коллективом учёных проекта 

«Разработка научно-методического обес-

печения профессионального роста педаго-

гов специального и инклюзивного образо-

вания посредством цифровых технологий» 

при финансовой поддержке Кубанского 

научного фонда. 

Материал и методы исследования 

Анализ и оценка научно-исследователь-

ской деятельности как фактора эффектив-

ности профессиональной деятельности пе-

дагогов специального образования осу-

ществлялись посредством статистической 

обработки результатов проведённого 

опроса и эмпирических материалов, пред-

ставленных респондентами. В исследова-

нии приняли участие 141 респондент 

(участники II Международной научно-

практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов специального и 

инклюзивного образования в условиях 

цифровой трансформации современного 

образования» (Армавир, 19.05.2023). Гео-

графия участников включала Германию, 

Белоруссию, Казахстан, а также различные 

субъекты Российской Федерации. 

Обработка полученных данных осу-

ществлялась с использованием онлайн-ин-

струмента для администрирования опро-

сов Google Forms и программного обеспе-

чения Microsoft Excel. Для статистической 

обработки данных использовались метод 

факторного анализа и метод количествен-

ной статистической обработки (графиче-

ский метод). 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно профессиональному стан-

дарту «Педагог-дефектолог», утверждён-

ному приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации 

№ 136 н от «13» марта 2023 г., педагогиче-

ским работникам, относящимся к различ-

ным базовым группам, должностям (про-

фессиям) или специальностям, необхо-

димо обладать знаниями об основах про-

ектной и исследовательской деятельности, 

стремиться к профессиональному самораз-

витию, повышению квалификации в во-

просах организации специальных условий 

образовательной среды и деятельности по 

освоению содержания образования.  

В настоящее время существует огром-

ное количество ресурсов, позволяющих 

педагогам специального образования пре-

зентовать результаты собственной научно-

исследовательской деятельности. Среди 

них сайты ведущих издательств, оказыва-

ющих услуги по организации процесса ис-

полнения помощи в публикации научных 

статей, организации и проведении научно-

практических конференций. Во многих ре-

гионах страны созданы и функционируют 

ресурсные центры, одним из направлений 

деятельности которых является организа-

ция и проведение семинаров по вопросам 

обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 

обмена передовым педагогическим, в том 

числе исследовательским опытом. 

Ведущим учреждением России, осу-

ществляющим проведение научных иссле-

дований в области дефектологии, специ-

альной психологии и коррекционной педа-

гогики является Институт коррекционной 

педагогики Российской академия образова-

ния (ИКП РАО). На базе Института создан 

Центр содействия развитию научных ис-

следований в специальном образовании 

им. В. П. Кащенко. К основным направле-

ниям деятельности Центра относятся: 

– информационно-просветительская 

деятельность (научные мероприятия – 

конференции, семинары, симпозиумы; 

профессиональные конкурсы, презента-

ции программ, проектов); 

– информационно-аналитическая дея-

тельность (работа с архивами, библиоте-

ками, учреждениями, субъектами специ-

ального образования) и пр. 
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Кроме указанных ресурсов следует от-

метить электронно-библиотечные си-

стемы, которые позволяют всем желаю-

щим повышать свою компетентность в об-

ласти реализации научно-исследователь-

ской деятельности. К ним относятся: 

1. Цифровая библиотека (ЭБС) 

IPRsmart. 

2. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

3. НЭБ (национальная электронная биб-

лиотека) и др. 

Как видно, в настоящее время суще-

ствует большое количество инструментов 

и сервисов, созданы благоприятные усло-

вия, включающие научно-методическое 

сопровождение и материально-техниче-

ское обеспечение, позволяющих педагогам 

специального образования реализовать 

научно-исследовательскую деятельность 

на высоком уровне. 

Научно-исследовательскую деятель-

ность педагогов специального образова-

ния, по нашему мнению, следует рассмат-

ривать в двух аспектах, а именно как со-

ставную часть профессиональной деятель-

ности как фактор профессионального ро-

ста и саморазвития. Кроме того, научно-

исследовательская деятельность развивает 

не только профессиональные навыки, но 

личностные качества педагогов. Однако, 

как показывает проведённое нами исследо-

вание, педагоги специального образования 

испытывают определённые трудности ис-

толкования, апробации и оформления ре-

зультатов собственной научно-исследова-

тельской деятельности. 

