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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 378

Эльмира Ринатовна Галиуллина
Казанский государственный институт культуры, г. Казань, Россия

Анализ отечественного опыта развития креативности

Аннотация. В статье рассмотрен современный отечественный опыт развития креативности 
на примере самых известных модулей развития креативности в сети Интернет. Сформулиро-
вана классификация отечественных модулей развития креативности. Обозначены основные 
направления организации процесса развития креативности.

Ключевые слова: креативность, модули развития креативности, онлайн-курсы развития 
креативности

Elmira R. Galiullina
Kazan State Institute of Culture, Kazan, Russia 

Analysis of Domestic Experience in the Development of Creativity

Abstract. The article considers the modern domestic experience in the development of creativity 
on the example of the most famous modules for the development of creativity found on the 
Internet. A classification of leisure modules for the development of creativity has been formulated. 
The main directions for organizing modules for the development of creativity are outlined.

Keywords: creativity, creativity development modules, online creativity development courses

Сегодня, чтобы быть востребован-
ным специалистом, недостаточно иметь 
только профессиональные навыки, не-
обходимо также владеть и навыками со-
циально-коммуникационными, уметь 
работать с большими объёмами инфор-
мации, критически мыслить и креатив-
но решать поставленные задачи. При 
этом в современных условиях развития 
экономики и общества креативность 
становится одной из важнейших спо-
собностей для успешной профессио-
нальной самореализации специалистов 
разных областей. 

Разнообразие оценок и пониманий 
термина вращается вокруг рассмотре-
ния креативности либо как особенного 
типа мышления, либо как проявления 

творческой интуиции, либо особого 
вида деятельности и многих других 
аспектов теоретического осмысления. 
Одним из основных свойств креатив-
ности, которое признается большин-
ством авторов, является нестандарт-
ность, нешаблонность типа мышления, 
актуализирующего создание чего-то 
уникального и удивительного. Неред-
ко креативность воспринимается и 
как аналог понимания термина «уль-
трасовременного», характерного для 
опережающего типа мышления, отли-
чающегося от традиционных средств 
изображения какой-либо предметной 
области в визуальных образах. Мы 
придерживаемся следующего опреде-
ления понятия креативность, данного 

© Галиуллина Э.Р., 2022
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                     Научные сообщения

Дж. Гилфордом: креативность — это 
способность отклоняться от традици-
онных схем мышления и создавать не-
обычные, нешаблонные идеи [8].  

В последнее время в России значи-
тельно выросло количество модулей, 
курсов и тренингов по развитию кре-
ативности специалистов разных обла-
стей. Рассмотрим некоторые из них. 

Курс по развитию креативности «От 
идеи до результата» состоит из четырех 
занятий, каждое из которых посвяще-
но отдельной теме. На первом занятии 
«Как творить без вдохновения» веду-
щие рассматривают такие вопросы, как 
сложности при начале творческой рабо-
ты, принципы работы полушарий мозга 
и их влияния на генерацию идей, теория 
творческой энергии, враги креативно-
сти и способы борьбы с ними, техники 
работы с творческой паникой и беспо-
койством, техники работы с перфекци-
онизмом (желанием сразу создать иде-
альную идею), техники генерации идей 
при отсутствии идей.

На втором занятии рассматривается 
тема «Как выйти за пределы своих огра-
ничений». Чтобы создавать идеи вне ра-
мок и шаблонов, необходимо понимать, 
какие внутренние рамки и ограничения 
существуют. На этом занятии участни-
ки учатся растягивать свое мышление 
и смотреть на вещи под другим углом, 
определять свои стереотипы восприя-
тия и искать способы их преодолеть. 

На третьем занятии «Как с легкостью 
генерировать множество идей» рассма-
триваются этапы творческого процесса, 
способы создания идей «из воздуха», 
техники генерации идей (логические, 
интуитивные и ассоциативные), прави-
ла и особенности мозговых штурмов.

На четвертом занятии «Как доводить 
творческие идеи до конца» рассматри-
ваются теория творческого внимания, 
эмоциональный цикл развития идеи, 
способы концентрации на задаче, спо-

собы доводить творческую задачу до 
конца, способы преодоления критики 
и осуждения, поиск группы творческой 
поддержки. Данный курс направлен на 
всех желающих. 

Семинар «Креативное мышление» 
предлагает избавиться от барьеров в 
мышлении и обрести уверенность в 
собственном творческом потенциа-
ле, направить собственную энергию на 
дальнейшее развитие. Семинар можно 
пройти очным (18 академических ча-
сов) или заочным (16 академических ча-
сов) способом. Организаторы обещают 
участникам освоить уникальные техни-
ки для генерации идей в ограниченном 
временном интервале. Рассматривае-
мый семинар предназначен для участия 
широкого круга лиц, например, он будет 
интересен лидерам предприятий для 
продуктивного творческого управления 
и отбора жизнеспособных идей своих 
сотрудников [9]. Философия организа-
торов основана на том, что все люди по 
своей природе творческие и эту твор-
ческую составляющую можно развить 
только через практику. Данный семи-
нар помогает понять роль креативности 
и инноваций в работе и жизни каждого 
участника.

Онлайн-курс «Креативное мышле-
ние в бизнесе», который предлагает 
Высшая школа менеджмента Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета, направлен на всех желающих. 
Организаторы курса предлагают разви-
тие креативности не только в бизнесе, 
но и в повседневной жизни. Участники 
научатся создавать новые и совершен-
ствовать старые продукты/услуги/про-
цессы, перестраивать свое мышление и 
видеть в проблемах возможности, рас-
крывать собственный творческий по-
тенциал, быть более продуктивными. 
В рамках курса участники знакомятся 
со следующими креативными методи-
ками: развитие командной креативно-
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сти «Враги» и создание среды, стиму-
лирующей проявления креативности; 
креативная методология «ТРИЗ»; кре-
ативная методология «Латеральное 
мышление»; креативная методология 
«Дизайн-мышление»; креативная мето-
дология «CRAFT» [2].

В результате прохождения курса 
участники получат опыт поиска эффек-
тивных решений в новых, необычных 
условиях, научатся находить нестан-
дартные решения привычных проблем, 
определять собственные ресурсы и 
ограничения в творчестве. Данная про-
грамма особенно подходит для тех лю-
дей, чья успешная профессиональная 
деятельность напрямую зависит от не-
стандартного мышления и умения вый-
ти за рамки привычного восприятия и 
автоматических действий, где целью 
программы является развитие способ-
ности находить новые нестандартные 
решения в задачах любой сложности, 
расширение внутриличностных границ.

Далее рассмотрим проект MOST 
Creative Camp, который объединяет 
выездные лагеря для взрослых, ворк-
шопы для компаний, открытые лекции 
и онлайн-образование. Организаторы 
утверждают, что на деле креативное 
мышление не дар и не навык, его можно 
изучать и тренировать.

Агентство устраивало летние прак-
тики для студентов-рекламистов, про-
водило воркшопы для компаний и ор-
ганизовало зимний детский лагерь 
в Калужской области. После этого орга-
низаторы начали регулярно проводить 
программы по развитию прикладной 
креативности для взрослых. 

Данный проект ориентирован не 
только на представителей творческих 
профессий в частном порядке, но и на 
целые отделы и организации, напри-
мер «Яндекс», «Билайн», «Лаборатория 
Касперского» и т. д. Руководители ор-
ганизаций понимают, что конкуренция 

между людьми и компаниями идет в об-
ласти идей и, чтобы быть интересным и 
привлекать внимание, нужно действо-
вать не по инструкции, а постоянно соз-
давать что-то новое [1]. При этом идет 
поиск единомышленников, чтобы вме-
сте познакомиться с творческим про-
цессом. Часто благодаря совместным за-
нятиям, экскурсиям, даже приему пищи 
на курсах формируются дружественные 
отношения, которые сохраняются после 
окончания курсов.

В Казани в центре подготовки пер-
сонала «Фактор-П» проходит состоящий 
из трех блоков тренинг креативности 
«Искусство нестандартно мыслить», 
который ведет бизнес-тренер Инна Го-
родецкая. В первом блоке рассматрива-
ются стереотипы и креативность, креа-
тивный бизнес, креатив и антикреатив. 
Во втором блоке описаны секреты твор-
чества. В третьем блоке предложены 
практики ментальной и эмоциональной 
гимнастики, бизнес-игра «Разрушение 
ситуативных преград», снятие ограни-
чений на творчество, методы развития 
гибкости мышления: интеллектуаль-
ные, вербальные, телесные, методы 
управления личной креативностью, ме-
тоды развития групповой креативно-
сти. Методы, используемые в тренинге: 
творческие спарринги и кейсы, ролевые 
и бизнес-игры, мозговой штурм, ин-
формационные блоки. Данный тренинг 
носит в большей степени личностную 
направленность, то есть ориентирован 
на личностный рост в близких участни-
кам сферах.

Целью тренинга является развитие 
умения находить эффективные и не-
стандартные (креативные) решения; 
преодоление стереотипов и развитие 
гибкости личности; повышение устой-
чивости к ситуациям неопределенно-
сти, умение управлять собственной 
жизнью; извлечение выгоды из разви-
тия собственного творческого потенци-
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ала [6]. Данный тренинг направлен на 
всех желающих. 

Учебный центр при МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана предлагает курс «Развитие креа-
тивного мышления», который предна-
значен для всех, кто желает повысить 
уровень собственной креативности: для 
специалистов творческих профессий, 
менеджеров, управленцев и т. д.

После прохождения курса у участ-
ников появится возможность находить 
решения для выхода из сложных ситу-
аций, управлять процессом создания и 
совершенствования креативных идей. 
Помимо развития креативности, орга-
низаторы обещают знакомство и осво-
ение методов по развитию внимания и 
памяти. В данном курсе целый модуль 
(4 академических часа) посвящен ко-
мандной работе. Общее количество ча-
сов курса, который проходит в очном 
формате, — 16 академических часов. По 
окончании курса участники получают 
удостоверение о повышении квалифи-
кации [5].

Однодневный тренинг «Социальные 
навыки. Креативность» содержит широ-
кий диапазон навыков, которые смогут 
освоить участники, а именно: развитие 
эмоционального интеллекта, развитие 
навыков организации мероприятий, 
искусство публичных выступлений, 
тайм-менеджмент. В данном случае 
акцент тренинга идет на развитие со-
циальных навыков наряду с развитием 
креативности. Организаторы обещают 
привить навыки генерации идей и ис-
пользования креативного подхода при 
создании личного бренда. Кроме прак-
тических упражнений, данный тренинг 
содержит лекции по пониманию сущно-
сти понятия «креативность» и процес-
сов креативного мышления. Тренинг 
содержит лекции (4 астрономических 
часа) и практические занятия (5 астро-
номических часов). Тренинг направлен 
на руководителей, предпринимателей, 

менеджеров и всех желающих. По ито-
гам прохождения семинара участники 
получают сертификат [4].

Бесплатный онлайн-курс «Развитие 
креативного мышления в школе: мето-
дики и практики» создан Школой инно-
ваций и креативного мышления ИКРА и 
адресован учителям средней и старшей 
школы, администрации школы и школь-
ным психологам. Данный курс пред-
полагает самостоятельное изучение 
материала и состоит из 5 модулей, ко-
торые знакомят участников с механиз-
мами развития креативного мышления, 
с приемами создания среды для разви-
тия креативности, методами развития 
креативности школьников и методами 
развития рефлексии после креативного 
процесса, организации урока с элемен-
тами креативных методик и т. д. Общее 
количество часов модуля — 15,5 астро-
номических часов. По итогам прохож-
дения курса участники получают серти-
фикат [7].

При МГГУ им. М.А. Шолохова про-
водится курс «Тренинг креативности», 
в котором рассматриваются вопросы 
основных подходов к определению, 
описанию и исследованию креативно-
сти, диагностике креативности, основ-
ные достижения и проблемы, методы 
диагностики креативности, проблемы 
стимуляции и развития креативности, 
концепция мозгового штурма, роль ме-
тафор и аналогий в творческом процес-
се, метод синектики, комбинаторные 
методы в развитии и стимуляции кре-
ативности, морфологический анализ, 
развитие способности к нешаблонному 
мышлению. Данный курс направлен на 
студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент». 

В рамках курса участники смогут 
сформировать представление о роли 
креативности в профессиональной 
деятельности, получат и закрепят на 
практике знания об особенностях твор-
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ческого подхода в профессиональной 
деятельности, в частности к управле-
нию, о его сильных и слабых сторонах, 
сформируют базовые навыки, необ-
ходимые для реализации творческого 
подхода к профессиональной деятель-
ности на практике, и навыки разработ-
ки тренинговой программы креативных 
способностей, научатся использовать 
полученные знания для развития соб-
ственного творческого потенциала [3].

Проанализировав 14 модулей по раз-
витию креативности взрослых, мы выя-
вили целевую аудиторию, на которую 
они направлены: 

 • вне зависимости от профессиональ-
ной принадлежности;

 • курсы для представителей творче-
ских профессий. Данные модули по-
могают найти вдохновение и выйти 
из творческого кризиса;

 • для руководителей организаций и 
бизнесменов. Данные курсы помога-
ют понять природу и логику творче-
ства и способствуют продуктивному 
стратегическому планированию;

 • курсы для преподавателей и учи-
телей дают общие представления 
о процессе творческого мышления, 
его этапах, об особенностях разви-
тия креативности и предлагают ме-
тоды создания среды для развития и 
проявления креативности;

 • курсы для креаторов, рекламщиков, 
копирайтеров и т. д.
При этом больше всего модулей 

направлены на специалистов любых 
специальностей — 42,87 %. Довольно 
много модулей, направленных на ру-
ководителей организаций и бизнесме-
нов, — 28,57  %. Курсов для представите-
лей творческих профессий и креаторов, 
рекламщиков, копирайтеров поров-
ну — по 14,29  %. И мы нашли всего один 
модуль, направленный на развитие 
креативности преподавателей, учите-
лей и администрации школы, — 7,14  % 
(рис. 1). 

Таким образом, модулей, направ-
ленных на развитие креативности, 
довольно много. В каждом курсе своя 
специфика, связанная с деятельностью 
участников курса. Мы убедились в том, 
что при организации курса развития 
креативности необходимо ориентиро-
ваться на значимые для участников за-
дания. Тематика заданий может отли-
чаться в зависимости от специализации 
участников и их предпочтений.

Проанализировав содержание мо-
дулей, мы сделали несколько выводов, 
а именно:

 • Оптимальным является проведение 
курса из 7–9 модулей (16–20 ак.ч.), 
так как в таком случае можно по-
знакомиться с основными методами 

Рис . 1 . Целевая аудитория модулей развития креативности
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генерации идей с их последующей 
практической проработкой;

 • Модуль по развитию креативности 
должен содержать теоретические и 
практические занятия;

 • Важным фактором является соблю-
дение принципа поэтапности вклю-
чения участников в процесс разви-
тия креативности и нарастающего 
уровня усложненности изучаемого 
материала (в некоторых случаях — 
многозадачности);

 • Создание атмосферы доверия для 
развития коммуникабельности 
участников;

 • Владение художественными техни-
ками необязательно, так как это яв-

ляется лишь средством выражения 
мыслей.
В последнее время появилось нема-

ло курсов по развитию креативности, и 
они пользуются большим спросом. Это 
связано с изменениями в экономиче-
ском устройстве России, когда необхо-
димо обладать гибкостью и уметь бы-
стро перестраиваться к изменяющимся 
условиям. Продуктивный уровень 
креативности в данном случае помо-
жет оставаться конкурентоспособным 
специалистом, умеющим находить не-
стандартные решения в сложных ситу-
ациях. 
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Увеличение количества родителей, 
выбирающих для своих детей семей-
ную форму обучения, в реалиях совре-
менного информационного общества 
стало восприниматься более конструк-
тивно, хотя споры об эффективности 
обучения в семье до сих не прекраща-
ются. Сторонники семейного образо-
вания критикуют школьную систему за 
избыточную институционализацию и 
стандартизацию, снимающую с обуча-
ющегося ответственность за учебный 

процесс и рассматривающую его только 
в качестве объекта, за перегруженность 
домашними заданиями, за переполнен-
ность классов и низкую компетентность 
учителей [4]. Их оппоненты приводят 
следующие аргументы в защиту школь-
ного образования: учащийся, обучаясь 
в школе, получает опыт контакта с раз-
ными людьми, пусть не всегда пози-
тивный, но необходимый для социали-
зации в современном обществе; кроме 
того, не у всех родителей есть возмож-

© Давлетшина Л.А., Агапова Э.И., 2022



13

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 1, 2022                                         

ность сидеть дома и заниматься обуче-
нием детей или нанимать репетиторов, 
а в школе они заняты и находятся под 
относительным контролем [4, с. 51]. Сле-
дует отметить, что как сторонники, так 
и противники семейного образования 
солидарны в одном: школа как прогрес-
сивный социальный институт тради-
ционного общества постепенно теряет 
былую значимость и доверие со сторо-
ны граждан [6].

Нарастающий интерес к семейному 
образованию порой побуждает роди-
телей даже из-за возникших в школе 
кратковременных трудностей и недо-
понимания с классным руководителем 
видеть в обучении дома панацею от 
всех бед. Специалисты вместе с поло-
жительными аспектами выделяют це-
лый ряд типичных для российского 
образовательного пространства про-
блем семейного образования, выдвигая 
на первый план ключевое условие его 
успешности — принятие родителями 
ответственного и взвешенного решения 
о переводе ребенка/детей на семейную 
форму обучения [7]. Исследователи из 
разных регионов нашей страны анали-
зируют причины увеличения числа де-
тей-семейников, рассматривают труд-
ности, возникающие при переходе на 
семейную форму обучения, и предлага-
ют пути их решения [3].

Анализ международного и россий-
ского опыта по вопросам семейного 
образования выявляет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны 
семейной формы обучения, выделяя 
такой важный аспект, как обеспечение 
практики обучения в семье педагоги-
ческими, правовыми и материальными 
ресурсами [5]. Этот аспект реализации 
семейной формы обучения чаще дру-
гих освещается и в средствах массовой 
информации, привлекая внимание как 
чиновников от образования, так и ново-
испеченных родителей-хоумскулеров. 

Именно поэтому эксперты в области об-
разования предлагают родителям, пре-
жде чем перейти на семейную форму 
обучения, взвесить все «за» и «против», 
особое внимание уделив собственным 
финансовым возможностям [2]. В то же 
время зарубежные авторы в качестве 
определяющего параметра эффектив-
ности семейной формы обучения выде-
ляют уровень подготовленности детей, 
обучающихся в семье, к поступлению на 
следующий уровень образования [8].

Интересными и актуальными яв-
ляются научные исследования, обо-
сновывающие организационно-педа-
гогическое сопровождение семейного 
образования. Вводя в научный оборот 
понятие «организационно-педагоги-
ческое сопровождение семейного об-
разования», авторы определяют специ-
фику данного процесса, его принципы 
и формы [1, с. 918]. Анализ результатов 
анкетирования и сообщений с форумов 
родителей-хоумскулеров позволил ис-
следователям определить возникающие 
в ходе реализации семейного образова-
ния ключевые проблемы для выделения 
основных направлений его организаци-
онно-педагогического сопровождения: 
информационного, ресурсно-методи-
ческого, психолого-педагогического, 
правового, организационного, пред-
метно-содержательного [1].

В основу эмпирической базы данной 
работы положены результаты социоло-
гического исследования, проведенного 
ГАОУ ДПО «Институт развития образо-
вания Республики Татарстан» согласно 
решению коллегии Министерства об-
разования и науки Республики Татар-
стан от 30 декабря 2020 г. № РК-2/2020. 
Основным применяемым в ходе ис-
следования стал метод опроса, прове-
дённого по структурированной анкете 
в электронной форме, размещенной 
в онлайн-сервисе Google Forms. Всего 
было опрошено 818 родителей, выбрав-
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ших для своих детей семейную форму 
обучения. Рамками исследования были 
охвачены все муниципальные районы 
Республики Татарстан, включая два го-
родских округа (г. Казань и г. Набереж-
ные Челны). 

Анализ результатов проведенно-
го опроса позволил составить рейтинг 
основных преимуществ и недостатков 
семейного образования с точки зрения 
родителей детей, осваивающих обра-
зовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в семейной форме.

Согласно полученным данным, 
большинство родителей-хоумскулеров 
главным преимуществом семейного 
образования считают индивидуальную 
программу, а не стандартизированное 
обучение (76,3  %), гибкий график от-
мечают 70  % опрошенных, чуть боль-
ше половины респондентов привле-
кает неформальный подход к подаче 
материала (57,5  %). Каждый второй из 
родителей, обучающих своих детей по 
семейной форме, подчеркивает важ-
ность укрепления внутрисемейных 
связей (48,5  %), а также возможность 
полностью контролировать процесс  
обучения ребёнка (46,5  %) и возмож-
ность оградить ребенка от негативного 
влияния школьной среды (47  %). При-
мерно столько же респондентов выде-
ляют в качестве важного преимущества 
семейной формы обучения организа-
цию своевременного и качественного 
питания ребенка (47  %). 

Треть опрошенных родителей важ-
ным плюсом семейного образования 
считают использование новейших обра-
зовательных технологий (39  %), а также 
возможность контролировать пребы-
вание ребенка в сети Интернет (32  %). 
Следует отметить, что родители-хоум-
скулеры высказывали и собственную 
точку зрения, отмечая среди достоинств 
семейного образования возможность 

контролировать состояние здоровья 
ребенка в период пандемии, выбирать 
обучающие программы и учителей, оп-
тимизировать затрачиваемое на учебу 
время для занятий спортом и творче-
ством.

Рейтинг недостатков семейного 
образования возглавляют сложности 
взаимодействия с официальной систе-
мой образования, об этом заявил каж-
дый третий из опрошенных родителей 
(33  %). Респонденты обосновывают 
свой выбор тем, что представители ад-
министрации школ и управления (отде-
ла) образования намеренно усложняют 
процесс перехода на семейное образо-
вание, а затем продолжают подобную 
политику в период прохождения про-
межуточной аттестации. Сложный ха-
рактер процесса перехода на семейное 
обучение отметили еще 12,3  % респон-
дентов.