В исследовании приняли участие 141 ре-

спондент (участники II Международной 

научно-практической конференции «Про-

фессиональный рост педагогов специаль-

ного и инклюзивного образования в усло-

виях цифровой трансформации современ-

ного образования» (Армавир, 19.05.2023) 

(таблица 1). География участников вклю-

чала Германию, Белоруссию, Казахстан, а 

также различные субъекты Российской Фе-

дерации. 

 

 

Рис. 1. Участники исследования, относящиеся к различным базовым группам 

и должностям (профессиям), % 

 

Как видно из диаграммы наибольшее 

количество участников научно-практиче-

ской конференции относится к группе ре-

спондентов «Профессиональное образо-

вание». Это бакалавры, магистранты, ас-

пиранты, преподаватели и др. Очевидно, 

что одним из приоритетных направлений 

их деятельности является научно-исследо-

вательская. Активность представителей 

других групп респондентов, по нашему 

мнению, опосредована с одной стороны 

стремлением к саморазвитию и професси-

ональному росту, с другой – разнообраз-

ными видами стимуляции профессио-

нальной деятельности со стороны руко-

водства организации (материальные и не-

материальные). 
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Рис. 2. Сводные показатели факторного анализа результатов опроса 

(профессиональный статус/уровень подготовленности 

к научно-исследовательской деятельности), % 

 

Анализ данных, представленных в диа-

грамме (рис. 2), показывает наличие оче-

видной высокой статистически значимой 

корреляционной связи между сферой 

профессиональной деятельности и уров-

нем подготовленности к научно-исследо-

вательской деятельности. Так среди ре-

спондентов группы «Профессиональное 

образование» наблюдается наименьшее 

показатель низкого уровня подготовлен-

ности к научно-исследовательской дея-

тельности – 4,4 %. 

По результатам проведения конферен-

ции был опубликован сборник материалов 

[4], в который вошли теоретические и эм-

пирические исследования её участников. 

Нами был проведён анализ данных мате-

риалов и их квалификация исходя из со-

временных представлений об уровнях и со-

держании научного познания. Известно, 

что уровни научного познания принято 

подразделять на два основных: эмпириче-

ский и теоретический. Такое деление обу-

словлено способом получения знаний – 

опытным путём (эмпирическим) и путём 

сложных логических операций (теоретиче-

ским). Эмпирический уровень познания 

включает в себя наблюдение явлений, 

накопление и отбор фактов, а также уста-

новление связей между ними. Теоретиче-

ский уровень реализуется посредством ак-

тивной мыслительной деятельности, а 

именно с осмыслением и переработкой эм-

пирического материала. 

Анализ и оценка опубликованных в 

сборнике материалов показали значитель-

ное преобладание теоретических исследо-

ваний (рис. 3). Так теоретические исследо-

вания, посвящённые различным аспектам 

профессиональной деятельности, соста-

вили 90,8% от общего количества публика-

ций, а 9,2% содержат результаты эмпири-

ческих исследований. Следует отметить, 

что значительная часть работ теоретиче-

ского характера имеет прикладную направ-

ленность. В них представлены обзоры и ха-

рактеристики различных методических 

материалов, направленных на решение 

практикоориентированных задач в обла-

сти специального и инклюзивного образо-

вания различных уровней (дошкольного, 

школьного, профессионального). 

Сводные показатели, представленные в 

диаграмме (рис. 3), показывают, что среди 

всех исследовательских работ, представ-

ленных на научно-практической конфе-

ренции, большую часть занимают теорети-

ческие (90,8 %). В публикациях данной 

группы преобладают результаты исследо-

ваний, проведённых посредством мысли-

тельной деятельности и анализа эмпириче-

ских материалов, их переработкой. Многие 

работы носят практикоориентированный 

характер и содержат методические реко-

мендации, сформулированные с опорой на 

аксиоматический метод и мысленное моде-

лирование конкретной педагогической си-

туации. Например: О. Ю. Боровая, 
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О. В. Крышталь «Особенности работы с 

детьми, имеющими нарушение зрения, по 

оптимизации их двигательной активно-

сти», В. Г. Ершова «Особенности формиро-

вания грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра», С. П. Миронова, 

А. А. Каверина «Профессиональная компе-

тентность педагогов специального и ин-

клюзивного образования как фактор 

успешной профессиональной деятельно-

сти» и др. Несомненно, исследовательские 

работы данной группы (теоретические) за-

служивают внимания и могут успешно 

применяться в соответствующие области. 