Каждый четвертый из опрошенных 
родителей в качестве важного недостат-
ка семейного образования называют 
критику со стороны знакомых и род-
ственников (25,3  %). Социальное давле-
ние ближнего окружения не только вы-
зывает психологический дискомфорт, 
но и влечет за собой вынужденную 
изоляцию и/или поиск единомышлен-
ников. Желание уберечь детей от нега-
тивного влияния школьной среды, от-
рицательного социального опыта было 
названо каждым вторым родителем 
(47,3  %). В то же время необходимо опи-
сать и другую сторону медали — суще-
ственное ограничение круга общения 
ребенка. Как показали результаты опро-
са, недостаток общения со сверстника-
ми вызывает опасения у каждого пятого 
родителя (21  %). Действительно, комму-
никация ребенка существенно сужается 
рамками той социальной группы, ко-
торую выбирают родители-хоумскуле-
ры: ребенок общается только с детьми, 
посещающими общие кружки и секции, 
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групповые занятия по отдельным пред-
метам. 

Достаточно высокий процент ре-
спондентов относит к недостаткам се-
мейного образования нехватку знаний и 
квалификации у родителей (19  %). Сле-
дует отметить, что о наличии педагоги-
ческого образования у одного или обоих 
родителей заявили только треть опро-
шенных (31  %). Причем каждый шестой 
из родителей-семейников, имеющих 
педагогическое образование, призна-
лись в нехватке знаний и квалификации 
(14,9  %). Это вполне закономерно, по-
скольку педагогические знания имеют 
широкий спектр, а родитель обладает 
квалификацией, относящейся к опре-
деленному уровню образования (вос-
питатель, учитель начальных классов, 
учитель-предметник, педагог-органи-
затор, преподаватель дополнительного 
образования, преподаватель высшей 
школы и т. д.), и не всегда владеет мето-
дикой и знаниями, необходимыми для 
оказания профессиональной педагоги-
ческой помощи своему ребенку. Ситуа-
ция существенно усложняется, когда ро-
дители берут на себя функции обучения 
разновозрастных детей, не обращаясь 
за помощью к репетиторам и профес-
сиональным педагогам-предметникам. 
В то же время следует учитывать, что с 
каждым последующим классом объем 
учебного материала увеличивается, его 
содержание усложняется, что также тре-
бует от родителя дополнительной под-
готовки.

16,6  % родителей отмечают трудно-
сти в организации учебного процесса в 
домашних условиях, среди них были на-
званы как нехватка материалов для обу-
чения вне школы, так и трудности моти-
вации ребенка к обучению в домашних 
условиях. Выбирая семейную форму об-
учения, родители, несомненно, должны 
быть готовы и к финансовым затратам: 
услуги репетиторов стоят недешево, к 

тому же среди преимуществ семейного 
образования родители указывали инди-
видуальную программу и учет особен-
ностей развития своего ребенка/детей. 
В этой ситуации нехватка финансовых 
ресурсов как недостаток семейного об-
разования — довольно популярный от-
вет (16,7  % опрошенных). В своих ком-
ментариях родители также пишут о 
необходимости финансовой поддержки 
со стороны государства, о компенсаци-
онных выплатах на учебники, репети-
торов. 

Анализ ответов показывает, что не-
достаток финансов и недостаток мате-
риалов для обучения вне школы связа-
ны между собой, поскольку учебники, 
методические материалы, рабочие те-
тради к учебным пособиям приобрета-
ются родителями на собственные сред-
ства, да и обучение в лицензированных 
онлайн-школах тоже платное. Кроме 
того, в комментариях родители выража-
ют озабоченность по поводу невозмож-
ности проводить лабораторные занятия 
в домашних условиях, высказывают 
предложения о заключении соглашения 
о посещении лабораторных кабинетов 
для выполнения практических заданий 
с администрацией школы, к которой 
дети прикреплены для прохождения 
промежуточной аттестации.

В ситуации оторванности, пусть и 
добровольной, от школы, выполнявшей 
объединяющую социальную функцию, 
родители-хоумскулеры нуждаются в 
коммуникации с разделяющими их ин-
тересы и имеющими опыт семейного 
обучения гражданами: 14,9  % в качестве 
недостатка семейного образования на-
звали нехватку сообществ единомыш-
ленников. В современном гражданском 
обществе роль общественных объеди-
нений растет, а добровольные сообще-
ства по интересам для многих людей 
становятся площадкой обмена опытом, 
наращивания компетенций. Сообще-
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ства родителей-хоумскулеров в России 
организуются стихийно и характерны 
больше для крупных городов. Популя-
ризация онлайн-школ и возможности 
глобальной сети Интернет позволяют 
родителям найти единомышленников и 
общаться с ними для обсуждения общих 
проблем, совместного поиска решений, 
эмоциональной поддержки.

Семейное образование как альтер-
нативная форма общего среднего обра-
зования в России уже не вызывает удив-
ления ни у представителей системы 
образования, ни у родителей. Исходя из 
специфики семейной формы обучения, 
учитывающий индивидуальные особен-
ности ребенка образовательный марш-
рут разрабатывают родители, взявшие 

на себя ответственность за качество 
образования. Большинство родителей, 
выбравших для своих детей семейную 
форму обучения как наиболее предпоч-
тительную, не отрицают, что пришлось 
столкнуться с рядом проблем, называя 
среди прочих и собственную неподго-
товленность — методическую, педаго-
гическую, психологическую некомпе-
тентность. Недостатки и достоинства 
семейного образования обсуждались 
и будут обсуждаться неоднократно, но 
попытки увидеть за всеми аргументами 
«за» и «против» внутренние причины 
выбора родителями той или иной фор-
мы обучения являются определяющими 
для принятия решения. 
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цифровых технологий в организации образовательного процесса

Аннотация. Авторами рассмотрена публикационная активность по проблемам исследова-
ния цифровых технологий в образовательном процессе на электронных площадках научной 
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Analysis of Publication Activity on the Problems of Using Digital 
Technologies in the Organization of Educational Process

Abstract. The authors have considered the publication activity on the problems, research of 
digital technologies in the educational process on the electronic platforms of the scientific library 
eLibrary.RU and the Google Scholar search engine in the period from 2005 to 2022. The authors 
of the article present subjective conclusions about the relevance of this topic for scientific and 
pedagogical research.
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Введение. Активное внедрение в 
повседневную жизнь технологий 4.0 в 
совокупности с пандемией стали ка-
тализатором для цифровой трансфор-
мации образовательных процессов на 
всех уровнях образования во всем мире. 
Сегодня цифровые образовательные 
технологии рассматриваются как инно-
вационный способ организации образо-
вательного процесса [1], позволяющий 
успешно использовать виртуальную и 

дополненную реальность, геймифика-
цию, искусственный интеллект, кото-
рые ещё вчера казались невероятными, 
а сегодня позволяют сделать процесс 
обучения более эффективным и увлека-
тельным.

В исследованиях, опубликованных 
в системах Google Scholar и электрон-
ной библиотеке eLIBRARY.RU, автора-
ми представлены результаты о влиянии 
цифровых технологий:
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- на образовательный процесс, где 
отмечается их положительное влияние 
[2; 3], поскольку они в большей степе-
ни мотивируют учеников и позволяют 
учителям получить обратную связь, что 
получает подтверждение на практике 
[4; 5]; 

- использование функциональных 
возможностей сервисов для организа-
ции онлайн-обучения, организации со-
вместной деятельности обучающихся, 
трансляции учебных занятий в режиме 
реального времени, дистанционного 
обучения и др. [6].

- организацию онлайн-обучения 
для естественно-научного направле-
ния, в частности по организации вирту-
альных экспериментов [7].

- готовность учителей использо-
вать в образовательном процессе циф-
ровые инструменты.

Материалы статей даются в сравне-
нии с результатами международного 
исследования (ICILS), которое проводи-
лось среди учителей из 12 стран мира. 
Результаты анализа показали, что циф-
ровые технологии позволяют организо-
вать образовательный процесс на уров-
не, соответствующем индивидуальным 
учебным запросам и потребностям об-
учающихся. Однако в ряде работ отме-
чается и то, что цифровые технологии 
отвлекают учащихся от обучения [8], 
негативно влияют на познавательные 
процессы, а также психическое и физи-
ческое здоровье. Таким образом, несмо-
тря на большое количество исследова-
ний, проведенных в последние годы по 
данной тематике [9], в них отмечается, 
что влияние цифровых технологий на 
образовательный процесс неоднознач-
но, и это видно в содержании опублико-
ванных материалах. 

В связи с данным выводом, целью 
работы стал анализ динамических из-
менений количества публикаций в 
поисковых системах Google Scholar и 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU с 
2005 по 2021 гг. по поисковому запросу 
«Цифровые технологии в образовании и 
обучении».

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU — это один из самых мас-
штабных в России информационно- 
аналитических порталов в области науки,  
технологии, медицины и образования, 
в котором доступны рефераты и/или 
полные тексты более 38 млн научных пу-
бликаций и патентов (информация взя-
та со страницы библиотеки). Бесплатная 
поисковая система Google Scholar позво-
ляет осуществлять поиск научных пу-
бликаций всех форматов и дисциплин. 
Эта система начала свою деятельность с 
ноября 2004 года и включает данные из 
большинства рецензируемых онлайн- 
журналов крупнейших научных изда-
тельств Европы и Америки. 

Для того чтобы оценить процесс ди-
намических изменений интереса со сто-
роны научной общественности к цифро-
вым технологиям, мы проанализировали 
существующие опубликованные первич-
ные исследования в вышеперечислен-
ных поисковых системах. В электронной 
научной библиотеке был осуществлен 
поиск научных публикаций по ключе-
вым словам и заголовкам «Цифровые 
технологии» с 2005 по 2022 гг. Показано, 
что в изданиях, входящих в базы данных 
WoS и Scopus, опубликована 31 работа, 
а в изданиях, входящих в РИНЦ, — 2289 
публикаций, а всего было опубликова-
но чуть менее 14000 публикаций. По-
иск осуществлялся в разделе тематики 
«Народное образование. Педагогика» 
(13533 работ) и вопросах использования 
цифровых технологий узкой направлен-
ности в разделе «Биология» — 14 работ. 
Интересно было также проследить дина-
мику изменений увеличения количества 
работ по годам.

Как мы видим на диаграмме (рис. 1), 
с 2016 года происходит значительный 
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рост числа работ, в которых рассматри-
ваются проблемы использования циф-
ровых технологий. С 2017 по 2018 гг. 
увеличение количества работ происхо-
дит почти в 5 раз, что, вероятно, связано 
с реализацией с 2016 года федерального 
проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в Российской Феде-
рации».

Интересно, что анализ публикаци-
онной активности с данными ключевы-
ми словами в неиндексируемых журна-
лах показывает значительный прирост 
публикаций самого разного вида (об-
щее число публикаций составило поч-
ти 14000). Кроме того, эти данные со-
поставляются с данными по поисковой 
системе Академия Google, в которой 
общее число работ с 2005 года по поис-
ковому запросу «Цифровые технологии 
в образовании и обучении» составля-
ет 16500 работ. Вероятно, что подобная 
разница в количестве публикаций в ре-
цензируемых и нерецензируемых из-

даниях связана с тем, что тема исполь-
зования цифровых технологий очень 
востребована реальными педагогами- 
практиками всех уровней образования 
(школы, дошкольное образование, на-
учные сотрудники), но неактуальна для 
академической науки.

Кроме того, значительное увеличе-
ние количества публикаций, связанных 
с цифровыми технологиями, наблю-
далось в 2020 году, когда большинство 
образовательных организаций прио-
становили очную академическую дея-
тельность и перешли на альтернатив-
ные способы обучения. Одним из них 
стал метод онлайн-обучения с исполь-
зованием различных цифровых плат-
форм и образовательных ресурсов. Так, 
например, были рекомендованы к при-
менению следующие электронные ре-
сурсы: KhanAcademy, онлайн-курсы по 
предметам школьной программы, раз-
мещенные на образовательной онлайн- 
платформе «Мобильное Электронное 

Рис . 1 . Количество публикаций по ключевым словам и заголовкам «Цифровые технологии» с 2000 по 2022 гг., 
входящих в РИНЦ
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Образование», образовательная онлайн- 
платформа «Облако знаний», инте-
рактивная платформа для мобильных 
устройств «Веримаг», образовательная 
онлайн-программа для преподавате-
лей, учеников и их родителей «ЯКласс» и 
многие другие [4]. Подробные рекомен-
дации представлены на портале сопро-
вождения развития профессиональных 
компетенций (режим доступа: https://
teachers-skills.ru/) — это среда, обеспе-
чивающая непрерывное профессио-
нальное развитие учителя [10]. 

Выводы. Вышеописанные данные 
проведенного исследования свидетель-
ствуют, что в настоящее время обще-
педагогические вопросы применения 
цифровых технологий в образователь-
ном процессе представлены в публи-
кационном пространстве достаточно 
широко, а вот узконаправленные, свя-
занные лишь с предметной деятель-

ностью, практически отсутствуют или 
имеются в небольшом количестве. Не-
сомненно, что применение цифровых 
технологий в учебно-предметной дея-
тельности вызывает не меньший инте-
рес для педагогов-практиков, поскольку 
учителя образовательных организаций 
ежедневно работают с цифровыми ин-
струментами, современным интерак-
тивным и мультимедийным оборудова-
нием.

Можно также сделать вывод, что 
проблемы использования цифровых 
технологий в образовании и обучении в 
первую очередь интересны для педагогов- 
практиков, но малоинтересны для них 
же с позиции научно-теоретического 
анализа. Кроме того, малочисленны и 
опубликованные работы по использо-
ванию цифровых технологий на уроках 
биологии. Данная тематика, конечно, 
чрезвычайно актуальна.
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Процесс управления качеством об-
разования переживает в настоящий 
момент очередной этап развития. Осо-
бенность этого этапа связана с внедре-
нием практик управления на основе 
образовательных данных [2]. Инициа-
тивами Федерального института оцен-
ки качества образования (ФИОКО) обо-

значен переход от констатирования 
аналитических данных и формальной 
отчетности к развивающему контролю 
качества, ресурсом которого является 
образовательная аналитика. Под обра-
зовательной аналитикой мы понимаем 
систематизированную вторичную ин-
формацию, сложившуюся в ходе обра-
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ботки первичных данных, полученных 
по тем или иным оценочным процеду-
рам. Чем актуальнее стратегия управле-
ния образовательной организацией, тем 
более отчетливо субъект управления 
формулирует запрос на образователь-
ную аналитику. Если говорить об обра-
зовательной аналитике как атрибуте 
управления образованием и показателе 
эффективности ВСОКО, то перед систе-
мой повышения квалификации встают 
две взаимодополняющие задачи:

- сформировать у слушателей по-
требность в образовательной аналитике 
как инструменте управления качеством 
образования;

- использовать образовательную 
аналитику для обновления программ 
повышения квалификации руководите-
лей образовательных организаций.

Взаимосогласованность указанных 
задач вытекает из Методики оценки 
механизмов управления качеством об-
разования (далее — Методика), реали-
зуемой в субъектах Российской Феде-
рации [3]. 

К наиболее значимым аспектам, при-
нимаемым в расчет при обновлении 
программ повышения квалификации, 
закономерно отнесены вопросы обеспе-
чения функционирования ВСОКО. Мето-
дика выдвигает здесь ряд требований:

- показать наличие системы оцен-
ки предметных и метапредметных об-
разовательных результатов на уровне 
региона;

- проработать дифференциро-
ванную оценку достижений базового 
и высокого уровней образовательных 
результатов на уровне региональных 
практик;

- распространить требование объ-
ективности оценки на школьную успе-
ваемость, на олимпиады регионального 
и муниципального уровней;

- кластеризировать школы при 
анализе динамики качества общего об-

разования на основаниях, отличных от 
формальной принадлежности к месту 
деятельности;

- сделать организацию и содержа-
ние информационно-просветительской 
работы с родителями неотъемлемой ча-
стью управления качеством;

- возобновить систему методиче-
ской работы на региональном и муни-
ципальном уровнях;

- усилить требования к дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию педагогов [4]. 

Методика вводит и понятие «неэф-
фективные критерии», за которые реги-
онам начисляются «штрафные баллы». 
В состав этих критериев входят: 

- использование показателя «сред-
ний балл» для суждений о качестве об-
разования;

- использование показателей, 
построенных на принципе охвата без 
внимания к процессуальной стороне 
вопроса;

- использование данных школь-
ных отметок без их корреляции с ре-
зультатами внешних оценок.

Очевидно, что направляемые  
в ФИОКО аналитические материалы 
регионов формируются с учетом кон-
кретных практик управления каче-
ством образования муниципального и 
институционального уровней. Чтобы 
региональный пакет аналитических 
материалов был конкурентоспособен в 
мониторинге ФИОКО, на него должны 
поработать и муниципальные управ-
ленцы, и руководители образователь-
ных организаций. И понятно, что без 
ориентации дополнительного профес-
сионального образования на аналити-
ческие компетенции управленцев и пе-
дагогов здесь не обойтись. 

В Институте развития образования 
Республики Татарстан проблемы подго-
товки работников образования к управ-
лению качеством образования на основе 
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данных решаются комплексно. Один из 
примеров того, как фокус внимания на-
целен на образовательную аналитику в 
содержании обучения руководящих и пе-
дагогических работников общеобразова-
тельных организаций, можно увидеть в 
процессе обучения по программе «Разви-
тие и совершенствование компетенций 
учителя как эффективный механизм по-
вышения качества образования» (авторы: 
Хамитов Р.Г., Сагеева Г.Х., Идрисов И.Р., 
Атагунов В.И., Ахметшина Р.М., Муси-
нова О.Ю.), в рамках которой в 2021 году 
обучились более 500 слушателей (более 
500 проходят обучение в настоящее вре-
мя). Целевую аудиторию программы 
составляют школьные педагогические 
команды — управленцы и учителя, моти-
вированные на изменение механизмов 
управления качеством образования.

Программа построена таким обра-
зом, что сначала ее слушатели осваи-
вают новые подходы к пониманию ка-
чества образования и погружаются в 
проблематику интеграции предметных, 
метапредметных и личностных резуль-
татов, особенностей их формирования 
и оценки, а затем приступают к группо-
вой практической работе по получению 
и обработке образовательных данных. 
Образовательный процесс организуется 
в логике решения кейсов, ситуационных 
заданий, деловых и ролевых игр, погру-
жения в профессиональную деятель-
ность, моделирования профессиональ-
ной деятельности в учебном процессе. 

Образовательной аналитике в ре-
ализуемой программе отводится зна-
чительная часть учебных занятий. 
Например, тренинг по развитию и со-
вершенствованию компетенции «Пла-
нирование профессиональной дея-
тельности» предусматривает освоение 
слушателями таких аналитических 
методов, как принцип Парето, метод 
SWOT-анализа, матрица Эйзенхауэра. 
диаграмма Гранта и др.

Принципиальным моментом разви-
тия у слушателей культуры работы с об-
разовательными данными является изу- 
чение ими функциональных цифровых 
сервисов. Такого рода сервисы позици-
онируются преподавателями програм-
мы как ресурс получения многомерной 
учебной аналитики, охватывающей 
требования ФГОС общего образования 
к планируемым результатам освоения 
основных общеобразовательных про-
грамм. Это позволяет слушателям отно-
ситься к цифровым технологиям как ре-
сурсу повышения качества образования 
и осваивать дидактические принципы 
образовательного процесса в цифровой 
образовательной среде. Непосредствен-
но учителям и руководящим работни-
кам школ, осваивающим программу, 
подобного рода содержательные эле-
менты помогают сориентироваться в 
правовых аспектах информационной 
безопасности и актуализировать пред-
ставление об основных средствах ин-
формационного воздействия на участ-
ников образовательных отношений. 

Уже на этапе разработки програм-
мы были проанализированы дефи-
циты участников школьных команд 
в обеспечении функционирования  
ВСОКО [1]. С учетом выявленных дефи-
цитов и, главным образом, исходя из 
понимания роли ВСОКО в управлении 
на основе данных в программе были 
запланированы занятия по различе-
нию нормативно отнесенного и кон-
текстно-компетентностного подходов 
к структурированию данных, расши-
рению представления о федеральных 
и региональных информационных си-
стемах данных, планированию вну-
тришкольных мониторингов как кана-
ла данных. И педагогов, и руководящих 
работников знакомили с приемами об-
работки первичных данных для получе-
ния аналитической информации. Была 
представлена базовая модель ВСОКО 
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и охарактеризованы внутриорганиза-
ционные стандарты образовательной 
аналитики. Отдельное внимание было 
уделено структуре отчета о самообсле-
довании как главному аналитическому 
документу ВСОКО. Соответствующие 
занятия прошли в канун размещения 
отчетов о самообследовании на офици-
альных сайтах школ, что позволило ор-
ганизаторам программы использовать 
размещенные отчеты как «живой» кейс 
для отработки актуальных подходов к 
самообследованию. 

Общий концепт образовательной 
аналитики, заложенный в программу, 
получил в ходе локальной экспертизы 
отчетов о самообследовании содержа-
тельное расширение. Выявленные в 
ходе экспертизы издержки структури-
рования отчетов о самообследовании, 
подачи в них информации о содержании 
и условиях образовательной деятельно-
сти, мероприятиях воспитательной на-
правленности и др. стали основанием 
для планирования работы со слушате-
лями в межкурсовой период.

Решение организаторов ввести в 
программу подготовки слушателей ме-
тод «живого кейса» логично дополнил 
базовый концепт образовательной ана-
литики, который ранее мы обозначили 
как взаимосогласованность двух задач 
повышения квалификации. 

Несмотря на то что одна программа 
завершена (другая находится в процес-
се реализации, и ее отсроченные эф-
фекты будут обнаруживать себя на про-
тяжении следующего учебного года), 
уже сейчас можно говорить о новой 
тенденции в подготовке школьных ко-
манд. Суть этой тенденции заключается 
в применении на курсах дополнитель-
ного профессионального образования 
образовательной технологии «перевер-

нутый класс». В школах эта технология 
активно используется. Содержание ее 
связано с таким методическим подхо-
дом, когда ученики осваивают учебную 
информацию дома, а на уроке закре-
пляют ее в интерактивной групповой 
работе, дискуссиях или мини-проектах. 
Для системы же повышения квалифика-
ции эта технология может применяться 
следующим образом: предметом рабо-
ты со слушателями в ходе учебного за-
нятия может стать проанализирован-
ный ими имеющийся педагогический 
или административный опыт, причем 
проанализированный по критериям, 
заданным преподавателями и экспер-
тами. При должной подготовительной 
работе и грамотном запросе преподава-
телей программ повышения квалифи-
кации на результаты профессиональной 
рефлексии и последующем построении 
занятия вокруг «живых» кейсов можно 
будет выводить часть объема программ 
повышения квалификации в такую са-
мостажировку. Это не только сэкономит 
время слушателей, но и придаст их об-
учению искомый практико-ориентиро-
ванный характер. 