 

 

Рис. 3. Сводные показатели количества опубликованных работ, 

относящихся к различным уровням познания 

 

Отдельно хотелось бы отметить работы, 

отнесённые нами к группе эмпирических 

исследований (9,2 %), требующих от авто-

ров владения такими научно-исследова-

тельскими компетенциями как наблюде-

ние явлений, накопление и отбор фактов, 

установление связей между ними. Так в ра-

боте Ж. Н. Маткерим «Образ идеального 

преподавателя глазами студенческой мо-

лодёжи Казахстана» представлены резуль-

таты опроса по авторской анкете. Интер-

претация результатов опроса проводилась 

посредствам статистической обработки 

данных и их факторного анализа. Это поз-

волило представить качественную содер-

жательную характеристику ожиданий сту-

дентов от формата обучения, имиджа пре-

подавателя и необходимых навыков совре-

менного преподавателя. Данные проведён-

ного исследования могут найти своё при-

менение при отборе методов и форм орга-

низации обучения и подготовки будущих 

специалистов к профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, уровень владения педа-

гогами специального образования научно-

исследовательскими компетенциями и их 

реализация посредством участия в научно-

практических конференциях, круглых сто-

лах, семинарах являются достаточно высо-

кими. Отдельного внимания заслуживают 

методы и приёмы, используемые ими в ка-

честве основных инструментов при прове-

дении теоретических и эмпирических ис-

следований. К сожалению, их перечень 

ограничен менее трудоёмкими по времени 

и содержанию. Не все из вошедших в поле 

нашего внимания работ содержат данные, 

представленные в наглядном графическом 

виде (таблицы, диаграммы, графики). При 

обработке результатов исследований прак-

тическими никто не использует методы 

математической обработки данных. 

Заключение 

Научно-исследовательская деятель-

ность педагогов специального образования 

– значимый фактор, оказывающий непо-

средственное влияние на эффективность 

профессиональной деятельности. Аргу-

ментами в пользу данного заключения яв-

ляется проведённое коллективом авторов 

90,8

9,2

Теоретические исследования

Эмпирические исследования



Психолого-педагогические науки •••  113 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

 
исследования, включающее контент-ана-

лиз материалов международной научно-

практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов специального и 

инклюзивного образования в условиях 

цифровой трансформации современного 

образования» (Армавир, 19.05.2023). Ин-

терпретация полученных данных посред-

ством статистической обработки данных 

показала, что научно-исследовательская 

деятельность участников конференции ха-

рактеризуется разнообразными по содер-

жанию уровнями научного познания, что, 

несомненно, позволяет реализовать их 

творческий потенциал, способствует само-

развитию и профессиональному росту. 
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не допускаются. Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном библиогра-

фическом списке. 

9. Список литературы (с указанием всех авторов) дается в конце статьи, нумеруется (по алфавиту), предваря-

ется словом «Литература» и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (на русском, английском языках и в транс-

лите). 

Перечень использованных источников должен начинаться с фамилии и инициалов автора и включать: 

для книг – название, место и год издания, издательство, номер тома, страницы; 

для журнальных статей – название журнала, год издания, номер тома (выпуска), страницы; 

для газет – название, год, месяц, число. 

10. В конце статьи может быть указана организация (№ гранта), финансировавшая выполнение данной работы. 

11. К статье прилагаются сведения об авторах на русском и английском языках:  

для работников вузов/учебных организаций: Ф. И. О. полностью, ученое звание, занимаемая должность место 

работы (кафедра, факультет, вуз), город, страна; электронный адрес, контактные телефоны; 

для аспирантов и соискателей: название кафедры, лаборатории, где проводится исследование, Ф.И.О. научного 

руководителя и его разрешение к публикации, город, страна; электронный адрес, контактные телефоны. 

12. Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакционно-издательский отдел ДГПУ или элек-

тронной почтой dgpurio@yandex.ru), а также в печатном варианте (в 2-х экземплярах на одной стороне листа фор-

мата А4), подписанном всеми авторами, для аспирантов и соискателей – и научным руководителем. 

Решение о публикации статьи или материала принимается редколлегией журнала. При наличии замечаний к 

рукописи она возвращается для доработки. Редакция оставляет за собой право отправить рукописи статей на не-

зависимую экспертизу. При публикации статьи авторские права передаются редакции журнала.  

Редакция оказывает платные услуги научного и технического редактирования текста статьи, перевода библио-

графического спискаания текста статьи, перевода библиографического списка (References), аннотации и ключевых 

слов на английский язык. 
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