Вопросы образовательной аналити-
ки, как никакие другие, делают целесоо-
бразным перенос учебных активностей 
из зоны преподавательского академиз-
ма в зону должностного прагматизма 
каждого из слушателей программ по-
вышения квалификации. Однако опыт 
развития аналитических компетенций 
работников образования, представлен-
ный в настоящей статье, открыт для 
тиражирования. Дальнейшую реали-
зацию обозначенных нами тенденций 
мы связываем с утверждением тренда 
«больших данных» как в инициативах 
ФИОКО, так и в политике Республики 
Татарстан по вопросам образования.
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В настоящее время при проектиро-
вании и реализации образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования (СПО) необходимо 
учитывать нововведения в области 
государственной регламентации об-
разовательной деятельности. При-
казом Министерства просвещения 
Российской Федерации утверждены 
показатели для целей государственной 
аккредитации, осуществления аккре-
дитационного мониторинга и феде-
рального контроля (надзора) в сфере 
образования [2].

Анализ перечня аккредитационных 
показателей, каждый из которых имеет 
свой удельный вес в баллах, позволяет 
условно разделить их:

- на показатели объективной (пря-
мой) оценки (например, доля работни-
ков, имеющих стаж работы по профилю 
реализуемой образовательной програм-
мы; доля обучающихся, выполнивших 
70 % и более заданий диагностической 
работы, и т. п.);

- показатели субъективной (кос-
венной) оценки (наличие электронной 
информационно-образовательной сре-

© Митрофанова Э.П., Веприкова Е.Н., 2022
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ды, внутренней системы оценки каче-
ства образования).

Образовательная деятельность по 
реализации образовательных программ 
СПО должна соответствовать установ-
ленной совокупности обязательных 
требований (аккредитационным пока-
зателям), что предполагает целенаправ-
ленное развитие образовательной сре-
ды организации.

Очевидно, что порядок формирова-
ния и функционирования электронной 
информационно-образовательной сре-
ды (ЭИОС), внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО) опреде-
ляются образовательной организацией 
самостоятельно и закрепляются в соот-
ветствующих регламентах (локальных 
актах). Данные направления образова-
тельной деятельности взаимосвязаны, 
поскольку организация образователь-
ного процесса в профессиональном об-
разовании включает решение задач по 
эффективной реализации портфеля за-
казов в соответствии с установленными 
целями, осмыслению и использованию 
различных инструментов для выполне-
ния современных требований к каче-
ству обучения и воспитания [3].  

В соответствии с положениями ста-
тьи 16 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (да-
лее — Закон об образовании), с учетом 
изменений, вступающих в действие с 
01.01.2023, электронная информаци-
онно-образовательная среда должна 
обеспечивать освоение обучающимися 
образовательных программ в полном 
объеме независимо от места их нахож-
дения и включать в себя:

- электронные информационные и 
образовательные ресурсы, содержащие 
электронные учебно-методические ма-
териалы;

- совокупность информационных, 
телекоммуникационных технологий и со-
ответствующих им технических средств;

- информационные системы [1].  
Для уменьшения уровня субъектив-

ности экспертной оценки целесообраз-
но детально описать ЭИОС организации, 
определив цели и задачи, специфику со-
держания деятельности, организацион-
ные методы и средства реализации по 
каждой группе субъектов образователь-
ного процесса. 

Цель формирования и функцио-
нирования ЭИОС, определяемая как 
создание на основе современных ин-
формационных технологий единого 
образовательного пространства орга-
низации, предполагает решение ряда 
функциональных задач:

- информационно-справочное со-
провождение образовательного процес-
са (доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин, практик, к кон-
тенту электронных информационно- 
образовательных ресурсов, указанным 
в рабочих программах, рассылка акту-
альных сообщений в расписании заня-
тий и т. п.);

- предоставление доступа обуча-
ющимся и педагогам к электронным 
информационным и образовательным 
ресурсам (электронным библиотечным, 
справочно-правовым системам);

- организация электронного обу-
чения, обеспечивающего синхронное и 
асинхронное взаимодействие участни-
ков образовательного процесса, в том 
числе с применением дистанционных 
образовательных технологий;

- обеспечение индивидуализации 
образовательной траектории обучаю-
щихся, в том числе реализации инди-
видуальных учебных планов; формиро-
вание и сопровождение электронного 
портфолио обучающихся;

- формирование информацион-
ной среды системы дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе для поддержки профессиональ-
ного развития педагогов;
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- обеспечение механизмов и про-
цедур мониторинга качества образова-
тельного процесса (фиксирование хода 
учебного процесса, результатов проме-
жуточных аттестаций и результатов ос-
воения основной образовательной про-
граммы).

В таблице в качестве примера пред-
ставлены средства реализации элек-
тронного обучения в профессиональ-
ной образовательной организации. 
В конкретном колледже или техникуме 
для указанных задач ЭИОС набор про-
граммного обеспечения и технических 
средств может иметь свою специфику. 

Анализ работ по проблемам каче-
ства профессионального образования 
[4, 5, 6, 7] позволяет выделить основные 
его компоненты:

- качество целей (требования 
ФГОС, работодателей, обучающихся);

- качество условий, в том числе 
материально-технических, финансо-
вых, кадровых, информационных и др.;

- качество образовательных про-
цессов (обучение, воспитание, методи-
ка, управление);

- качество результатов, в т. ч. те-
кущая успеваемость, результативность 
промежуточной и итоговой аттестации, 
востребованность выпускников.

Статьей 28 Закона об образовании 
к компетенции образовательной орга-
низации отнесено проведение самооб-
следования, обеспечение функциони-
рования внутренней системы оценки 
качества образования. Цель формиро-
вания ВСОКО в организации, с учетом 
зафиксированной в Законе об образова-
нии характеристики качества образова-
ния, может быть определена как оценка 
соответствия образовательной деятель-
ности требованиям ФГОС, потребно-
стям обучающихся и работодателей, в 
том числе степень достижения плани-
руемых результатов по реализуемым 
образовательным программам.

На основе выявленных компонентов 
качества среднего профессионального 
образования и общей цели функциони-
рования ВСОКО определяются основные 
объекты анализа и соответствующие им 
формы, методы контроля и оценки: 

- образовательные программы 
СПО (экспертная оценка структурных 
компонентов на соответствие утверж-
денным параметрам качества);

- условия реализации образова-
тельных программ СПО (анализ кадро-
вых, финансовых, материально-техни-
ческих, информационных ресурсов на 
соответствие требованиям норматив-
ных документов); 

- организация образовательного 
процесса (анализ эффективности ор-
ганизации и проведения учебных за-
нятий и практики, самостоятельной 
работы обучающихся, учебного проек-
тирования, внеурочной деятельности 
и воспитательной работы; выполнения 
учебных планов и программ, качества 
и своевременности разработки и сдачи 
планирующей, учётной и отчётной до-
кументации и т. п.); 

- результаты освоения образо-
вательных программ СПО — общих и 
профессиональных компетенций, ре-
зультатов воспитания (мониторин-
говые исследования уровня освоения 
дисциплин, профессиональных моду-
лей, накопительной системы оценки 
индивидуальных образовательных до-
стижений, личностного развития обу-
чающихся).

При определении качества про-
фессиональных образовательных про-
грамм целесообразно использовать ме-
тод экспертных оценок применительно 
к структурным компонентам образова-
тельной программы. Для этого разраба-
тываются показатели, соответствующие 
требованиям нормативно-правовых 
и методических документов к форми-
рованию компонентов образователь-
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ной программы, значения показателей 
определяются в процессе экспертизы 
фактических учебно-методических ма-
териалов. Например, для рабочих про-
грамм по профессиональным модулям 
могут быть предложены следующие по-
казатели:

- структура рабочей программы 
соответствует макету, утвержденно-
му локальным актом образовательной 
организации, в котором отражены ос-
новные характеристики образования 
(объем, содержание, планируемые ре-
зультаты); организационно-педагоги-
ческие условия; формы аттестации;

- наименование профессиональ-
ного модуля, общий объем учебной на-
грузки, форма промежуточной аттеста-
ции соответствуют учебному плану;

- планируемые результаты: зна-
ния, умения, практический опыт, общие 
и профессиональные компетенции со-
ответствуют требованиям ФГОС СПО;

- показатели оценки всех про-
фессиональных и общих компетенций 
в рамках соответствующего вида про-
фессиональной деятельности определе-
ны;

- планируемые результаты соотне-
сены с результатами воспитания;

- объемы учебной нагрузки опре-
делены по учебным занятиям во вза-
имодействии с преподавателем, в том 
числе на лабораторно-практические 
занятия (включая практическую под-
готовку), текущий контроль и проме-
жуточную аттестацию; внеаудиторную 
самостоятельную работу;

Таблица 
Средства реализации электронного обучения  

в профессиональной образовательной организации

Задачи ЭИОС Пример комплектования средств реализации 
Организация образователь-
ной деятельности с приме-
нением информационных 
технологий, технических 
средств, а также информа- 
ционно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих 
передачу и обработку инфор-
мации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических 
работников 

- Информационно-коммуникационные технологии уни-
версального назначения (работа в офисных программах, 
графических редакторах, с интернет-браузерами, сред-
ствами организации телекоммуникации; решение про-
блем информационной безопасности и т. д.).
- Технологии обучения, предполагающие использование 
информационно-коммуникационных технологий или 
основанные на них (виртуальные лабораторные практи-
кумы, электронные тренажеры, геймификация и т. д.).
- Производственные технологии (в том числе цифро-
вые), обеспечивающие формирование у обучающихся 
необходимых знаний, умений, практического опыта, 
компетенций (искусственный интеллект и робототех-
ника, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, 
CRM-системы, аддитивные 3D-технологии, интернет 
вещей (IoT) и т. д.).

Организация образователь-
ной деятельности с примене-
нием дистанционных образо-
вательных технологий

Системы электронной поддержки образовательного про-
цесса и дистанционного обучения:  
- система управления обучением / платформа электрон-
ного обучения Moodle (Stepik, ЯКласс, GoogleКласс); 
- программы для организации аудио- и видеоконферен-
ций Zoom, Skype;  
- платформа для проведения онлайн-занятий и совмест-
ной работы Microsoft Teams;  
- платформы для совместной работы над проектами 
GoogleДокументы, Яндекс.Диск, Trello и др.
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- содержание междисциплинар-
ных курсов, виды работ учебной и про-
изводственной практик направлены на 
формирование установленных образо-
вательных результатов;

- в организационно-педагогиче-
ских условиях указаны: перечень учеб-
ного оборудования для выполнения 
всех лабораторно-практических заня-
тий; перечень рекомендуемой основ-
ной и дополнительной литературы, год 
издания которой не превышает 5 лет;

- формы и методы контроля и 
оценки указаны по всем образователь-
ным результатам.

Функционирование ВСОКО в орга-
низации должно обеспечивать не толь-
ко систематический контроль и оценку 
эффективности реализации профессио-
нальных образовательных программ, но 
и оперативное устранение недостатков 
в работе, оказание конкретной помощи 
педагогическим работникам в совер-
шенствовании учебно-воспитательного 
процесса. Для определения успешности 
функционирования ВСОКО могут быть 
использованы следующие количествен-
ные показатели контрольно-оценочных 
процедур основных образовательных 
процессов:

- управление (количество утверж-
денных/реализованных планов кон-
троля образовательного процесса по 
направлениям деятельности, количе-
ство запланированных/реализованных 
выступлений (анализов) по проблемам 
ВСОКО в работе коллегиальных органов 
управления организации);

- методическая работа (доля об-
разовательных программ СПО, по ко-
торым сформированы электронные 
учебно-методические комплексы; ко-
личество аналитических справок по 
результатам проверки учебно-методи-
ческого обеспечения учебных занятий, 

практики, самостоятельной работы; от-
четов по результатам мониторинговых 
исследований результативности обуче-
ния);

- обучение (количество анализов 
посещенных членами администрации 
учебных занятий, отчетов проверок ор-
ганизации производственной практи-
ки, аналитических справок по резуль-
татам проверки заполнения журналов 
учета учебной нагрузки);

- воспитание (количество ана-
лизов посещенных членами админи-
страции классных часов, аналитиче-
ских отчетов по результатам проверки 
«портфолио» индивидуальных дости-
жений, мониторинговых исследований 
личностного развития обучающихся).

Таким образом, аккредитационные 
показатели становятся своеобразным 
стимулом развития образовательной 
среды организации. В первую очередь 
предполагается обновление норматив-
ного и организационно-методического 
обеспечения проектирования и реали-
зации образовательных программ СПО, 
в том числе локальных актов, регламен-
тирующих:

- порядок разработки, актуализа-
ции и утверждения образовательных 
программ СПО; 

- алгоритмы формирования и 
функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды 
и внутренней системы оценки качества 
образования;

- систему оценки компетенций и 
результатов воспитания в процессе те-
кущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся; 

- организацию государственной 
итоговой аттестации; 

- правила самообследования об-
разовательной деятельности организа-
ции.
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Аннотация. В статье обосновывается значимость формирования цифровой компетент-
ности дизайнеров в условиях цифровизации образования. Описан опыт ГБОУ ВО «Амурский 
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компетентности в решении профессиональных задач дизайн-деятельности средствами ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информационные и коммуникационные 
технологий, цифровая компетентность дизайнера, практико-ориентированные лаборатории

Olga S. Shkil
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia

Practice-oriented Laboratories on Computer Design in the Formation 
of Digital Competence of Future Designers

Annotation. The article substantiates the importance of forming designers’ digital competence 
in the conditions of digitalization of education. The experience of Amur State University in train-
ing designers of various profiles to solve professional problems by means of information and com-
munication technologies on the example of the organization of special practice-oriented labora-
tories on computer design and modeling of design objects, equipped with computer technology is 
described. The list of special software products, which are used in design activities, is established. 
Examples are given of the topics of course and diploma design projects of a conceptual nature 
providing for the solution of design problems by means of information and communication tech-
nologies. A reasonable conclusion about the need for future designers to master a high level of 
formation of digital competence in solving professional problems of design activity by means of 
information and communication technologies is made.

Keywords: digital educational environment, information and communication technologies, dig-
ital competence of the designer, practice-oriented laboratories

© Шкиль О.С., 2022



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 1, 2022                                         

35

Важным условием подготовки вы-
сококвалифицированных профессио-
нальных кадров для инновационной 
экономики выступает активный про-
цесс цифровизации, происходящий в 
системе современного профессиональ-
ного образования. Профессиональная 
подготовка кадров осуществляется в 
целенаправленно созданной специаль-
ной образовательной среде, качествен-
ная организация которой мотивирует 
стремление обучающихся к изучению 
основ и ценностей будущей профессии, 
познавательную активность и совмест-
ное взаимодействие студентов и пре-
подавателей в получении новых зна-
ний, умений, навыков, компетенций, 
потребность в развитии логического 
мышления, индивидуальных личност-
ных траекторий, опосредованных свя-
зью не только с будущей профессио-
нальной деятельностью, но и культурой 
и окружающим миром в целом.

В современной педагогике высшей 
школы наблюдается тенденция прове-
дения исследований по формированию 
профессиональной компетентности 
будущих дизайнеров с позиций реали-
зации требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов высшего образования (ФГОС ВО)  
нового поколения. Э.В. Михайлова, 
О.П. Андреева анализируют особенно-
сти формирования профессиональной 
компетентности дизайнеров с точки 
зрения компетентностного подхода, от-
мечая его важным условием подготовки 
кадров высокого уровня [5]. Е.В. Гадзина 
рассматривает процесс формирования 
профессиональной компетентности ди-
зайнера на основе интеграции обуче-
ния мастерству и развития творческой 
индивидуальности личности [2]. В.В. Го-
рянский обозначает пути решения 
проблемы формирования профессио-
нальной компетентности бакалавров 
дизайна в процессе изучения художе-

ственно-графических дисциплин [3]. 
И.В. Алексеева, В.И. Паллотта конста-
тируют, что средством формирования 
профессиональной компетентности ди-
зайнера выступает развитие проектно-
го мышления [1].

В нашем исследовании мы рассма-
триваем значимость и особенности 
формирования цифровой компетент-
ности будущих дизайнеров с позиций 
средового подхода к профессиональ-
ной подготовке кадров в условиях циф-
ровизации экономики, в том числе и 
образования. В этом направлении на-
учный интерес представляют работы 
М.С. Чвала, Т.Ю. Китаевской, И.Н. Перу-
новской.

М.С. Чвала в своих работах подчер-
кивает влияние образовательной сре-
ды вуза, максимально приближенной к 
условиям будущей профессиональной 
деятельности, на свободное развитие 
творческих способностей студентов. 
Также она анализирует информаци-
онную компетентность графических 
дизайнеров и предлагает способы по-
вышения уровня ее сформированности 
посредством компьютерных программ: 
текстовых и графических редакторов, 
цифровой аудио- и видеоинформации, 
издательских систем [6].

Т.Ю. Китаевская, И.Н. Перуновская 
поднимают проблему необходимости 
формирования информационных ком-
петенций в дизайн-проектировании с 
учетом реализации профильно ориен-
тированного подхода к обучению, спо-
собствующего развитию навыков созда-
ния инновационных проектов [4].

Цифровая образовательная среда 
профессиональной подготовки дизай-
неров предусматривает наличие в обра-
зовательных учреждениях современных 
информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), использование 
которых является не только одним из 
условий реализации образовательных 
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программ, установленных требовани-
ями ФГОС ВО 3++, но и инструмента-
ми решения профессиональных задач, 
подготовка к которым осуществляется 
на протяжении всего образовательного 
процесса.

Цифровая компетентность будущих 
специалистов, в том числе и дизайнеров, 
особенно востребована реализующи-
мися приоритетными направлениями 
региональной экономики. Например, 
в Амурской области необходимы ди-
зайнеры с развитыми цифровыми на-
выками в сфере проектирования таких 
инвестиционных объектов, как тамо-
женно-логистический терминал пун-
кта пропуска, жилой микрорайон для 
работников космодрома «Восточный» 
в г. Свободный, гостиничный комплекс 
и многофункциональный спортивно- 
культурный комплекс в г. Благовещен-
ске в рамках реализации приоритетных 
проектов Амурской области и др. Цифро-
вая грамотность специалиста в области 
дизайна характеризуется формировани-
ем цифровых навыков, а именно способ-
ностями проектирования предметно- 
пространственной среды и всех ее ком-
понентов целым арсеналом цифрового 
инструментария и ИКТ. Поэтому буду-
щему дизайнеру очень важно овладеть 
профессиональными проектными циф-
ровыми знаниями, умениями и навыка-
ми с целью их использования в профес-
сиональной деятельности.

В Амурском государственном уни-
верситете (АмГУ) накоплен значитель-
ный опыт по подготовке дизайнеров 
различных профилей (дизайн среды, 
дизайн интерьеров, графический ди-
зайн, дизайн костюма и др.), способных 
осуществлять проектирование сложных 
объектов предметно-пространственной 
среды средствами ИКТ. Для реализации 
требований государственных стандар-
тов, касающихся цифровизации совре-
менного образования, в АмГУ созданы 

специальные практико-ориентирован-
ные лаборатории по компьютерному 
проектированию и моделированию ди-
зайн-объектов, оснащенные компью-
терной техникой и специальными 
программными продуктами: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Adobe InDesign, ArchiCAD, 3ds Max, Ком-
пас 3d, AutoCAD, технологии мультиме-
диа, визуализации и анимации и др. 

Обучение в данных лабораториях 
носит проблемно-тематическую на-
правленность, которая характеризует-
ся разработкой будущими выпускника-
ми под руководством преподавателей 
вуза курсовых и дипломных проектов 
концептуального характера по заказу 
реальных потребителей. Выбор тема-
тики курсовых и дипломных проектов 
определяется различными аспектами 
жизнедеятельности человека. Кроме 
того, в ходе реализации учебного про-
цесса в течение семестра студентам 
предоставляется возможность решения 
проектной проблемы средствами ИКТ в 
установленные заказчиком сроки. По-
мимо этого, при проектировании объ-
ектов предметно-пространственной 
среды студентами осуществляется со-
ставление исследовательского брифа, 
при котором происходит знакомство 
обучающихся с разнообразными по-
требностями и интересами заказчиков 
(социальными, культурными, техноло-
гическими, экологическими и другими 
предпочтениями потребителей). Их не-
обходимо учитывать при выполнении 
проектных задач, многоаспектность 
которых предусматривает использова-
ние студентами теоретических знаний, 
умений и навыков, приобретенных в 
процессе их профессиональной подго-
товки.

Примеры тематики курсовых и ди-
пломных проектов по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн представ-
лены в таблице 1.
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В результате студенты получают 
теоретические знания в области циф-
ровых технологий, умения и навыки 
применения ИКТ в решении специфи-
ческих профессиональных задач ди-
зайн-деятельности, что в свою очередь 
способствует формированию професси-
ональных информационных, коммуни-
кационных и проектных компетенций, 
предусмотренных не только государ-
ственными образовательными стандар-
тами нового поколения, но и запросами 
бизнес-структур в сфере дизайна. Такая 

организация учебной работы обеспечи-
вает раскрытие творческих способно-
стей и личностных возможностей буду-
щего специалиста дизайна. 

Таким образом, важным фактором, 
определяющим профессиональную 
компетентность будущих специали-
стов дизайна в условиях цифровизации 
всех сфер экономики, является уровень 
сформированности их информацион-
ных и коммуникационных компетен-
ций в решении профессиональных задач  
дизайн-деятельности средствами ИКТ.
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Таблица 1
Примеры тематики курсовых и дипломных проектов 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль  
подготовки

Тематика проекта
Используемые средства 

ИКТ

Графический 
дизайн

Визуальное и мультимедийное сопрово-
ждение выставочного зала ракетно- 
космической техники АмГУ

Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CorelDraw, Adobe 
InDesign, технологии мульти-
медиа, визуализации и ани-
мации, Интернет, Instagram

Разработка фирменного стиля и инста-
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кукол
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Adobe Photoshop, Adobe 
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Формирование коммуникативной среды  
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Дизайн  
интерьера

Разработка интерьеров центра социаль-
ной реабилитации и адаптации, г. Благо-
вещенск

Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CorelDraw, Adobe 
InDesign, ArchiCAD, 3ds Max, 
Компас 3D, AutoCAD, техно-
логии мультимедиа, визуали-
зации и анимации, Интернет

Разработка интерьеров дома отдыха 
«НЕФРИТ» в Амурской области

Разработка интерьеров стоматологиче-
ской клиники, г. Благовещенск
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Семья как социально-культурный институт.  
Разработка форм семейного досуга:  

основные положения методической разработки учебного занятия  
по учебной дисциплине «Социально-культурная деятельность»

Аннотация. Методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине «Социаль-
но-культурная деятельность» подготовлена для педагогов с целью изучения в рамках учебного 
процесса теоретических положений о семье как социально-культурном институте и о видах 
организации семейного досуга. Занятие предполагает подготовительный этап, студенты зара-
нее готовят презентации о проведении досуга в своих семьях. Ценность данной методической 
разработки заключается в том, что материалы урока могут быть использованы не только пре-
подавателями социально-культурной деятельности, но и специалистами учреждений культуры. 

Ключевые слова: феномен семьи в современном контексте, социально-культурная деятель-
ность, семейный досуг, комбинированный тип урока
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Family as a Sociocultural Institution.  
Development of the Family Leisure Forms:  

the Main Provisions of the Methodical Development of the Training 
Session on the Academic Discipline. Sociocultural Activity

Abstract. The methodical development of the educational discipline «Sociocultural activity» is 
prepared for teachers in order to study the theoretical provisions about the family as a sociocultural 
institute within the framework of the educational process and about the types of organization of 
family leisure. The lesson involves a preparatory stage, students prepare in advance presentations 
on leisure activities in their families. The value of this methodical development lies in the fact 
that the materials of the lesson can be used not only by teachers of social and cultural activities, 
but also by specialists of cultural institutions.

Keywords: family phenomenon in the modern context, sociocultural activity, family leisure, 
combined type of lesson

Введение
В современный период истории 

огромное значение имеет изучение гу-
манитарных наук, поскольку гумани-
тарное знание развивает гуманитарные 
компетенции у человека. Общеизвест-

но, что гуманитарные науки предна-
значены для выполнения важнейшей 
функции — формирования ценностного 
отношения человека к миру. Одним из 
узловых предметов гуманитарной на-
правленности, формирующих soft skills 
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компетенции, является учебная дисци-
плина «Социально-культурная деятель-
ность». Специальный блок дисциплины 
содержит теоретическую часть и прак-
тическую подготовку студента.

Перед педагогом стоит задача в рам-
ках изучения дисциплины «Социаль-
но-культурная деятельность» (СКД) ор-
ганизовать обучающий процесс, в ходе 
которого студенты могли бы углубить 
и расширить теоретические знания в 
области социально-культурной дея-
тельности. Разнообразные проблемные 
темы, связанные с государственным 
регулированием развития социально- 
культурной сферы, ее некоммерче-
ской направленностью, творчеством, 
профессиональными компетенциями 
специалистов — организаторов куль-
турно-досуговой деятельности и т. п., 
должны стать предметом групповых 
дискуссий, круглых столов, семинаров и 
конференций, в которых могут прини-
мать участие как преподаватели, так и 
студенты.

В практике преподавания важное 
место занимает комбинированный тип 
урока, который строится на совокупно-
сти звеньев процесса обучения. Пред-
ставленная методическая разработка 
построена именно на использовании 
данной модели урока. 

Цели занятия носят образователь-
ный, развивающий и воспитательный 
характер, предусматривают не только 
формирование навыков проектного, ло-
гического, аналитического, критическо-
го мышления, понимание содержания 
различных терминов и понятий соци-
ально-гуманитарной направленности, 
но и умение устанавливать причинно- 
следственные связи в сфере семейно- 
брачных отношений и т.п. 

В рамках урока предусматривается оз-
накомление студентов с фундаменталь-
ными причинами кризиса современной 

семьи, развитие умений отстаивать ар-
гументацию доводов и фактов, а также 
вести дискуссии на актуальные темы 
процессов трансформации семейно- 
брачных отношений в России и в мире 
в целом. Кроме названных, перед педа-
гогами стоят задачи нравственного вос-
питания молодежи и общечеловеческих 
правил и норм регулирования отноше-
ний в семье.

Тип занятия: комбинированный. 
Тема занятия: «Семья как социо-

культурный институт. Разработка форм 
проведения семейного досуга». 

Известный русский философ Иван 
Ильин отмечал, что семья — это форма 
человеческой духовной интеграции. Фе-
номен семьи рассматривали философы, 
социологи, психологи и педагоги. Важ-
ная роль в этом вопросе принадлежит 
специалистам социокультурной сферы. 
Большой вклад в раскрытие проблем 
семейного воспитания, педагогической 
ценности досуга и особенностей семей-
ного досуга внесли отечественные ис-
следователи М.А. Ариарский, А.Ф. Во-
ловик, Т.Г. Киселева, В.Е. Новаторов, 
Ю.А. Стрельцов, Н.Ф. Максютин. В Татар-
стане исследованиями вопросов семьи 
занимается Центр семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан. 

Современная семья, как мы видим 
при изучении истории, существует уже 
в течение многих столетий, являясь 
устойчивой социальной общностью. Се-
мья является важным структурным эле-
ментом функционирования обществен-
ной системы. Тем не менее современная 
семья переживает длительный кризис. 
С одной стороны, мы видим, что идет 
поиск новых моделей семьи, которые 
бы соответствовали содержанию про-
цессов изменения современной жизни. 
С другой стороны, мы наблюдаем боль-
шое количество семейных разводов, и 
это тенденция мировая.
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Как известно, в историческом про-
шлом формирования семейно-брачных 
отношений преобладали классические 
модели взаимоотношений мужа и жены, 
где они рассматривались в роли отца и 
матери соответственно. Преобладаю-
щая роль в семье однозначно отводи-
лась мужчине, считалось, что он, глава 
клана, знает, что лучше для всех членов 
семьи, а женщина являлась хранитель-
ницей домашнего очага.

Актуализация. Занятие начинается 
с просмотра фильма о семейных ценно-
стях. 

Сегодня в результате массового вов-
лечения женщин в производственную 
деятельность, роста их образования 
получила развитие идея равноправия 
мужчин и женщин. В настоящее время 
необходимо длительное время учиться, 
строить карьеру, что привело к увеличе-
нию возраста вступления в брак. И это 
тоже общемировая тенденция. Поэтому 
вопрос о подготовке молодежи к семей-
ной жизни является чрезвычайно акту-
альным. 

Обратимся к изучению функций се-
мьи. Современные типы семей подраз-
деляются по разным критериям — типу 
семейных отношений (патриархальная, 
детоцентристкая, супружеская), разме-
щению семьи, структуре власти, коли-
честву детей, семейному стажу.

Закрепление материала. Обра-
тимся к результатам социологического 
опроса студентов по оценке ими эффек-
тивности различных видов семейного 
досуга. Как видим из результатов анке-
тирования, у 43 % студентов из числа ре-
спондентов — полная семья, более 70 % 
опрошенных предпочитают проводить 
досуг дома. Самой популярной формой 
досуговых занятий являются общение с 
друзьями и близкими людьми.

На занятии по данной тематике при-
меняются различные приемы активиза-

ции деятельности и вовлечение студен-
тов в активные обсуждение.

Среди факторов, влияющих на про-
ведение досуга в семьях, можно назвать 
следующие: условия труда, социальная 
инфраструктура, материально-техни-
ческая база учреждений культуры, уро-
вень дохода. 

Современные виды домашнего до-
суга многообразны: от творческих за-
нятий декоративно-прикладными ви-
дами искусства, игровой деятельности, 
коллекционирования, совместного 
просмотра домашнего видео до про-
ведения семейных праздников. Среди 
видов внедомашнего семейного форма-
та отмечены рекреативный, с выездом 
на дачу, семейный туризм, культурно- 
зрелищный с посещением театров, му-
зеев, концертов, а также спортивно- 
оздоровительный. 

Респонденты отметили, что иннова-
ционными формами семейного досуга 
сегодня являются:

- виртуальные экскурсии, спектак-
ли;

- игровые и образовательные фо-
румы и сайты;

- онлайн-путешествия;
- онлайн-конкурсы, викторины;
- скрапбукинг-книги (книги из вы-

резок) с элементами декора.
На основании итогов проведенного 

исследования студентами были состав-
лены индивидуальные проекты по ор-
ганизации семейного досуга.

В ходе занятий студенты 3 курса отде-
ления СКД имеют возможность презен-
товать проекты досуговой деятельности 
своих семей и представить популярные 
формы досуга, показав плакаты с мате-
риалами досуга своих семей и видами 
досуговых занятий. Была подготовлена 
программа по организации семейно-
го досуга «Формула семейного счастья» 
для семей, у которых дети — студенты.
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Итоги урока. На уроке анализирова-
лись проблемы современной семьи, се-
мейных отношений и формы семейных 
досуговых занятий.

Вопросы, которые были изучены:
1) Что представляет собой семья как 

социокультурный институт?
2) Каковы функции современной 

семьи?
3) В чем заключается ценность се-

мейного досуга?
4) О каких инновационных фор-

мах проведения семейного досуга вы 
узнали?

Выводы
1. Семья — важнейшее достижение 

человечества по воспроизводству насе-
ления.

2. Функциями семья являются: ре-
продуктивная, воспитательная, хозяй-
ственно-экономическая, правовая, рек-
реационная.

3. Совместный досуг помогает спло-
тить семью и уменьшить давление 
внешней среды.

Можно также выявить новые формы 
досуговых занятий. Но это уже тема для 
следующего исследования.
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В условиях изменения законодатель-
ства в сфере образования, направленно-
го в том числе на достижение личност-
ных результатов обучения, особенно 
важным вопросом остаётся механизм 
построения индивидуальных образова-
тельных траекторий для каждого сту-
дента. 

Физическая культура является обя-
зательным структурным элементом 
программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности 
18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

Реализация профессиональной обра-
зовательной программы способствует 
формированию умений использовать 
физкультурно-оздоровительную де-
ятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессио-
нальных целей [1]. А так как физическая 
культура — это особая самостоятельная 
область, органическая часть общечело-
веческой культуры, воздействующая на 
жизненно важные стороны индивида, 
развивающиеся в процессе жизни под 
влиянием воспитания, становится по-
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нятным, что просто уроков по физиче-
ской культуре недостаточно. 

Таким образом, в рамках реализации 
рабочей программы воспитательной 
работы при подготовке будущих специ-
алистов необходим некий механизм 
достижения личностного физического 
совершенства — «Я физического». На 
первый план выходит внеурочная рабо-
та с обучающимися. 

Спорт как часть физической культу-
ры является эффективным средством 
воспитания и самовоспитания челове-
ка, а командный спорт еще и коррек-
тирует сложный процесс межчеловече-
ских отношений. Поэтому спортивная 
подготовка является неотъемлемой ча-
стью рабочей программы по дисципли-
не «Физическая культура». 

Соблюдение принципов физическо-
го воспитания возможно только при ус-
ловии сочетания урочной и внеурочной 
деятельности. На базе ГАПОУ «Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки име-
ни Н.В. Лемаева» функционирует спор-
тивная секция по баскетболу. 

В баскетболе наблюдается повыше-
ние уровня технического мастерства 
игроков за счет применения финтов, 
различных дальних бросков в кольцо и 
других тактико-технических действий, 
которые базируются на координацион-
ных способностях [2; 3; 4].

Виды деятельности будущего тех-
ника-технолога предусматривают экс-
плуатацию технологического обору-
дования, ведение технологического 
процесса на установках 1 и 2 категории, 
предупреждение и устранение возника-
ющих производственных инцидентов, 
что предъявляет особые требования к 
координационным способностям.

В связи с теоретической и практи-
ческой значимостью разрешения выяв-
ленного противоречия сформулирована 
проблема исследования, заключающая-
ся в разработке и обосновании методи-

ки развития координационных способ-
ностей игроков, будущих специалистов 
нефтехимической отрасли.

Целью нашего исследования стали 
разработка и экспериментальное обо-
снование эффективности методики 
развития координационных способно-
стей (КС) будущих специалистов нефте-
химической отрасли.

Для достижения поставленной цели 
использовался комплекс методов иссле-
дования: теоретический анализ, анкети-
рование, педагогические наблюдения, 
педагогическое тестирование, педаго-
гический эксперимент и математико- 
статистическая обработка результатов 
исследования. 

Теоретический анализ особенностей 
координационной подготовки игроков 
юношеского возраста, а также анкети-
рование тренеров по баскетболу Ниж-
некамска и Набережных Челнов по-
зволили создать модель оптимальной 
методики развития координационных 
способностей будущих специалистов 
нефтехимической отрасли, включаю-
щей следующие условия:

- количество тренировок в неде-
лю, в которых необходимо применять 
упражнения на развитие специальных 
координационных способностей, — 
3–4 раза в неделю;

- в общей физической подготовке 
включать занятия по комплексной на-
правленности развития координацион-
ных способностей независимо от игро-
вого амплуа — 20–30 мин.;

- специализированные трениров-
ки, направленные на развитие ручной 
и телесной ловкости баскетболистов, — 
74 %;

- сочетание упражнений на коор-
динацию разной сложности — 91 %.

Таким образом, теоретический ана-
лиз позволил более конкретно выделить 
понятие «КС» — умение игрока управ-
лять движениями своего тела с меньши-
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ми энергозатратами, быстро и эффек-
тивно. Такая возможность возникает 
при высоком уровне развития специ-
фических видов КС: к своевременной 
реакции, изменению и перестроению 
движения, динамическому равновесию, 
выбору пространственных, времен-
ных и силовых параметров движений 
при решении неоднозначных, сложных 
игровых моментов, в условиях активно-
го противодействия соперников [4; 5; 6].

В практике координационной под-
готовки игроков применяют такие 
упражнения, как прыжки через гимна-
стическую скамейку с подбрасыванием 
и ловлей мяча, с ведением мяча правой 
и левой рукой; броски мяча: подбро-
сить вверх, сесть на площадку, встать 
и поймать мяч; то же, но повернуться 
на 180–360° и поймать мяч; то же, но 
сесть и поймать мяч сидя, из седа опять 
подбросить его вверх и поймать уже 
стоя; пробегание под подброшенным 
невысоко вверх мячом и ловля с пово-
ротом к мячу; ловля или увертывание 
от мячей при передвижении; прыжки 
через вертящуюся скакалку с ловлей 
и передачей мяча партнеру; прыжки 
вверх за мячом и увертывание или от-
бивание второго мяча при приземле-
нии; из положения лежа на спине, мяч 
за головой подбросить мяч вверх перед 
собой и поймать сидя; одну ногу под-
нять вперед, бросить мяч под эту ногу 
с наружной стороны вверх и поймать; 
держа мяч в одной руке, обводить им 

вокруг туловища, перекладывая с одной 
руки на другую и не касаясь туловища; 
то же, но в наклоне вперед обводить 
мяч между ног; то же, но в стойке ноги 
врозь обводить мяч восьмеркой между 
ног; из стойки ног врозь наклон вперед, 
бросить мяч назад-вверх, повернуться 
кругом, выпрямиться и поймать мяч; из 
положения лежа на животе, мяч на пло-
щадке около головы бросить мяч пар-
тнеру в сторону-назад; жонглирование 
двумя мячами [6].

Таким образом, координационная 
подготовка в процессе занятий по фи-
зической подготовке способствует раз-
витию концентрации внимания, бы-
строму переключению с одного вида 
деятельности на другой; с физической 
точки зрения, происходит постоянная 
смена работы мышц, задействованных 
в тренировке, и др. Как было указано 
выше, работа выпускника нефтехими-
ческого профиля предполагает эксплуа-
тацию технологического оборудования, 
ведение технологического процесса 
на установках 1 и 2 категории, преду-
преждение и устранение возникающих 
производственных инцидентов, следо-
вательно, координационная подготовка 
является одной из основ для развития 
координационных способностей, что 
обеспечит эффективную работу в усло-
виях сложного технологического про-
цесса добычи и переработки нефти и 
нефтепродуктов.
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О некоторых аспектах исследования барьеров учителя биологии 
в применении цифровых инструментов 

Аннотация. На сегодняшний день перед учителями встала важная задача — развить умение 
пользоваться информацией и самостоятельно организовывать познавательную деятельность. 
Для повышения эффективности образовательного процесса огромную роль играют различные 
образовательные платформы и инновационные технологии. В статье представлен обзор обра-
зовательных платформ, которые можно применить в урочной и во внеурочной деятельности 
при изучении предмета «Биология». Проведен анализ профессиональных барьеров и уровень 
готовности учителей образовательных организаций по внедрению инновационных техноло-
гий в педагогическую деятельность. 
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Aspects of Biology Teacher Barriers Research in Using Digital Tools

Abstract. Today, teachers are faced with the acute task of being able to use information and 
independently organize cognitive activities. When increasing the efficiency of the educational 
process, the use of various educational platforms and innovative technologies in their pedagogical 
activities plays a huge role. The article provides an overview of educational platforms that can be 
applied in extracurricular activities in biology. The analysis of the barriers to the introduction of 
innovative technologies in the teaching activities.

Keywords: educational platform, innovative technologies, research activities

На сегодняшний день в условиях 
ужесточения требований к организа-
ции и содержанию образовательного 
процесса в школе возрастает роль элек-
тронных образовательных ресурсов, 
интерактивного программного обеспе-
чения. Результаты, полученные в ходе 
социологического исследования и пред-
ставленные на Международном форуме 
Kazan digital week – 2021, свидетельству-
ют о готовности к активному примене-

нию цифровых технологий учителями 
[1] В работах И.В. Назарченко отмечено, 
что использование электронных плат-
форм и цифровых инструментов обе-
спечивает учет индивидуальных осо-
бенностей обучающихся [2].

В процессе проведения исследования 
был проведен анализ 107 персональных 
сайтов учителей биологии, осуществлен 
выбор цифровых инструментов, приме-
няемых учителями биологии. Основа-
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Рис . 1 . Пример ленты времени в онлайн-сервисе Padlet.com  
на тему «Развитие и размножение бабочки»

нием для выбора стали такие критерии, 
как:

- возможности упрощения труда 
преподавателя по подготовке к заня-
тиям;

- расширение возможностей учите-
лю реализовать творческий потенциал;

- возможность мотивирования об-
учающихся на активную включенность 
в познавательную и исследовательскую 
деятельность;

- возможность контролировать об-
разовательный процесс и самостоятель-
ную работу обучающихся при изучении 
биологии.

Например, на уроке в седьмом клас-
се при изучении процессов развития 
бабочки уместно использовать онлайн- 
сервис Padlet.com, где имеется возмож-
ность создать ленту времени (рис. 1).

При организации фронтальной ра-
боты с учениками в начале урока идет 
объяснение инструкции по работе с сай-
том Padlet.com, рассматриваются неко-
торые примеры, сделанные на данном 
онлайн-сервисе, после этого ученики 
создают ленту времени по заданной 
теме (либо данное задание можно дать 
для выполнения на дому с целью закре-
пления нового материала). Итогом ста-
нет закрепление новых знаний по прой-
денной теме с помощью ленты времени.

При изучении разделов «Растения», 
«Животные», «Грибы» во время выпол-

нения практической работы наиболь-
ший интерес у обучающихся вызывают 
интерактивные онлайн-определители  
объектов живой природы («Планта-
риум», PlantNet, Find & log animals 
and plants для пользователей Android, 
Leafsnap, Birdsnap, Bird, Seek, Flora 
Incognita). 

Пример. Урок комплексного приме-
нения знаний в 11 классе по теме «Гло-
бальные экологические проблемы».  
Целью данного урока является усвоение 
умений самостоятельно, в комплексе 
применять полученные знания, умения 
и навыки, осуществлять их перенос в 
новые условия. Объектом исследования 
являются глобальные экологические 
проблемы. Учащиеся на таком уроке де-
лятся на группы. После чего происходит 
ознакомление с онлайн-платформой 
Canva, затем каждая команда получа-
ет задание сделать иссследовательский 
постер на заданную тему (рис. 2). Ребя-
та самостоятельно определяют цели и 
задачи своего исследования. В рамках 
канвы урока проводится обсуждение, 
защита работ и подведение итогов. Оце-
ниваются итоги деятельности каждого 
ученика, а не только группы в целом [3]. 

Также в урочной деятельности мож-
но использовать онлайн-тренажеры по 
определению живых объектов природы.

В таблице 1 представлены варианты 
использования учителем биологии со-
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Рис . 2 . Пример постера на онлайн-платформе «Сanva»

Таблица 1
Варианты использования современных технологий  

во внеурочной деятельности по биологии

ЦОР Использование во внеурочной деятельности (примеры)
Google-форма Составление Google-опросов при организации исследователь-

ской работы обучающегося.
Платформа GlobalLab Краудсорсинг (исследовательская экскурсия), используемый 

в GlobalLab для поиска растений и изучения строения их цвет-
ков, при котором может накапливаться обширная база данных. 

Онлайн-определитель 
растений, онлайн- 
определитель животных, 
онлайн-тренажеры

Мероприятие: викторина, где ученики с помощью онлайн- 
определителей узнают объекты живой природы.

Платформа Quizizz Онлайн-викторина, посвященная проверке знаний об исследо-
вательской деятельности. 

Платформа Kahoot Исследовательская викторина.
Алгоритмы компьютер-
ного зрения «Яндекс»

Командная игра по определению растений и животных.

Платформа Canva Создание презентаций, инфографики, кластеров для защиты 
исследовательской работы.

Интерактивный ресурс 
Learningapps

Игра «Кто хочет стать биологическим миллионером»?
Игра «Скачки», где обучающиеся по очереди будут отвечать 
на вопросы. 

Сайт «Ребус.com» Возможность создания ребусов для детей и для взрослых.
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временных технологий во внеурочной 
деятельности.

Однако следует отметить, что только 
36 % учителей активно используют бо-
лее 3 цифровых инструментов, основная 
группа, а это 53 %, использует в урочной 
и внеурочной деятельности только один 
цифровой инструмент. Следует отме-
тить, что результаты исследования по-
казали, что среди опрошенных имеются 
педагоги, осознанно не использующие 
цифровые инструменты, их 11 %. Среди 
причин, по которым они это делают, от-
мечают отсутствие у них необходимого 
уровня профессиональных компетен-
ций. Проанализировав теоретические 
исследования отечественных и зару-
бежных ученых, можно отметить, что 
проблема возникновения профессио-
нальных барьеров при внедрении циф-
ровых инструментов в педагогическую 
деятельность однозначно существует и 
требует своего решения. Именно поэто-
му проведение исследований по данной 
тематике является актуальным. Прак-
тическая значимость данного иссле-
дования заключается в том, что были 
выявлены конкретные профессиональ-
ные барьеры, наиболее значимые для 
учителей. Выявленные «узкие места» в 
профессиональной подготовке педаго-
га в ходе анализа в дальнейшем будут 
учитываться при разработке рекомен-
даций по развитию профессиональных 
ИКТ учителя биологии, модернизации 
программ дополнительного профессио-
нального образования (повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки). 

В ходе экспериментального иссле-
дования нами было проведено анке-
тирование по исследуемой проблеме, 
выполненное на основе Google-форм. 
Проведенная работа позволила собрать 
первичную информацию о существу-
ющих профессиональных дефицитах в 
области применения цифровых инстру-

ментов в процессе проектирования об-
разовательной деятельности педагога. 
В опросе приняли участие 60 респон-
дентов — учителей биологии из разных 
школ города Казани. 

Анализ результатов опроса показал 
основные профессиональные барьеры:

1. Большой объем учебной нагруз-
ки мешает осваивать новые цифровые 
инструменты в своей деятельности — 
71,4 % респондентов, так как свыше 
81 % учителей-предметников, в том 
числе и учителей биологии, работают на 
1,5 ставки и более. 

2. Слабая информированность пе-
дагогов о возможностях применения 
новых цифровых инструментов в учеб-
ной и внеучебной деятельности» — 
15,7 % респондентов. В основном это 
касается учителей, проживающих в ма-
лых городах и в сельской местности.

3. 8,9 % респондентов, имеющих 
профессиональные дефициты в области 
применения цифровых инструментов, 
испытывают эту проблему по ряду при-
чин:

- убеждение, что эффективно 
учить можно и по-старому; 

- плохое здоровье или другие лич-
ные причины; 

- небольшой опыт педагогической 
работы, при котором не совсем получа-
ется и традиционная форма обучения;

- отсутствие материальных стиму-
лов; 

- чувство неуверенности перед от-
рицательными результатами; 

- отсутствие практической и мето-
дической помощи.

На сегодняшний день в Республике 
Татарстан на портале «Сопровожде-
ние развития профессиональных ком-
петенций» (режим доступа: https://
teachers-skills.ru/) созданы необходи-
мые условия для непрерывного про-
фессионального развития в посткурсо-
вой период [4], а также ежегодно более 
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150 наставников получают грунтовую 
поддержку и на уровне образователь-
ных организаций в муниципальных 
районах обеспечивают наставниче-
скую деятельность. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что у учителей образователь-
ных организаций имеется высокий уро-

вень готовности к внедрению цифровых 
инструментов, но при этом наблюдается 
достаточно низкий уровень мотивации, 
как внутренней, так и внешней. Следо-
вательно, как на институциональном, 
так и на региональном уровне должна 
быть создана мотивирующая среда.
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Цифровой инструмент педагога: интерактивный плакат

Аннотация. В статье поднята проблема использования педагогом в обучающем процессе 
цифровых инструментов. Автор отмечает, что одним из эффективных и активно применяемых 
обучающимися инструментов является интерактивный плакат, позволяющий отобразить необ-
ходимую информацию: графику, текст, звук — в соответствии с темой урока. 
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Digital Teacher Tool: Interactive Poster

Abstract. The article raises the problem of the teacher’s use of digital tools in the learning 
process. The author notes that one of the effective and actively used tools is an interactive poster 
that allows you to display the necessary information: graphics, text, sound — according to the topic 
of the lesson.
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Сегодня процесс цифровизации об-
разовательной среды — важный ком-
понент модернизации всей россий-
ской системы образования. Данный 
процесс регламентируется рядом нор-
мативно-правовых документов Пра-
вительства Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, а также региональных ор-
ганов государственной власти. Важным 
моментом формирования цифровой 
образовательной среды является ее все-
охватывающий характер, она должна 
быть создана во всех типах образова-
тельных учреждений и на всех уровнях 
образования. Цифровая образователь-
ная среда, которая должна быть создана 
к 2024 году повсеместно, будет совре-

менной и безопасной, наукоемкой, вы-
сококачественной и доступной. 

Еще одно важное уточнение: фор-
мирование цифровой образовательный 
среды предполагает высокий уровень 
профессиональной готовности всех 
участников образовательного процесса: 
руководителей образовательных орга-
низаций, педагогов, обучающихся и их 
родителей, а также поставщиков циф-
ровых инструментов и информацион-
но-образовательных ресурсов. 

Использование в учебной и внеучеб-
ной деятельности цифровых инстру-
ментов делает образовательный про-
цесс насыщенным и занимательным. 
Для педагога применение цифровых 
инструментов и цифровых образова-

© Долгова Л.В., 2022
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тельных ресурсов — это уникальная воз-
можность применить инновационную 
педагогическую технологию — ИКТ для 
повышения уровня знаний и в целом 
качества обучения.

Цифровые образовательные техно-
логии позволили обнаружить новые 
прикладные перспективы, а именно: 
использование на уроках видео-, аудио-
средств, дистанционный доступ к циф-
ровым образовательным платформам, 
что позволяет обеспечить принцип не-
прерывности и преемственности ком-
пьютерного обучения всех категорий 
детей и молодежи — от дошкольных об-
разовательных организаций до вузов. 

Российские педагоги получили воз-
можность самостоятельно выбирать 
средства и методики обучения, сделать 
процесс обучения индивидуализиро-
ванным, дифференцированным и ко-
мандным одновременно. Использова-
ние цифровых инструментов позволяет 
повысить уровень цифровой грамотно-
сти и педагогов, и обучающихся. 

Цифровизация образовательного 
процесса — современная реальность пе-
рестройки экономики и промышленно-
сти страны на цифровой лад. И в той или 
иной мере это способствует постепен-
ному реформированию всех структур-
ных элементов учебной и методической 
работы, изменяет требования к профес-
сиональной компетентности учителя в 
сторону повышения и трансформирует 
социально-профессиональный статус 
педагога от транслятора предметных 
знаний до консультанта или тьютора. 

Еще одна важная проблема, с кото-
рой сталкивается современный учи-
тель, — это удвоение с каждым годом 
объема информации в сети Интернет, 
повышение требований к преподавате-
лю и изменение его роли. 

Цифровые технологии и инструмен-
ты являются важным подспорьем учи-
теля в подготовке обучающихся к жизни 

и работе в условиях информационного 
общества, в повышении уровня их кон-
курентоспособности и создании усло-
вий по включению в международную 
систему образования.

Основополагающим моментом воз-
растания роли цифровизации образо-
вательной среды является возможность 
изменения и обновления содержания 
программ обучения, перехода на циф-
ровую дидактику, введение элементов 
интерактивности и диалогичности, ак-
тивное использование удаленной фор-
мы обучения и т. д. 

Родители учеников, которые явля-
ются равноправными участниками об-
разовательного процесса, также заин-
тересованы в том, чтобы современные 
цифровые гаджеты, которыми пользу-
ются их дети, служили средством полу-
чения учебной и иной информации, а не 
развлечения. В первую очередь это от-
носится к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым циф-
ровая трансформация образовательной 
среды предоставляет хорошую возмож-
ность расширить границы доступа к 
цифровым образовательным ресурсам 
(цифровые платформы «Яндекс-Класс», 
«Учи.ру», «Открытая школа» и др.). 

И хотя имеются проблемы, связан-
ные с фрагментарностью содержания 
образовательного контента на отдель-
ных платформах (учителям приходится 
пользоваться несколькими ресурсами, 
чтобы охватить ту или иную тему в пол-
ном объеме), в то же время они могут 
успешно соперничать с традиционными 
учебниками в вопросах скорости досту-
па и объема получаемой информации. 

Каждый педагог хорошо знаком с 
сервисом «Цифровой помощник учи-
теля», который значительно облегчает 
учительский труд: многие особенно за-
тратные по трудоемкости и по времени 
функции — организация проверочной 
работы детей, контроль и планирова-
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ние — можно осуществлять с его помо-
щью. Разнообразные цифровые инстру-
менты предоставляют учителю и иные 
возможности упростить выполнение 
работы, например, с применением бо-
гатого визуального материала, презен-
таций, сервисов для проведения аудио- 
и видеоконференций и проч. 

Применение цифровых инструмен-
тов на уроке имеет ряд методических 
преимуществ: повышение уровня мо-
тивации при визуальном восприятии 

информации с экрана компьютера или 
SMART-доски, при использовании муль-
тимедиа, анимации; меняется архитек-
тура урока, построенного на примене-
нии цифрового контекста; урок носит 
рациональный характер. 

В заключение следует отметить, что 
позитивный характер процесса цифро-
визации образовательной среды будет 
иметь отсроченный характер, мы уви-
дим все его глобальные преимущества и 
результаты через несколько лет. 
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Создание поликомпонентных рисунков с помощью  
цифровых средств 

Аннотация. В современном мире происходит масштабная цифровизация во всех областях 
жизни человека. Это реальность наших дней, следовательно, перед преподавателями стоит за-
дача формирования профессионально развитой личности, готовой раскрыть свой потенциал в 
условиях цифрового образа жизни. 

Статья подготовлена в контексте обсуждения проблемы необходимости формирования ме-
тапредметных результатов студентов многопрофильного техникума посредством цифровых 
средств. Охарактеризовано основное средство реализации данной проблемы — поликомпо-
нентные рисунки. Научная новизна статьи обусловлена определением возможного варианта 
формирования метапредметных результатов, а именно применением компьютерной графики 
при создании поликомпонентных рисунков как средства формирования и оценивания мета-
предметных результатов с возможностью их дальнейшего использования при обучении лю-
бых общеобразовательных дисциплин студентов многопрофильного техникума (например, в 
физике, астрономии, информатике и т. п.).

С появлением цифровых средств стало проще создавать иллюстрации хорошего качества 
даже тем, у кого нет особых навыков. В данной статье описываются различные варианты по 
созданию учебных иллюстраций и их частного случая — поликомпонентных рисунков — с ис-
пользованием цифровых средств, обсуждаются преимущества новой технологии. Также дается 
несколько полезных советов для педагогических работников, которым было бы интересно изу-
чить возможность создания собственных учебных иллюстраций с помощью цифровых инстру-
ментов и применения их в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: компьютерная графика, компьютерное искусство, метапредметный потен-
циал, поликомпонентные рисунки, цифровая ручка, векторная графика, растровая графика

Anna G. Vereshhagina
Kirov Multidisciplinary Technical School, Kirov, Russia

Creation of Multi-Component Pictures with Digital Tools

Abstract. In the modern world, large-scale digitalization is taking place in all areas of human life. 
This is the reality of our days therefore, teachers are faced with the task of forming a professionally 
developed personality, ready to unleash their potential in a digital lifestyle.

The article is prepared in the context of discussing the problem of the need to form meta-
subject results of students of a multidisciplinary college through digital means. The main means 
of implementing this problem is characterized — multicomponent drawings. The scientific novelty 
of the article is due to the definition of a possible option for the formation of metasubject results, 
namely, the use of computer graphics when creating multicomponent drawings as a means of 
forming and evaluating metasubject results with the possibility of their further use in teaching 
any general education disciplines to students of a multidisciplinary technical school. For example, 
in physics, astronomy, computer science, etc.
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With the advent of digital tools, it has become easier to create good-quality illustrations, 
even for those who do not have special skills. This article describes various options for creating 
educational illustrations and their special case — multicomponent drawings using digital tools 
and discusses the advantages of the new technology. There are also some useful tips for teachers 
who would be interested in exploring the possibility of creating their own educational illustrations 
using digital tools and using them in their professional activities.

Keywords: computer graphics, computer art, meta-subject potential, multicomponent drawings, 
digital pen, vector graphics, raster graphics

По мнению С. В. Ларина, цифрови-
зация всех сфер человеческой деятель-
ности видна повсюду. Это может быть 
и цифровое телевидение, и мобильная 
связь, и бесконтактное предоставле-
ние услуг, и бытовые цифровые устрой-
ства, «умные» машины и производства. 
В этой связи преподаватели обязаны 
выполнить заказ общества на подготов-
ку тех, кто будет создавать цифровую 
экономику, жить и творить в цифровом 
обществе [8, с. 54].

Кроме того, цифровые средства по-
зволяют создавать рисунки (учебные 
иллюстрации), которые мотивируют 
студентов к познавательной деятельно-
сти и, следовательно, способны повли-
ять на более успешное формирование 
метапредметных результатов.

Рисунки обычно используются в 
учебниках и журналах и помогают ус-
ваивать учебный материал, делают его 
понятным и привлекательным для об-
учающихся. Некоторые преподаватели 
предпочитают создавать свои собствен-
ные иллюстрации для публикаций и об-
учения, поскольку это помогает скон-
струировать свои собственные задания, 
которые по общеобразовательным и 
профессиональным дисциплинам най-
ти в интернете и других источниках 
крайне сложно или это может стоить 
немалых денежных средств. К сожа-
лению, доля таких преподавателей 
невелика, так как многие не обучены 
созданию иллюстраций и для них это 
кажется непосильной задачей. С широ-
кой доступностью цифровых средств у 
преподавателей и студентов появилась 

уникальная возможность создавать соб-
ственные обучающие иллюстрации, ко-
торые помогут им в развитии творче-
ского потенциала и профессиональном 
развитии личности.

Мы считаем, что в качестве таких 
учебных иллюстраций могут выступать 
поликомпонентные рисунки, которые, 
несомненно, обладают пока ещё до кон-
ца не осознанным в педагогическом и 
методическом контекстах метапред-
метным потенциалом. Эти цифровые 
средства возможно применять препода-
вателям различных учебных заведений, 
в т. ч. многопрофильного техникума, 
каким является КОГПОБУ «Кировский 
многопрофильный техникум». Они спо-
собствуют формированию как мета-
предметных, так и общих и профессио-
нальных компетенций, а следовательно, 
и профессионально развитой личности 
в целом [4]. 

Цель данной статьи — выявить, обо-
сновать и описать наиболее оптималь-
ные варианты создания поликомпо-
нентных рисунков преподавателями; 
определить (доказать), что данные ри-
сунки способствуют формированию ме-
тапредметных результатов.

Для достижения поставленной цели 
необходимо реализовать следующие 
педагогические задачи: выявить тео-
ретические основы создания поликом-
понентных рисунков; оценить степень 
влияния поликомпонентных рисунков 
на формирование метапредметных ре-
зультатов. 

Под термином «многопрофильный 
техникум» понимается образователь-
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ная организация СПО (среднего про-
фессионального образования), которая 
на своей площадке реализует обучение 
студентов по различным профессиям 
и специальностям. Примером может 
служить КОГПОБУ «Кировский много-
профильный техникум» (далее — КМПТ, 
техникум), расположенный в г. Кирове.

В КМПТ реализуются программы 
подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих (ППКРС) и подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 
Но в обоих случаях в соответствии с 
ФГОС по профессии в результате осво-
ения образовательной программы у вы-
пускников должны быть сформированы 
общие и профессиональные компетен-
ции. Студенты, окончившие техникум, 
получают такие профессии, как мастер 
отделочных строительных и декоратив-
ных работ, электромонтажник электри-
ческих сетей и электрооборудования, 
мастер сухого строительства, мастер 
общестроительных работ и т. п. Также 
они могут обучаться по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений».

Анализ входного контроля по обще-
образовательным предметам показы-
вает, что обучающиеся имеют довольно 
низкий уровень успеваемости практи-
чески по всем предметам. Средний балл 
у большинства студентов по различным 
предметам составляет около 2,5 балла. 
У студентов первого курса наблюдается 
низкая мотивация к обучению, посто-
янная тенденция усталости, нежелание 
учиться, прослеживается неприятие си-
стемы образования. Следовательно, не-
обходимо найти такое средство, которое 
повысит интерес обучающихся к изуча-
емым предметам. И в качестве данного 
инструмента мы предлагаем использо-
вать поликомпонентные рисунки.

В современном мире доступны раз-
личные методы для их создания и пре-
образования, начиная от сканирования 

бумажных рисунков и заканчивая пря-
мой иллюстрацией с использованием 
цифровых инструментов. Базовые ху-
дожественные навыки полезны, но не 
обязательны. Использование доступных 
инструментов и методов в программ-
ных приложениях может помочь даже 
новичку в этом деле создать собствен-
ные иллюстрации или изменить уже 
имеющиеся по своему усмотрению.

Данное цифровое средство нацелено 
на то, чтобы обучающийся мог приме-
нять систематизированные теоретиче-
ские и практические знания для реше-
ния социальных и профессиональных 
задач; оно позволяет не запоминать, а 
осмысливать различные, в т. ч. жизнен-
ные и профессионально ориентирован-
ные, ситуации.

В связи с этим считаем актуальной и 
перспективной опору на идею достиже-
ния метапредметных образовательных 
результатов в профессиональной под-
готовке студентов техникума за счет це-
лесообразного («умного») применения 
метапредметного потенциала поликом-
понентных рисунков как доступного 
средства визуальной наглядности, зна-
чительно обогащающей методический 
арсенал педагога образовательной ор-
ганизации СПО.

В современном обществе учебные 
заведения, такие как школы, техникумы, 
вузы, нацелены на достижение личност-
ных, метапредметных и предметных 
результатов (компетенций), которые 
реализуются с помощью как общеобра-
зовательных, так и специальных дисци-
плин по профессии или специальности.

Внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
значительно изменило сущность и ос-
новные принципы образования. Со-
гласно условиям стандарта, в его осно-
ве лежит принцип метапредметности, 
предполагающий переход от традици-
онной системы распределения знаний 
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к дисциплинам с общим пониманием 
мира, к метадеятельности. В результате 
данного перехода определились глав-
ные результаты обучения, которыми и 
стали метапредметные УУД.

Для успешного формирования дан-
ных результатов можно использовать 
поликомпонентные рисунки, т. е. ил-
люстративную информацию, заданную 
несколькими связанными между собой 
определенным дидактическим отноше-
нием рисунками (рисунок 1).

Рис. 1 . Пример поликомпонентного рисунка 

Варианты заданий по данным иллю-
страциям:

1. Выберите рисунки, в которых со-
блюдены основные принципы эргоно-
мики.

2. Проанализируйте изображения и 
определите, в каких случаях обеспече-
ны комфорт и безопасность труда.

3. Сравните верхний и нижний 
ряды рисунков, определите, какие по-
ложения человека являются верными. 
Почему?

4. Определение какого понятия по-
зволяет сформулировать данные рисун-
ки? 

5. Нарисуйте свой вариант верно-
го и неверного положения человека в 
условиях производства или жизнедея-
тельности с целью оптимизации орудий 
труда, условий или процесса труда (т. е. 
соблюдая основные принципы эргоно-
мики).

При восприятии поликомпонентных 
рисунков совместно с вопросом задания 
реализуется та или иная группа мысли-
тельных действий и операций: анализ, 
обобщение, классификация, системати-
зация и др. 

Также студенты могут во время вы-
полнения заданий с поликомпонентны-
ми рисунками самостоятельно ставить 
вопросы, прогнозировать следующую 
иллюстрацию, находить ошибку, соз-
давать свои собственные рисунки. Та-
ким образом, манипулируя заданиями 
к поликомпонентным рисункам и ис-
пользуя различные их виды, студенты 
упражняются в выполнении универ-
сальных учебных действий. К ним от-
носятся личностные, познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД, 
которые выступают как компонент ме-
тапредметных результатов. 

А. Маслоу под актуализацией по-
нимал процесс развития потенциаль-
ностей [5, с. 55]. Но любой потенциал 
раскрывается на основе деятельности. 
Поэтому в нашем исследовании необ-
ходимо, чтобы студент понял и принял 
замысел преподавателя и смог выпол-
нять деятельность с поликомпонент-
ными рисунками сначала с помощью 
преподавателя, товарищей, а потом и 
самостоятельно, формируя при этом 
метапредметные результаты и общие 
компетенции в многопрофильном 
техникуме, так как общие компетен-
ции основываются на УУД. Например: 
ОК.2 — Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности — мож-
но отнести к познавательным УУД; 
ОК.05. — Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке Российской Федерации 
с учетом особенностей социального и 
культурного контекста — можно отне-
сти к коммуникативным УУД. Таким 
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образом, можно заключить, что зада-
ния с поликомпонентными рисунками 
обладают метапредметным потенциа-
лом.

По мнению У.З. Кодировой, мета-
предметные умения обучающийся мо-
жет применить к любой области знаний 
и в различных жизненных ситуациях. 
Это очень важно сегодня, когда от вы-
пускников требуются мобильность, кре-
ативность, способность применять свои 
знания на практике, умение мыслить 
нестандартно [6, с. 137].

Э.А. Колышницын считает, что чем 
сложнее ситуацию подобрать в задании, 
тем выше личностный развивающий 
потенциал занятия. «Доводы, до кото-
рых человек додумывается сам, обычно 
убеждают его больше, нежели те, кото-
рые пришли в голову другим» (Блез Па-
скаль) [7, с. 79].

Именно поэтому предлагается соз-
давать поликомпонентные рисунки 
сначала с более простыми заданиями, а 
потом с более сложными. Данные зада-
ния проще всего создать с помощь ком-
пьютерной графики.

Б.О. Белозеров считает, что в на-
стоящее время, в век информацион-
ных технологий, новым ориентиром 
использования компьютера является 
именно компьютерная графика. В связи 
с развитием компьютерных технологий 
совершенствуются множество направ-
лений компьютерной графики: обра-
зование, печатные системы, компью-
терные игры, создание специальных 
эффектов и многое другое [1, с. 12]. 

Компьютерная графика начинает 
своё развитие с начала XX века и про-
должается по сегодняшний день. Она 
неразрывно связана с компьютерным 
искусством [3].

Компьютерное искусство — творче-
ская деятельность, которая основана на 
использовании компьютерных техноло-
гий и результатом которой являются ху-

дожественные произведения, представ-
ленные в цифровой форме. 

Специалист из Великобритании 
Aswin Appukuttan, считает, что появле-
ние цифрового искусства создало воз-
можности как для профессиональных, 
так и для неподготовленных иллюстра-
торов. Наличие базовых художествен-
ных навыков может быть полезным, 
хотя и не обязательным. А возможность 
определить необходимое разрешение и 
формат рисунка, по его мнению, эконо-
мит время и силы [12].

Достаточно точное определение 
компьютерной графики дал Иван Са-
зерленд. Для него компьютерная графи-
ка — это своего рода дверь в Зазеркалье, 
через которую можно не только позна-
вать наш мир, но и создавать свой соб-
ственный. В настоящее время графика 
широко распространена во всех обла-
стях компьютерной деятельности. При 
творческом ее использовании реклама 
приобретает удивительную силу воз-
действия на зрителя [2].

Компьютерная графика бинарна. 
Её можно разделить на векторную и 
растровую. Векторной графикой явля-
ется любая информация, передаваемая 
векторным описанием. Особенность 
данной графики в том, что она сохраня-
ет данные не в пикселях, а базируется на 
геометрических моделях, т. е. обычных 
фигурах (треугольнике, круге, окруж-
ности и т. д.), из которых складывается 
конечное изображение. Растровой гра-
фикой является информация, представ-
ляющая собой сетку пикселей или цвет-
ных точек на мониторе, бумаге и других 
отображающих устройствах.

Отличие растровой графики в том, что 
при масштабировании она распадается 
на пиксели, а работы, сделанные в век-
торной графике, можно увеличивать без 
ухудшения качества до бесконечности. 

В целом создавать цифровые иллю-
страции можно различными способами. 



                     Современные технологии образования

60

Опишем несколько из возможных вари-
антов.

1. Ввод графических изображений, 
существующих на бумажных носителях, с 
помощью сканера.

В этом случае происходит получение 
изображений различных бумажных но-
сителей (книг, журналов, фотокарточек, 
открыток, рисунков, в том числе соб-
ственных, слайдов и т. д.) для последую-
щей обработки, хранения и распростра-
нения в цифровом формате. Доступны 
различные программные приложения 
для редактирования изображений, кото-
рые могут улучшить качество отсканиро-
ванного изображения. Примером могут 
служить такие программы, как Microsoft 
Paint, Adobe Photoshop и другие.

2. Копирование готовых графических 
изображений с внешних устройств и из 
Интернета.

Графические изображения хранятся 
как двоичный код, состоящий из единиц 
и нулей. Сам код хранится на съемной 
карте памяти или встроенном жестком 
диске в устройстве. Графические изо-
бражения с таких устройств могут быть 
скопированы на компьютер для исполь-
зования и редактирования.

3. Преобразование отсканированных 
бумажных изображений в цифровые век-
торы.

Примером может служить программ-
ное обеспечение для создания вектор-
ных иллюстраций, например, Adobe 
illustrator. Данная программа позволяет 
преобразовывать отсканированные бу-
мажные рисунки в цифровые векторы, 
которые затем можно преобразовывать, 
дополнять как обычную цифровую ил-
люстрацию. Подобные приложения по-
зволяют сглаживать, растягивать, увели-
чивать, уменьшать, изменять толщину 
обводки и удалять ненужные обводки, а 
также окрашивать. 

4. Создание векторного изображения 
в текстовом редакторе MS Word.

Для создания собственных изобра-
жений в документах Word использует-
ся панель инструментов «Рисование», 
с помощью которой можно нарисовать 
и оформить простейшие графические 
объекты: прямоугольник, овал, линию 
или фигуры произвольной формы. Если 
поверх обычного текста или графиче-
ского объекта необходимо расположить 
какой-либо текст, надо поместить его 
в специальное текстовое поле, которое 
можно создать посредством кнопки 
«Надпись». 

5. Ручные иллюстрации с использо-
ванием цифровой ручки и планшета.

Этот способ представляет собой не-
посредственное рисование на экране 
с помощью цифрового пера и совме-
стимого компьютера или обычного 
планшетного компьютера. Использова-
ние цифрового пера дает естественное 
ощущение рисования и превосходное 
управление рукой.

Используя любой из описанных 
способов, можно создавать свои соб-
ственные поликомпонентные рисунки. 
Для этого нужно лишь представить не 
одну иллюстрацию, а серию рисунков, 
исходя из задания, которое было дано 
студенту. 

В Интернете крайне редко можно 
найти поликомпонентные рисунки. 
Чаще всегда приходится их создавать 
самостоятельно или редактировать 
уже имеющиеся. Для этого необходимо 
иметь навыки по созданию иллюстра-
ций. Очень мало педагогов, способных 
к этому, как уже говорилось ранее. Дан-
ная статья позволит каждому педаго-
гу понять, как можно довольно просто 
создавать свои иллюстрации, находить 
оптимальный вариант, соответству-
ющий способностям, потребностям и 
умениям работать в различных графи-
ческих редакторах. И, конечно, имея 
такой бесценный опыт, преподаватели 
смогут создавать задания с использо-
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ванием поликомпонентных рисунков 
для формирования метапредметных 
результатов и развития профессиональ-
но развитой личности студентов много-
профильных техникумов.

Из научной литературы известно, 
что человек визуально воспринимает 
более 80 % информации. Что же про-
исходит с запоминанием такой инфор-
мации? Всего через два-три дня люди 
вспоминают только 10 % от информа-
ции, полученной аудиально, а от визу-
альной информации — 35 % [9, с. 174]. 
Получается, на каждом уроке необходи-
мо больше внимания уделять наглядно-
сти, образности — тогда и только тогда 
педагог сможет повысить мотивацию 
студентов, а также успеваемость.

Преподаватели, используя любой 
из описанных и понравившихся им 
способов, смогут создать свои уни-
кальные поликомпонентные рисунки, 
придумать к ним задание, соответ-
ствующее тематике урока, за мини-
мальное время и с минимальными 
энергозатратами. При этом у студен-
тов будут формироваться все необхо-
димые метапредметные результаты и 
общие компетенции, которые важны 
для освоения той или иной компетен-
ции в рамках различных профессий 
или специальностей. 

По словам С.А. Свиридовой, визуаль-
ные эффекты являются очень резуль-
тативным средством в передаче ин-
формации, так как человеческий мозг 
может воспринимать и обрабатывать 
изображения намного быстрее, чем сам 
текст, который иногда очень загромо-
ждён словами [10, с. 223].

З.И. Шимко и В.В. Подберезный 
утверждают, что работа с графикой, 
включая рисунок, является одним из 
приемов «развития невербального ин-
теллекта» [11, с. 139].

Таким образом, используя цифровые 
средства, можно замотивировать обу-
чающихся на запоминание материала, 
его лучшее усвоение, а также помочь их 
всестороннему развитию.

В качестве полезного совета можно 
отметить, что для неопытных в созда-
нии поликомпонентных рисунков пре-
подавателей, а также для тех, у кого со-
всем мало свободного времени, можно 
предложить два наиболее простых спо-
соба по созданию таких рисунков:

1. Использовать векторную графи-
ку в текстовом редакторе MS Word или 
Adobe illustrator (рисунок 2);

2. Искать в Интернете один или два 
рисунка, соответствующих тематике 
задания, а потом их редактировать, на-
пример, в Adobe Photoshop. Таким обра-

Рис . 2 . Пример поликомпонентного рисунка, созданного в редакторе MS Word
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зом, первый рисунок будет из Интерне-
та, а последующие вы обработаете под 
задание (рисунок 3). 

Рис . 3 . Пример поликомпонентного  
рисунка, редактированного Adobe Photoshop

Также те, кого заинтересовала дан-
ная статья, могут бесплатно посетить 
различные уроки по созданию иллю-
страции или изображения в различных 
графических редакторах. Это можно 
сделать по следующим ссылкам:

1) http://demiart.ru/ — сайт русского 
арт-сообщества;

2) http://www.deviantart.com/ — по-
пулярный портал для фотографов, ил-
люстраторов и писателей;

3) http://virink.com/ — русское ин-
тернет-сообщество, посвященное не 
только графике, но и традиционным 
методам рисования. 

Преимущества новой технологии за-
ключаются в том, что каждый может вы-
брать для себя оптимальный и удобный 
вариант для создания данных рисунков, 

используя цифровые средства, и приме-
нить его для формирования необходи-
мых метапредметных результатов сту-
дентов. 

Применение поликомпонентных ри-
сунков с метапредметным потенциалом 
в процессе обучения студентов технику-
ма позволяет формировать и развивать 
метапредметные результаты и общие 
компетенции, обладание которыми 
позволит обучающимся в дальнейшем 
решать сложные профессиональные за-
дачи, развивая исследовательскую ком-
петентность и повышая эффективность 
своей деятельности. 

Хочется подчеркнуть, что универ-
сальные знания, приобретенные студен-
тами в результате освоения метапред-
метного содержания обучения, помогают 
им научиться самостоятельно, творчески 
и критически мыслить, сформировать 
способность к саморазвитию и самореа-
лизации, целостному восприятию окру-
жающего мира, что способствует форми-
рованию и развитию профессионально 
развитой личности. 

Наиболее эффективным инструмен-
том достижения метапредметных ре-
зультатов в образовательном процессе 
является использование современных 
образовательных технологий, а именно 
использование поликомпонентных ри-
сунков.
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Научный потенциал любого госу-
дарства мира, и России в частности, 
является определяющим глобальным 
элементом развития производитель-
ных сил общества, экономики, социаль-
ной, культурной сфер и образования. 
Наступление процесса цифровизации 
экономики, а затем и всех остальных 
областей жизни общества кардинально 
меняет ситуацию в сфере оценки про-
фессионализма специалистов, выходя-
щих на рынок труда и освоения высоких 
технологий. Данный факт чрезвычайно 
актуализирует интерес российского го-
сударства к содержанию современно-
го образования как ключевого фактора 

успешного преобразования общества 
ХХI века в цифровое. 

Так, в ряде стратегических, концеп-
туальных, законодательных и других 
нормативно-правовых документов Рос-
сийской Федерации и Республики Та-
тарстан в области развития науки, про-
мышленности и высоких технологий, 
цифровизации всех сфер жизни обще-
ства развитие науки отнесено к числу 
высших приоритетов российского госу-
дарства [1; 3].

Цифровизация образования сегодня 
является ключевым, влияющим на на-
учный потенциал страны элементом, от 
результатов развития которого в зна-
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чительной мере будет зависеть каче-
ство подготовки квалифицированных 
специалистов в системе российского 
образования. 

Указом Президента Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханова 2022 год 
объявлен Годом цифровизации, что 
связано с необходимостью создания 
благоприятных условий для цифрови-
зации экономики, эффективного раз-
вития цифровых технологий, сервисов 
и услуг, повышающих качество жизни 
населения региона [2].

Цифровая трансформация образо-
вания — это глобальный тренд и век-
тор развития современной российской 
системы образования. Задача для об-
разования формулируется так: быть на 
передовых позициях, стимулируя ши-
рокое внедрение цифровых технологий 
в обучающий процесс. 

Педагоги, обучающиеся, их родите-
ли и общество в целом в нынешней си-
туации оказались лицом к лицу перед 
глобальными вызовами, связанными с 
развитием искусственного интеллекта, 
нанотехнологий и цифровой трансфор-
мацией общества. 

Очевидно, что мир стремитель-
но меняется, масштабные цифровые 
трансформации касаются каждого че-
ловека, каждой профессии, всех отрас-
лей экономики и социальной сферы. И в 
первую очередь, конечно, образования.

Цифровизация — это не просто за-
дача, которую необходимо эффективно 
решать. Это, скорее, инструментальный 
механизм, дающий возможность значи-
тельно улучшить качество жизни граж-
дан, благосостояние и в целом изменить 
образ и смысл жизни, а также повысить 
конкурентоспособность российской 
экономики в мире. 

Цифровая трансформация образова-
тельной среды — это серьезный вызов 
для системы дополнительного профес-
сионального образования и подготовки 

педагогических кадров. Для системы 
дополнительного профессионального 
образования постепенный переход на 
«цифру» позволит решать совершенно 
иные проектные вопросы и проблемы 
принципиально нового уровня сложно-
сти. Всем участникам образовательного 
процесса пора начинать отказываться 
от старых представлений и стереотипов 
о неизменности содержания образова-
ния и отсутствии влияния на процесс 
обучения глобальных вызовов и про-
блем мирового развития. 

В этой связи все большее внимание 
уделяется проблеме развития научно-
го потенциала школьного образования, 
смысл и содержание которого лежит в 
плоскости формирующейся информа-
ционной-образовательной среды, что 
подразумевает наличие таких факто-
ров, как:

- создание ситуации успешности 
для обучающихся; 

- реализация индивидуального 
и системно-деятельностного подхода 
к организации учебного процесса; 

- интенсификация процесса обу-
чения; 

- цифровая трансформация содер-
жания образовательных программ; 

- реализация принципа обучения, 
ориентированного на саморазвитие.

Перед школьными педагогами стоит 
ряд целей и задач, которые решаются в 
рамках:

- привлечения школьников к науч-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности; 

- получения и воспроизводства 
новых знаний; 

- внедрения результатов научной 
деятельности в учебный процесс; 

- повышения качества образова-
ния через освоение новых видов про-
фессиональных компетенций.

Современная образовательная орга-
низация — это интеграция учебной, вос-
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питательной и проектной деятельности, 
включенной в процесс цифровой транс-
формации содержания образовании.

В условиях цифровой трансформа-
ции образовательной среды для педаго-
га возникают задачи, так или иначе свя-
занные с формированием набора новых 
профессиональных компетенций:

- постоянно заниматься самообра-
зованием и повышением уровня про-
фессиональной компетенции;

- быть приверженцем идеи актив-
ного включения инновационных обра-
зовательных технологий, в том числе и 
информационно-коммуникационных, в 
педагогическую деятельность;

- быть участником сетевого об-
щения, которое способствует развитию 
наставничества, освоению передового 
педагогического опыта, и стремиться 
его применять с учетом изменившихся 
образовательных потребностей объек-
тов образования; 

- развивать навык профессиональ-
ной компетентностной перспективы в 
области освоения цифровых техноло-
гий и инструментов, их использования 
в процессе обучения.

Включение педагогов в процесс циф-
ровизация образования — это простран-
ство оптимального выбора, позволяю-
щего ликвидировать профессиональные 
дефициты, осваивать дистанционные и 
облачные технологии, развивать вирту-
альное пространство для обучения де-
тей. Этим новым знаниям, умениям и 
навыкам педагоги обучаются на курсах 

повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального 
образования — в ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Та-
тарстан».

Педагог, который приходит обу-
чаться в данный институт, осознанно 
признает необходимость освоения но-
вых профессиональных компетенций, 
которые входят в перечень глобальных 
навыков ХХI века и которые в дальней-
шем, в ходе его ежедневной профессио-
нальной деятельности позволят ему ин-
тенсифицировать обучающий процесс, 
обогатить его инновационными педаго-
гическими элементами и технологиями, 
поднять уровень качества образования 
в своей образовательной организации.

Современный педагог демонстри-
рует в ходе обучения на курсах допол-
нительного профессионального обра-
зования командные навыки, успешную 
готовность меняться, учиться новому 
и вести за собой других.

Преподаватели института придают 
большое значение роли IT в повышении 
качества обучения, освоения новых ин-
формационно-образовательных ресур-
сов и цифровых инструментов.

В заключение надо отметить, что, 
конечно, Год цифровизации в Республи-
ке Татарстан придаст еще один сильный 
методический и методологический им-
пульс развитию системы дополнитель-
ного профессионального образования в 
республике.
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Аннотация. В статье анализируются процессы модернизации школьного иноязычного об-
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Стратегией социально-экономиче-
ского развития Республики Татарстан 
на период до 2030 года провозглаше-
но, что образование — основа развития 
Татарстана. Перед системой образова-
ния республики поставлена задача по 
формированию у обучающихся ком-
петенций, отвечающих требованиям 
XXI века, включая владение иностран-
ными языками.

Проблема модернизации содер-
жания и структуры школьного ино-
язычного образования в Российской 

Федерации возникла в связи с переос-
мыслением его целей и задач. В обнов-
ленных федеральных государственных 
образовательных стандартах целью 
обучения иностранному языку в шко-
ле на прагматическом уровне является 
«формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции в совокупности 
её составляющей: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной» [1].

Обновление — это процесс соответ-
ствия между реальным уровнем сфор-
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мированности у обучающихся иноязыч-
ной коммуникативной компетенции и 
заявленным в образовательном стан-
дарте уровнем. Интересны результаты 
анкетирования учителей-предметни-
ков, проходивших повышение квалифи-
кации в Институте развития образова-
ния Республики Татарстан. Диагностика 
проводилась на основе анкетного опро-
са «Ваш уровень владения иностранным 
языком» (2021 г.) по репрезентативной 
выборке, объемом 987 человек в возрас-
те от 30 лет и старше.

В результате анкетного анализа были 
определены уровни владения иностран-
ным языком среди опрошенных педаго-
гов. Выяснилось, что иностранным язы-
ком из них:

- не владеют — 148 человек (15 %);
- владеют на элементарном уров-

не — 508 человек (51 %);
- владеют на базовом уровне — 

223 человека (22 %);
- владеют на продвинутом уров-

не — 108 человек (12 %).
Главной причиной неуспешности в 

изучении языка большинство респон-
дентов — 809 человек (82 %) — назвали 
отсутствие мотивации.

Запрос современного общества на 
профессиональных и мобильных лю-
дей, в том числе специалистов, изме-
нил взгляд на владение иностранным 
языком. Знание иностранного языка 
современным человеком не только 
обеспечивает быстрый доступ к пе-
редовым международным научным и 
технологическим достижениям, но и 
повышает его мобильность и коммуни-
кабельность.  

Сегодня иностранный язык стано-
вится универсальным учебным пред-
метом, одним из средств социализации 
выпускников образовательных орга-
низаций. Несомненно, педагогические 
новации в деятельности учителей ино-
странного языка республики необходи-

мы чрезвычайно. Так, в настоящее вре-
мя в регионе: 

- 100 % школ обеспечивают изу-
чение иностранного языка со второго 
класса;

- введено изучение иностранно-
го языка с первого класса в рамках си-
стемы дополнительного образования в 
школах;

- введено изучение второго ино-
странного языка в школах;

- осуществляется внеурочная дея-
тельность в рамках изучения иностран-
ного языка;

- осуществляется процесс цифро-
визации иноязычного образования;

- реализуется поликультурное об-
разование;

- апробируются рабочие програм-
мы по иностранному языку в 50 обра-
зовательных организациях республики 
в 2021/22 учебном году.

Сегодня в Республике Татарстан пре-
подавание иностранного языка осущест-
вляется в 1402 школах и 260 филиалах 
школ, где его изучают более 433000 обу-
чающихся. Формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции обу-
чающихся, повышение качества иноя-
зычного образования — это процесс, с 
одной стороны, целенаправленный и 
системный, а с другой — многогранный, 
и его невозможно осуществить без со-
вершенствования профессиональной 
компетенции учителей иностранного 
языка. Институт развития образова-
ния Республики Татарстан, благодаря 
выстроенной системе научно-методи-
ческого сопровождения непрерывного 
развития профессиональной компе-
тенции педагогов, созданию языковой 
и цифровой среды, использованию пе-
редовых методик и технологий, являет-
ся опорой для учителей иностранного 
языка в данном процессе.

Содержательной и методической 
основой обучения в институте служат 
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разработанные профессорско-препо-
давательским составом дополнитель-
ные профессиональные программы 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педаго-
гических работников. О качестве дан-
ных программ говорит тот факт, что 
две из них — «Практика формирования 
функциональной грамотности на уро-
ках иностранного языка» и «Деятель-
ность учителя иностранного языка в 
условиях модернизации иноязычного 
образования» — успешно прошли про-
фессионально-общественную экспер-
тизу в Российской Федерации и вошли 
в Федеральный реестр образовательных 
программ дополнительного профессио-
нального педагогического образования 
как лучшие программы, разработанные 
субъектами Российской Федерации.

Цель национального проекта «Об-
разование» — вхождение Российской 
Федерации в топ-10 стран мира. Для 
достижения этого необходимо выхо-
дить за национальные рамки и изучать 
международный педагогический опыт. 
Изучение лучших мировых достижений 
дает четкое представление о том, как 
использовать их в процессе совершен-
ствования профессиональной компе-
тенции педагогических работников.

Лингвистическая компетенция для 
учителя иностранного языка как пред-
метника является ключевой. Совершен-
ствование языковых навыков учителей в 
республике происходило (2019–2021 гг.) 
в двух международных компаниях: 
«Education First» и «Educare». Более трех 
тысяч учителей совершенствовали зна-
ния грамматики и лексики, разговорной 
речи по программе «Английский язык 
для Республики Татарстан», 34000 педа-
гогов прошли тренинги в сингапурской 
компании Educare. Указанные между-
народные проекты стали импульсом к 
развитию педагогического творчества, 
механизмом расширения международ-

ных контактов, стимулирующих приток 
зарубежных новаций в образовательное 
пространство Татарстана.

Возросшая потребность учителей 
иностранного языка в трансляции со-
временных идей, новых подходов к об-
учению, стремление повысить качество 
обучения на основе интеграции отече-
ственных и зарубежных педагогических 
практик воплотились в общественно- 
профессиональном сообществе учи-
телей иностранного языка республи-
ки [«Педагоги иностранного языка» 
URL: https: //vk.com/public202436466]. 
Оператором этого проекта выступает 
Институт развития образования Респу-
блики Татарстан. С позиций развития 
педагогического творчества в республи-
ке сетевое взаимодействие приводит к 
необходимости по-новому осмыслить 
и освоить современные подходы к по-
строению учебно-воспитательного про-
цесса. Актуальные методические ин-
струменты преподавания иностранного 
языка: подходы, технологии, результа-
ты, эффективные цифровые ресурсы, 
разнообразные формы внеурочной 
деятельности, наработки и материа-
лы лучших образовательных практик — 
представляются и обобщаются на ме-
жрегиональных, республиканских 
конференциях, семинарах и вебинарах, 
мастер-классах. Доступным и эффек-
тивным средством непрерывного раз-
вития профессионального мастерства 
являются виртуальные стажировки на 
16 стажировочных площадках по про-
движению лучших практик преподава-
ния предметной области «Иностранные 
языки» (приказ МОиН РТ от 20.08.2021 
№ под–1075/21). На стажировочных 
площадках учителя на практике по-
знают преимущества инновационных 
методов работы. Здесь удачно исполь-
зуется технология группового решения 
проблемы. Знания в готовом виде не 
даются, чтобы избежать пассивности 
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слушателей, а предлагается совмест-
ное обсуждение проблемы. Технология 
группового решения проблемных во-
просов способствует развитию умения 
отстаивать собственные позиции. 

Современный учитель иностранного 
языка может столкнуться с необходи-
мостью работать в классах с различной 
наполняемостью и разным исходным 
уровнем владения иностранным язы-
ком, в смешанных группах, с одаренны-
ми детьми и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Но у всех обу-
чающихся необходимо оценить уровень 
сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции, оценить 
сформированность метапредметных 
умений. В помощь учителю проводятся 
организованные профессорско-препо-
давательским составом тренинги «Тех-
нологии подготовки к ГИА в формате 
ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Иностранный 
язык» с учетом требований ФГОС». Си-
стематические тренинги помогают вы-
явить проблемы и наметить пути их 
решения. На продуктивность данной 
работы указывают результаты ЕГЭ по 
иностранным языкам в 2021 г. В Та-
тарстане ЕГЭ по иностранным языкам 
сдавали 2013 выпускников: английский 
язык — 1979 выпускников; француз-
ский язык — 18 выпускников; немецкий 
язык — 13 выпускников; китайский — 
3 выпускника. Качество сформирован-
ности иноязычной коммуникативной 
компетенции, средний балл и резуль-
таты от 81–99 баллов в Татарстане ста-
бильны и не уступают среднестатисти-
ческим данным Российской Федерации 
(см. табл.).

В Республике Татарстан проживает 
более 170 национальностей, которые 
различаются по языку, культуре, верои-
споведанию. В то же время республика 
не составляет исключения по полиэт-
ничности и мультикультурности — это 
условия, в которых живет большая часть 

человечества. Опыт социальных экспе-
риментов привел мировое сообщество к 
отказу от идей этнокультурной унифи-
кации и утверждению идеала культур-
ного многообразия человечества. 

Современному учителю иностран-
ного языка необходимо помочь обуча-
ющимся осознать важность культурного 
многообразия мира, усвоить, что, по-
нимая другую культуру, можно лучше и 
легче познать себя и что многие пробле-
мы раскрываются не в узком свете, а в 
глобальном аспекте развития цивили-
зации. Каждая культура — это источник 
взаимообогащения народов и стиму-
лирующий фактор развития. Учебные 
пособия на английском языке с исполь-
зованием этнокультурного компонен-
та — Magic Forest (авторы Л. Иванова, 
Ж. Гарипова), Magic Story, Kazan Cat (ав-
торы Л. Иванова, Ж. Гарипова, З. Норки-
на), Welcome to Tatarstan, Tatarstan and 
the World (авторы Л. Иванова, Д. Саби-
рова, Ж. Гарипова) — широко исполь-
зуются учителями иностранного языка 
республики в урочной и внеурочной 
деятельности. Приводя формы соци-
альной и культурной жизни татарского 
народа, они позволяют обучающимся не 
только участвовать в международном 
диалоге, но и лучше понять собствен-
ную культуру.

Поликультурное образование в Та-
тарстане формируется, функционирует 
и развивается как открытая система, 
призванная удовлетворять современ-
ные социокультурные и образователь-
ные интересы граждан республики. 
Уникальный проект «Адымнар» старто-
вал в 2019 году. Цель данного проекта — 
обеспечение конкурентного образова-
ния на русском, татарском, английском 
языках и воспитание подрастающего 
поколения в духе межнационального 
согласия. С 1 сентября 2020 г. введены 
первые полилингвальные комплексы 
«Адымнар – путь к знаниям и согла-
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сию» в гг. Казани, Елабуге. Структура 
комплексов включает в себя началь-
ную, основную (билингвальную), сред-
нюю (полилингвальную) школы. При 
комплексах существуют интернаты и 
загородные центры дополнительного 
образования. Обучение ведётся мини-
мум на трех языках: русском, татарском, 
английском. А осуществлять такое обра-
зование необходимо учителям, подго-
товленным для работы в многоязычных 
школах. Для научно-методической под-
держки поликультурного образования 
созданы специальные временные науч-
но-методические коллективы. 

Обновление системы повышения 
квалификации учителей иностранного 
языка характеризуется интенсивным 
поиском наиболее эффективных форм 
обучения. В Институте развития образо-
вания Республики Татарстан иницииру-

ется создание такой модели, которая бы 
обеспечивала совершенствование каж-
дого учителя в максимальном диапазо-
не его интеллектуальных и психологи-
ческих ресурсов. Традиционные формы 
и методы обучения, ведущие учителя 
по обобщенному, стандартному, еди-
ному для всех образовательному пути 
и направленные на пассивное усвоение 
знаний, не развивая в нем стремления 
к активности и самореализации, не-
приемлемы сегодня. Очевидно, что при 
максимальном учете индивидуального 
стиля учителя иностранного языка для 
пополнения комплекса умений в его 
практической деятельности идеальным 
может считаться индивидуализация по-
вышения квалификации, или выстраи-
вание индивидуальных образователь-
ных маршрутов.
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Abstract. The article discourses the experience of Tatarstan Republic in carrying out activities 
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relevance to the problems of financial literacy give the modern social, political and economic 
processes that are associated with the concept of “21st century challenges”.
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В настоящее время одним из вызо-
вов XXI века является необходимость 
рационального использовании эконо-
мических ресурсов, не только матери-
альных, но и таких, которые в первую 
очередь сказываются на личном благо-
состоянии отдельно взятого человека, 
семьи, страны и мира в целом. Речь идёт 
о рафинированном виде экономиче-
ских ресурсов — финансовых активах. 
Поэтому формирование представлений 
о базовых финансовых инструментах, 
умения использовать их для личностно-
го роста, навыков применения на прак-
тике финансово грамотных решений в 
совокупности создают прочный фунда-

мент для решения ключевых вопросов 
социально-экономической безопасно-
сти и устойчивого развития Российской 
Федерация.

Появление в 2017 году «Страте-
гии повышения финансовой грамот-
ности населения Российской Федера-
ции» [1] связано с целенаправленной 
(прагматичной) и системной реализа-
цией инициатив в области социально- 
экономического развития со стороны 
как государственных, так и частных ин-
ститутов. Стратегия основывается на 
Федеральном законе от 28 июня 2013 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Зако-
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не Российской Федерации от 17 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Федеральном законе от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Концепции 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и других норма-
тивно-правовых актах федеральных и 
региональных органов исполнительной 
власти, регулирующих отношения, воз-
никающие в сфере повышения уровня 
финансовой грамотности населения и 
развития финансового просвещения в 
Российской Федерации. Кроме того, при 
разработке Стратегии были приняты во 
внимание одобренные Российской Фе-
дерацией «Руководящие принципы Ор-
ганизации Объединенных Наций (ООН) 
для защиты интересов потребителей», 
Принципы «Группы двадцати» (G20) по 
инновационной финансовой доступ-
ности, разработанные Организацией 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Принципы ОЭСР / Сети 
по финансовому образованию (INFE) 
по национальным стратегиям финан-
сового образования и принятые в со-
ответствии с ними документы, а также 
результаты анализа лучших зарубежных 
стратегий по повышению финансовой 
грамотности населения. Однако именно 
наша страна в 2006 году в рамках пред-
седательства в «Группе восьми» (G8) 
выступила инициатором включения в 
повестку дня международных встреч 
вопросов финансового просвещения и 
целенаправленной работы с населением 
для повышения финансовой грамотно-
сти. Предложение было поддержано, т. к. 
актуальность этой работы стала вскоре 
очевидной для всех из-за мирового фи-
нансового кризиса 2008–2009 годов. 

Во многих странах мира осознание 
необходимости повышения общей фи-
нансовой культуры населения привело 
к формированию национальных страте-

гий или программ финансового образо-
вания. Основными факторами, способ-
ствующими большей востребованности 
данных программ, являются: 

- экономический кризис, вызы-
вающий повышенное внимание к про-
блеме рационального использования 
финансовых ресурсов при явном сни-
жении стоимости сбережений; 

- усложнение предлагаемых на 
рынке финансовых услуг; 

- несоответствие финансовых зна-
ний населения динамике изменений 
финансовых рынков. 

Кроме того, в период нестабильно-
сти и высокой степени волатильности 
различных финансовых рынков еще 
более повышается значимость получе-
ния населением доступа к достоверной 
и надёжной информации о финансовых 
услугах и защите своих прав в качестве 
потребителей финансовых услуг.

Примерно 60 стран, в том числе и 
наша страна, уже разработали и реа-
лизуют национальные программы по-
вышения финансовой грамотности [2]. 
Таким образом, сложившаяся мировая 
практика свидетельствует о том, что в 
современных условиях необходимы се-
рьёзные и целенаправленные преобра-
зования в сфере финансового просве-
щения населения. Инициатором данных 
преобразований выступает государство 
через утверждение специальных про-
грамм и привлечение к их реализации 
государственных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоу-
правления, финансовых организаций, 
общественных и частных организаций 
и других заинтересованных сторон. 

При выработке стратегических ини-
циатив был учтён результат масштабных 
исследований состояния финансово- 
правовой культуры населения России. 
Как показывает практика, уровень фи-
нансовой грамотности и в целом фи-
нансовой культуры населения в стране 
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остаётся пока ещё недостаточно высо-
ким и требует долговременной система-
тической и скоординированной работы 
всех заинтересованных сторон. Соглас-
но проведённым исследованиям Мини-
стерства финансов РФ, Национального 
агентства финансовых исследований и 
других, чуть более половины россиян 
считают себя финансово грамотными, в 
то же время более 70 % не удовлетворе-
ны своим уровнем финансовой грамот-
ности [3]. Навыки личного финансового 
планирования и формирования фи-
нансовых резервов на случай непред-
виденных обстоятельств по-прежнему 
отсутствуют у большинства российских 
граждан. Только в каждом четвёртом до-
мохозяйстве ведется письменный учёт 
доходов и расходов. Лишь треть рос-
сиян стараются финансово обеспечить 
свою пенсию и обращают внимание на 
доходность и гарантию сохранности 
сбережений при выборе инструментов 
накоплений. Несмотря на тенденции 
дальнейшего развития цифровизации 
сектора финансовых услуг, у 20 % трудо-
способного населения отсутствует лич-
ный операционный банковский счёт (в 
том числе зарплатный). Подавляющее 
большинство (98 %) тех, кто имеет сбе-
режения, хранят их в виде банковских 
депозитов, даже не задумываясь о дру-
гих возможностях инвестирования сво-
их средств [4].

Нужно заметить, что в условиях циф-
ровизации всех сфер жизни общества 
финансовая грамотность очень тесно 
сопряжена с так называемой проблемой 
цифровой грамотности, т. е. способно-
стью/неспособностью рационально ис-
пользовать цифровые технологические 
решения различных задач (в том числе 
финансово-грамотным поведением) с 
целью интенсификации или фасилита-
ции прагматической деятельности [5, 
с. 228]. Не секрет, что многие цифровые 
инновации в первую очередь внедряют-

ся в финансовой среде как одной из са-
мых социально значимых сфер жизни. 
При этом важно учитывать, что данная 
сфера обладает определённой степенью 
инертности, что означает её преимуще-
ственное восприятие в коллективном 
сознании людей с настороженностью 
и недоверием ко всему новому, в том 
числе и в области финансов. Данный 
поведенческий архетип складывался на 
протяжении многих поколений, и поэ-
тому трудно ожидать сверхпозитивной 
реакции определенной части населения 
на включение тех ли иных цифровых 
новшеств в финансово-банковскую сфе-
ру как поведенчески обязывающих. Тем 
не менее подобная тенденция в послед-
ние годы приобретает всё более опреде-
ленные черты, что отмечается в приво-
димых исследованиях по оцениванию 
уровня сформированности финансовой 
грамотности.

Ещё одной особенностью финансо-
вой культуры россиян является низкий 
уровень финансовой дисциплины и от-
ветственности за риски, связанные с 
самостоятельным выбором различных 
финансовых услуг и использованием 
финансовых инструментов. Данная осо-
бенность в свою очередь является след-
ствием негативного опыта постсовет-
ского периода, когда целое поколение 
наших граждан на практике оказалось 
буквально в шоковой ситуации, что 
впоследствии создало устойчивое не-
доверие ко всем финансовым институ-
там. В последующие годы государством 
были предприняты колоссальные шаги 
по исправлению данной негативной 
ситуации. В первую очередь это связа-
но с созданием необходимой законо-
дательной базы (принятием ряда важ-
нейших нормативно-правовых актов, 
регулирующих финансовые риски фи-
зических лиц), информированием на-
селения посредством СМИ о нововведе-
ниях в финансовой сфере или о новых 
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мошеннических схемах, упрощением 
процедур получения финансовых услуг 
для широких слоев граждан и т. п. В то 
же время складывается парадоксальная 
ситуация, когда государство взвалива-
ет на себя большой объем обязательств 
и граждане по этой причине ведут себя 
чересчур инфантильно.

В то же время только 12 % россиян 
могут правильно назвать организации, 
которые занимаются защитой прав 
потребителей на финансовом рынке. 
38 % граждан отмечают, что существу-
ет много предоставляющих финансо-
вые услуги организаций, в деятель-
ности которых трудно разобраться [6, 
с. 77]. Поэтому многие коммерческие 
организации используют экстенсивные 
методы внедрения новых финансовых 
инструментов и услуг (финансовых, 
банковских, потребительско-кредит-
ных): стремясь увеличить свой маржи-
нальный доход, вендоры поступают не-
честно, нередко просто проговаривают 
услугу, рассчитывая утомить (снизить 
уровень контроля сознания и поведе-
ния) клиента потоком информации 
ради его согласия подписать коммер-
ческий договор. Многие преференции 
предоставляются потребителям фи-
нансовых услуг лишь первое время, 
т.к. заложены в реальном уменьшении 
прибыли продавца за счёт расшире-
ния рекламного бюджета. У участников 
рынка диаметрально противополож-
ные интересы: продавцы стремятся 
извлечь максимальную прибыль при 
минимальных издержках, потребители 
хотят получить всё и желательно бес-
платно (отсутствует перекрывающий 
консенсус) [7]. Помимо всего прочего 
в обществе всё ещё по инерции про-
должает оставаться недоверие к новым 
предложениям со стороны финансовых 
организаций и госучреждений, связан-
ное с негативным опытом предыдущих 
поколений. 

Низкий уровень финансовой гра-
мотности отрицательно влияет на лич-
ное благосостояние и финансовый по-
тенциал индивидуальных домашних 
хозяйств, препятствует развитию фи-
нансового рынка, затормаживает ин-
вестиционные процессы в экономике. 
Проведённые исследования и анализ 
мнений экспертного сообщества пока-
зывают, что российскому потребителю 
финансовых услуг присущи установки 
финансового поведения, связанные с 
возложением ответственности за лич-
ные финансовые решения и принимае-
мые финансовые риски на государство 
(патернализм), пассивное отношение 
населения к контролю за личными фи-
нансами, низкий уровень финансовой 
дисциплины. Поэтому ключевым на-
правлением процесса кардинальной 
трансформации сложившейся ситуа-
ции Стратегия определяет повышение 
уровня финансовой грамотности через  
образовательно-обучающий формат. 

В качестве основных задач формули-
руются следующие: необходимость по-
вышения охвата и качества финансово-
го образования и информированности 
населения, а также обеспечение необхо-
димой институциональной базы и ме-
тодических ресурсов образовательного 
сообщества с учётом развития совре-
менных финансовых технологий; раз-
работка механизмов взаимодействия 
государства и общества, обеспечиваю-
щих повышение финансовой грамотно-
сти населения и информированности в 
данной области, в том числе в части за-
щиты прав потребителей финансовых 
услуг, пенсионного обеспечения и соци-
ально ответственного поведения участ-
ников финансового рынка. Вследствие 
этого необходимо обеспечить:

- актуализацию и внедрение эле-
ментов финансовой грамотности в 
образовательные программы образо-
вательных организаций на базе дей-
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ствующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и/или 
примерных основных образовательных 
программ различных уровней образо-
вания;

- в рамках актуализированных 
ФГОС введение обязательного овла-
дения универсальной компетенцией 
в области экономической культуры, 
в том числе финансовой грамотности, 
выпускниками основных образователь-
ных программ подготовки бакалав-
ров/специалистов всех направлений и 
специальностей;

- содействие внедрению элемен-
тов финансовой грамотности в допол-
нительные и иные образовательные 
программы;

- обеспечение постоянно действу-
ющей подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации методистов, 
тьюторов, учителей и преподавателей 
по основам финансовой грамотности на 
базе федеральных и региональных ме-
тодических центров;

- создание и поддержку инфор-
мационно-образовательных ресурсов в 
сети Интернет по соответствующей те-
матике;

- создание эффективных механиз-
мов обратной связи на основе совре-
менных средств коммуникации, в том 
числе разработку программного обе-
спечения и приложений для портатив-
ных электронных устройств. 

Финансовая грамотность — ком-
плексная междисциплинарная ком-
петенция, выходящая за рамки сугубо 
экономической проблематики, это эле-
мент функциональной грамотности, 
т. е. метапредметный результат обра-
зования [8, с. 137]. Несмотря на само-
достаточное позиционирование фи-
нансовой грамотности как компонента 
функциональной грамотности, включе-
ние его в систему образования может 
быть осуществлено различными путя-

ми. Традиционный путь — внедрение 
через программирование вариативной 
части учебного плана образователь-
ных организаций, когда финансовая 
грамотность преподаётся как факуль-
тативный курс или как внеурочное ме-
роприятие в рамках так называемых 
предметных недель. Однако обозна-
ченные выше формы имплементации 
финансовой грамотности в систему 
образования имеют узконаправленное 
целеполагание. Это связано с воспри-
ятием школьными педагогами необхо-
димости развития навыков финансовой 
грамотности обучающихся в рамках 
проводимой ими воспитательной рабо-
ты, тогда как задачи, поставленные пе-
ред системой образования Российской 
Федерации, определяют деятельность 
по финансовому просвещению в более 
широком возрастном диапазоне — в це-
лом взрослое население, т. е. включая 
родителей обучающихся.

Разумеется, никто не ставит перед 
школами задачи организовать систему 
перманентной просветительской рабо-
ты с родителями учеников, но понятие 
финансового просвещения все-таки 
подразумевает непосредственное уча-
стие образовательных организаций в 
данном процессе. Вместе с тем никто 
не требует того, что в результате прово-
димых просветительских мероприятий 
обучающиеся и их родители должны бу-
дут освоить специальные компетенции 
в области финансовых рынков, исполь-
зования финансовых инструментов, 
прогнозировать доходность инвестици-
онных портфелей и т. п. Задача финансо-
вого просвещения состоит в том, чтобы 
сформировать определённый поведен-
ческий навык по принятию финансово 
грамотных решений, выявлению и из-
беганию финансовых рисков, то, что в 
современной дидактике именуется ме-
тапредметными компетенциями, или 
soft skills – «мягкими навыками».
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Именно внедрение соответствующе-
го подхода к финансовой грамотности 
как функциональному потенциалу лич-
ности позволяет достигнуть поставлен-
ных перед системой образования целей 
по финансовому просвещению насе-
ления Российской Федерации. Данный 
подход полностью реализует основной 
принцип современной парадигмы об-
разования — «образование через всю 
жизнь», позволяет создать необходимый 
мотивационный режим, когда предпри-
нимаемые со стороны образовательных 
организаций усилия по работе с населе-
нием будут находить практическую за-
интересованность, а не восприниматься 
как очередное «благое намерение» для 
имитации очень важной деятельности.

Проект Министерства финансов РФ 
по реализации Национальной страте-
гии — это рамочный документ, осно-
ванный на входной диагностике теку-
щей ситуации. Методологию оценки 
финансовой грамотности разработало 
Национальное агентство финансовых 
исследования (НАФИ) в 2015 году. Были 
выделены критерии оценивания уровня 
финансовой грамотности: доступ к фи-
нансовой инфраструктуре; наличие/от-
сутствие информационных и иных ба-
рьеров; личный опыт; законодательство 
в области финансовых инструментов и 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг; сформулировано содержание по-
нятия финансового просвещения и роль 
учителей в этом процессе.

Одним из первых шагов на пути реа-
лизации данной Стратегии стало созда-
ние объединенного информационного 
ресурса по финансовой грамотности — 
«вашифинансы.рф», где представлены 
просветительские, образовательные, 
учебно-методические, научно-практи-
ческие материалы, которые своевре-
менно модерируются вслед за обнов-
лением практического опыта. Также 
разработаны и внедряются формализо-

ванные требования в формате ФГОС так 
называемые рамки финансовых ком-
петенций как для взрослого населения, 
так и для школьников [9].

Одним из значительных мероприя- 
тий по реализации стратегических за-
дач повышения финансовой грамот-
ности стал проект Минфина России 
«Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Рос-
сийской Федерации». 

В Республике Татарстан ведется си-
стемная работа, направленная на по-
вышение финансовой грамотности 
граждан. Первые шаги были сделаны в 
2013 году, когда Татарстан стал одним 
из девяти пилотных регионов данно-
го проекта Минфина России, в рамках 
которого разработаны и реализованы 
образовательные программы по повы-
шению финансовой грамотности и фи-
нансовому просвещению населения рес- 
публики. 

Среди последних необходимо отме-
тить деятельность Института развития 
образования Республики Татарстан по 
выполнению контракта на оказание об-
разовательных услуг по направлению 
«Обучение сельских учителей финан-
совой грамотности и методике прове-
дения просветительской работы с сель-
ским населением». В 2019–2020 годах 
было проведено обучение по дополни-
тельной профессиональной програм-
ме повышения квалификации сельских 
учителей Республики Татарстан «Осно-
вы финансовой грамотности, методы 
ее преподавания в системе основного, 
среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения», ре-
ализованной в партнерстве с Южным 
федеральным университетом (г. Ростов- 
на-Дону) и АНО «ИДПО МФЦ» (г. Мо-
сква). 

Работа над данным проектом вклю-
чала в себя адресное обучение 150 педа-
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гогических работников сельской мест-
ности основам сельскохозяйственной 
финансовой грамотности и методике ор-
ганизации финансового просвещения. 
В ходе этой работы были получены до-
вольно показательные данные о специ- 
фике финансовой грамотности среди 
населения, проживающего в сельской 
местности. Были выявлены проблемы 
как информационного, так и содержа-
тельного характера, обуславливающие 
низкий текущий уровень финансовой 
грамотности сельского населения, а так-
же отмечены точки роста, где имеется 
необходимый потенциал развития фи-
нансовых компетенций. 

В начале периода осуществления 
этого проекта у организаторов были 
опасения в отношении определенных 
рисков, связанных с выявлением каких- 
то значительных и/или специфических 
особенностей в области финансовой 
грамотности у жителей сельской мест-
ности. Однако в ходе реализации про-
екта определилось, что специфические 
характеристики финансовой грамот-
ности жителей села связаны с много-
мерностью, полиморфизмом, имеют 
локальную специфику метапредмет-
ных компетенций, входящих в понятие 
финансовой грамотности и выходящих 
далеко за пределы зоны компетенции 
системы образования. На этапе реа-
лизации образовательной программы 
сельские учителя продемонстрировали 
опыт проведения занятий с обучаю-
щимися по финансовой грамотности, 
который впоследствии был обобщён и 
внесен в электронный банк методиче-
ских разработок (с данными разработ-
ками можно ознакомиться на Портале 
сопровождения развития педагогиче-
ских компетенций [10], который регу-
лярно пополняется, а также на сайте ре-
гионального сообщества «Ассоциации 
учителей обществознания, экономики и 
права Республики Татарстан») [11]. 

Ведущая тема этих разработок — по-
вышение уровня финансовой грамот-
ности обучающихся путем решения 
учебных заданий в формате функцио-
нальной грамотности (по международ-
ной методологии PISA). Разработанные 
учителями на этой основе практиче-
ские задания имманентно несут в себе 
специфические особенности той среды, 
в которой они непосредственно живут и 
работают. Ориентированность задач по 
финансовой грамотности на конкрет-
ные жизненные ситуации реализует 
ведущую методологическую установку 
современной парадигмы образования, 
а именно связи обучения с практикой 
[12, с. 49]. Однако здесь проявилась одна 
из проблем, свойственная всем прак-
тико-ориентированным учебным за-
дачам, актуализирующая в том числе и 
поле педагогического напряжения. Эта 
проблема не столько методического 
свойства (насколько реальными должны 
быть условия, контексты и дистракторы 
учебных задач по финансовой грамот-
ности), сколько касается вопросов педа-
гогической этики и общегуманитарной 
компетентности. В конкретной деятель-
ности учителя эти проблемы решаются 
вполне адекватно и не приводят к от-
влечению обучающихся на решение во-
просов этического ли какого-либо иного 
свойства. Речь идёт о заданиях, в кото-
рых фигурируют реальные цены, зар-
платы, бюджет, а не модельные «Стра-
на Зетландия» или денежные единицы 
«Зеды», подходящие для конкретной 
местности, населенного пункта и т. д. 
Не секрет, что в отличие от образова-
тельного пространства финансово-э-
кономическая структура российского 
общества существенно различается от 
региона к региону. В представленных 
на общефедеральных методических ре-
сурсах [13] образцах подобных заданий 
фигурируют конкретные цифры. Тем не 
менее это не означает, что в таком виде 
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сами задания следует ретранслиро-
вать для апробации на местах. Данный 
опыт показывает, что учителя творче-
ски подошли к разработке заданий по 
финансовой грамотности и не только 
адаптируют уже имеющиеся разработки 
к региональным условиям, но и предла-
гают свои оригинальные материалы в 
авторской трактовке. 

Таким образом, можно признать, что 
данный проект способствует решению 
актуальных задач, стоящих перед обще-
ством в целом и перед системой образо-
вания в частности, а также достижению 
стратегических целей социально-эко-
номического развития России.

Вместе с тем в целях повышения эф-
фективности взаимодействия образова-
тельных организаций с органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными ор-
ганизациями, финансово-кредитными 
организациями распоряжением Каби-
нета Министров Республики Татарстан 
от 15.06.2020 № 1147-р создан Коорди-
национный совет по повышению фи-
нансовой грамотности населения Ре-
спублики Татарстан (далее — Совет). 
С началом работы Совета постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 08.12.2021 № 1100 утвер-
ждена региональная программа «Повы-
шение уровня финансовой грамотности 
населения и развитие финансового об-
разования в Республике Татарстан на 
2020–2023 годы».

Аналитическую поддержку деятель-
ности Совета оказывает экспертный 
совет, который также содействует ре-
ализации региональной программы, 
организуя и проводя тематические ме-
роприятия, распространяя информаци-
онные материалы.

Эпидемиологическая обстанов-
ка 2020 года способствовала переводу 
большей части образовательных ме-
роприятий в онлайн-формат. Особен-

но востребованным стал проект Бан-
ка России «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности» [14], который помогает 
школьникам, воспитанникам детских 
домов и их наставникам, а также сту-
дентам получить из любой точки рав-
ный доступ к финансовым знаниям и 
пообщаться с профессионалами финан-
сового рынка. Второй год подряд в Ре-
спублике Татарстан все учебные заве-
дения подключаются к онлайн-урокам. 
Если в 2020 году количество просмотров 
составляло 222 тысячи, то в 2021 году 
этот показатель вырос на 50 %, составив 
345 тысяч просмотров. Со следующего 
учебного года модуль по финансовой 
грамотности в рамках личностных об-
разовательных результатов ФГОС НОО 
и ООО (п. 45.6.2.(14)) [15] будет обяза-
тельным во всех школах с 1 по 9 клас-
сы, что означает включение содержания 
компетенций финансовой грамотности 
в рабочие программы различных пред-
метов (предметных областей). В этой 
связи можно ожидать повышенный ин-
терес у учащихся и педагогов к данному 
проекту.

Перечень онлайн-проектов Банка 
России для разных целевых аудиторий 
увеличивается. Так, в прошлом году на 
сайте Pensionfg.ru запущены онлайн- 
занятия для людей старшего поколе-
ния. Комплексные центры социально-
го обслуживания населения активно 
привлекают пенсионеров, социальных 
работников к онлайн-занятиям по фи-
нансовой грамотности. Количество про-
смотров в 2021 году составило более 19 
тысяч. По активности регион стал лиде-
ром в стране.

Всё более востребованными стано-
вятся вебинары по инвестиционной 
грамотности для взрослых и студен-
тов — «Грамотный инвестор». В послед-
нее время наши граждане акцентируют 
внимание на содержании и смысле та-
ких понятий, как «акции», «облигации», 
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«альтернативные финансовые инстру-
менты» и др. Можно отметить, что дан-
ный проект позволяет восполнить не-
достаток знаний и оценить все риски, 
предлагает изучить возможность при-
менения наиболее ликвидных инстру-
ментов по приумножению собственных 
сбережений для самых широких катего-
рий граждан.

Помимо федеральных проектов, реа-
лизуются и региональные инициативы. 
Так, с 2017 года при поддержке Инсти-
тута развития образования Республики 
Татарстан проводится конкурс педаго-
гического мастерства «Лучший урок по 
финансовой грамотности». На конкурс 
принимаются авторские методические 
разработки, направленные на повыше-
ние финансовой грамотности детей и 
подростков. Конкурсные работы могут 
быть представлены в виде урочных или 
внеурочных занятий, факультативных 
или элективных курсов, игровых меро-
приятий и др. 

С каждым годом отмечается увели-
чение количества заявок и расширение 
географии участников. В 2021 году по-
ступило 196 заявок, в том числе из Ре-
спублики Татарстан, Алтайского края, 
г. Санкт-Петербурга, Тамбовской, Ом-
ской, Пензенской, Саратовской, Улья-
новской областей, Республики Марий 
Эл, Чувашской Республики.

Еще одним традиционным проектом 
стала республиканская научно-практи-
ческая онлайн-конференция «Финан-
совая грамотность: опыт, проблемы, 
новые вызовы». Впервые проведенная 
в прошлом году на базе МБОУ «Лицей 
№ 5» г. Казани конференция привлек-
ла большое внимание как школьников, 
студентов, так и педагогов. На трех па-
раллельных секциях выступили около 
100 участников, презентовавших свои 
оригинальные проекты. Учитывая вос-
требованность подобного рода меро-
приятий, организаторами принято ре-

шение о проведении конференции на 
ежегодной основе.

Все эти мероприятия способствуют 
устойчивому повышению уровня фи-
нансовой грамотности и финансового 
просвещения населения Республики Та-
тарстан.

Но самым главным показателем ре-
ализации стратегических приорите-
тов социально-экономического разви-
тия страны станет состояние финансов 
российских граждан после очередного 
экономического кризиса. Наряду с тра-
диционными архетипами финансово- 
потребительского поведения в период 
кризисов (бездумная скупка актуаль-
ных и неактуальных товаров «на вся-
кий случай»), многие граждане сегод-
ня демонстрируют модели финансово 
грамотного поведения: не обменивают 
рубли на валюту, а наоборот, продают 
валюту; вместо закрытия вкладов на 
фоне неадекватно воспринятой инфор-
мации о налогообложении доходов с 
депозитов конвертируют свои вклады 
в инвестиционные счета (ИИС) и т. п. 
В целом отсутствие явных панических 
настроений на фоне режима самоизо-
ляции, введённого в марте 2020 года 
в связи распространением COVID-19, 
служит показателем устойчивости фи-
нансовой системы страны, где главным 
фактором влияния на основные макро-
экономические показатели становится 
социально-политическая стабильность 
и отсутствие финансовой дезорганизо-
ванности поведения граждан в момент 
кризиса.

Экономическая обусловленность со-
временных геополитических процес-
сов предъявляет новые требования к 
процессу повышения финансовой гра-
мотности населения как важного ком-
понента национальной безопасности 
России. Согласно принятой Стратегии 
национальной безопасности РФ [16], 
финансово-грамотное поведение не 
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только способствует рациональному 
использованию имеющихся активов, 
фондов и ресурсов, но и обеспечивает 
устойчивое социально-экономическое 
развитие страны. В совокупности с 
другими важнейшими компонентами 
общественного развития, финансово- 
ответственное поведение создаёт усло-
вия для финансового благополучия на-
рода России, повышения благосостояния 
граждан и улучшения качества жизни.

Сегодня наблюдается ситуация, ког-
да Россия оказалась в состоянии эко-
номической войны с коллективным 
Западом, который искренне и открыто 
желает превращения нашей страны в 
сырьевой придаток «цивилизованного 
мира» и предпринимает для этого це-
ленаправленные и последовательные 
усилия. Однако это лишь часть угрозы. 
Растиражированный в медиапростран-
стве образ «процветающего» Запада, 
стандарты которого объявлены чуть ли 
не эталоном жизни, создал у некото-
рой части населения России иллюзии в 
отношении перспектив развития ситу-
ации. Средствами «информационной 
войны» нашим гражданам насаждает-

ся превратное ощущение обманутости, 
когда кажется, что бизнесу в России не-
возможно развиваться нормально или 
же что мы всё время догоняем, но ни-
когда не догоним уходящий «экспресс 
в светлое будущее» из-за проблем, при-
сущих российскому обществу на уровне 
коллективного менталитета. В сущно-
сти, вопросы финансовой грамотности 
населения входят в перечень глобаль-
ных геополитических проблем, которые 
так или иначе сводятся к нарастанию 
пропасти между самыми богатыми и 
самыми бедными странами Земли, что 
чревато катастрофическими послед-
ствиями для всех, в том числе и для «зо-
лотого миллиарда».

Во всём том, что на первый взгляд 
касается глобальных проблем человече-
ства, именно финансовая грамотность 
отдельно взятого гражданина способ-
ствует установлению стабильного со-
стояния общества в самых сложных и 
неопределённых ситуациях. Это уже не 
только вопрос функциональной готов-
ности или национальной безопасности, 
но и фундамент уверенного психологи-
ческого самочувствия общества.
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В связи с пандемией COVID-19 си-
стема образования в нашей стране, как 
и во многих странах мира, осуществи-
ла переориентацию вектора развития 
в направлении цифровизации и пер-
сонификации траекторий обучения. 
Среди разнообразия проблем, с кото-
рыми столкнулись педагоги всех типов 
учебных заведений, можно отметить: 
а) отсутствие мотивации к обучению в 
режиме онлайн; б) сложность освоения 
процедуры контроля включенности в 
занятия или контроля знаний; в) необ-
ходимость быстрого освоения новых 
методов и подходов для проведения за-

нятий [1; 2; 3]. В системе дополнитель-
ного профессионального образования 
педагогов эти трудности также присут-
ствовали. В данной статье показаны 
методические инструменты и подходы, 
направленные на повышение мотива-
ции слушателей дополнительных про-
фессиональных программ повышения 
квалификации педагогических работ-
ников Республики Татарстан, которые 
использовались сотрудниками ГАОУ 
ДПО ИРО РТ в ходе процесса обучения. 

В 2021 году под руководством мини-
стерства образования и науки Республи-
ки Татарстан совместно с благотвори-
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тельным фондом «Вклад в будущее» [4] 
Институт развития образования РТ на-
чал реализовывать новую дополнитель-
ную профессиональную программу по-
вышения квалификации (ДПП ПК) для 
работников образовательных учреж-
дений республики. Данная программа 
была направлена на обучение педаго-
гических работников новым подходам 
к развитию личностного потенциала 
детей. Используемые в рамках этой 
программы методические материалы и 
образовательные решения представля-
ют собой инструменты воспитательной 
работы в образовательных организаци-
ях [5]. 

В ходе реализации данной ДПП 
ПК одновременно решается несколь-
ко задач: учителя и административ-
ный состав школ повышают цифровую 
и 4К-компетенции, осваивают навыки 
организации групповой и индивиду-
альной работы в онлайн-формате. Сама 
программа подразумевает обучение в 
несколько этапов двух разных команд — 
управленческой и педагогической — из 
одной образовательной организации, а 
также включает в себя самостоятельную 
работу слушателей на специальной об-
разовательной платформе по индиви-
дуальным траекториям, интерактивные 
лекции, практические занятия в малых 
группах с использованием платформы 
Zoom. 

После активного сотрудничества с 
управленческими командами, на старте 
обучения педагогических команд мы, 
как часть преподавательской коман-
ды данного курса, столкнулись с опре-
деленными трудностями. Ощутимой 
проблемой при реализации обучения 
педагогической команды стала низкая 
мотивация педагогов к активному уча-
стию на занятиях. Ввиду долгосрочно-
сти данной программы (семь недель) 
невысокая вовлеченность слушателей 
в ход занятия или групповую работу 

могла стать серьезным препятствием 
для успешного принятия слушателями 
концепции программы личностного по-
тенциала. По итогам первых дней обу-
чения было решено провести мозговой 
штурм и изучить результаты групповой 
рефлексии. Упражнение «Дерево ожи-
даний и опасений» [6] реализовывалось 
с помощью интерактивной доски Miro, 
где мини-группы слушателей в начале 
обучения фиксировали свои ожидания 
и опасения от освоения программы.

После анализа групповой рефлексии 
в сессионных залах Zoom, содержания 
стикеров с доски Miro (рис. 1) и отве-
тов, полученных в ходе обратной связи, 
специалисты команды ДПП ПК предпо-
ложили варианты вероятностных при-
чин низкой мотивации педагогов во 
время занятий, разделив их на две кате-
гории: технические и социально-психо-
логические. 

Технические причины низкой мотива-
ции педагогов:

- отсутствие в образовательных 
организациях необходимой техники и/
или удовлетворительной скорости ин-
тернета;

- отсутствие сформированных на-
выков работы с интерактивными ин-
струментами в онлайн-формате.

Социально-психологические причины 
низкой мотивации педагогов:

- сильная занятость педагогов уро-
ками и дополнительными занятиями; 

- отсутствие четкого понимания 
итоговой результативности прохожде-
ния программы;

- недостаточная степень сплочен-
ности коллектива;

- недостаточная степень вовлечен-
ности педагогов в процесс группового 
занятия.

Поскольку члены команды ДПП 
ПК понимали, что решение техниче-
ских проблем зависит от технических 
возможностей сети Интернет в обра-
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зовательных организациях, то реши-
ли направить свои усилия на решение 
социально-психологических затруд-
нений. С целью решения проблемы, 
связанной с отсутствием у слушателей 
достаточных навыков работы на ин-
терактивных досках, для желающих 
было организовано дополнительное 
обучение по закреплению навыков 
работы на доске Miro (основной ин-
струмент групповой работы в первое 
время обучения). В этом занятии уча-
ствовали 32 % слушателей. Проведен-
ный методом обратной связи опрос 
педагогов показал позитивную ди-
намику: перестали появляться такие 
комментарии, как «ничего не получа-
ется», «не могу прикрепить стикер», 
«не работает доска Miro». На основании 
этого был сделан вывод, что, хотя все 
педагоги активно пользуются на уро-
ках различными цифровыми серви-
сами и платформами, интерактивные 
цифровые инструменты для онлайн- 
работы им мало знакомы. В ходе обуче-
ния слушатели отмечали в качестве по-
зитивного факта, что они значительно 
повысили свой уровень прикладного 
навыка организации групповой рабо-
ты в онлайн-режиме с использованием 
цифровых инструментов. 

Для анализа причин социально- 
психологического свойства, влияющих 

определенным образом на уровень мо-
тивации педагогов, обратимся вновь к 
рис. 1. На рисунке видно, что педагоги 
желали получить в ходе обучения весьма 
«абстрактные» новые знания/техники/
компетенции; а не конкретное — «из-
учить диагностику ЛРОС» (личностно 
развивающей образовательной среды). 
Мы увидели, что в начале обучения у 
педагогов не было четкого понимания 
полезности программы. При этом из-за 
перегруженности на основной работе у 
педагогов были опасения, что им не хва-
тит времени для полноценного погру-
жения в программу. Это подтверждает 
наш вывод о том, что необходимо реко-
мендовать управленческим командам 
презентовать свой проект по созданию 
личностно развивающей образователь-
ной среды в их образовательной органи-
зации до начала педагогического моду-
ля. Это позволит ознакомить педагогов 
с концепцией программы до ее начала, 
обозначив цели и задачи программы, 
а также продемонстрировать ее поль-
зу через призму опыта управленческой 
команды. 

В рамках программы использова-
лись строго регламентированные вари-
анты форм занятий: классическая лек-
ция, интерактивная лекция, групповая 
работа. Нами был проведен итоговый 
опрос о наиболее комфортной форме 

   

Рис . 1 . Рефлексия «Дерево ожиданий и опасений»
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занятий для участников, повышающей 
их эффективность (рис. 2). 

Анализ показал, что слушателям в 
равной степени нравятся все три вари-
анта проведения занятий. При этом в 
целом комфортность участия в инте-
рактивных лекциях (основной тип заня-
тий программы) участники оценили на 
7,1 балла из 10. Также 30 % опрошенных 
слушателей отметили, что им больше 
нравится работать индивидуально, а не 
в команде.

Также в начале периода обучения 
было проведено аналитическое срав-
нение результатов рефлексии «Квадрат 
эмоций» [7] для команд управленцев и 
педагогов. Техника «Квадрат эмоций» 
позволяет организаторам выявить, ка-
кие эмоции испытывают слушатели 
курса, обсудить эти эмоции и их причи-
ны, проработать их, снять напряжение. 
В этой технике по оси «х» откладывает-
ся степень «приятности»: от самой не-

приятной до самой приятной. Ось «у» — 
уровень энергии: от низкого уровня до 
высокого. Слушателям предлагается 
разместить испытанные в течение дня 
эмоции (и краткое пояснение причин) 
в соответствующем квадранте на доске 
Miro (рис. 3а — управленческие коман-
ды, рис. 3б – педагогические команды). 
Сводные данные по количеству стике-
ров в каждом квадранте приведены в 
табл. 1. 

Анализ показал, что у управленцев 
преобладающие квадраты концентра-
ций испытываемых эмоций находятся 
в зеленой (приятные низкоэнергетиче-
ские) и желтых зонах (приятные высоко-
энергетические эмоции), а количество 
стикеров неприятных эмоций красной 
и синей зоны в несколько раз меньше. В 
то же время у педагогов количество сти-
керов, размещенных в желтой и зеленой 
зоне, все еще были преобладающими, 
однако их количество сравнимо с ко-

Рис . 2 . Результаты опроса слушателей педагогического модуля о формате занятий

Таблица 1 
Сравнение результатов рефлексии «Квадрат эмоций»  

для управленческих и педагогических команд

Количество  
стикеров

Красный  
квадрант

Синий  
квадрант

Зеленый  
квадрант

Желтый  
квадрант

управленцы 4 7 21 18

педагоги 10 12 16 16
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личеством стикеров красного и синего 
цвета. Для снижения градуса негатив-
ного отношения к программе у педаго-
гов было увеличено количество группо-
вых работ и время работы в группах. 

Для повышения мотивации участия 
педагогов во время занятий использо-
вались различные интерактивные ин-
струменты (Miro, Mentimeter, Padlet, 
Quizziz, Google-сервисы и т. п.), реко-
мендованные программой упражнения 
для проведения групповой рефлексии 
(«Мишень», «Острова», «Чемодан, мясо-
рубка, долгий ящик» и др. [8]) и различ-
ные способы чередования фронтальной, 
групповой и индивидуальной работы. 

После того как в ходе обучения уве-
личилось разнообразие применяе-
мых для организации обучения в он-
лайн-формате инструментов, педагоги 
стали более активно работать как на 
интерактивных лекциях, так и в рамках 
групповой работы. Примечательно, что 
во время осуществления обратной свя-
зи педагоги отметили происходящие 
изменения как положительные и срав-
нили с процессом самостоятельного 
поиска новых подходов к проведению 
своих уроков. 

Результаты опросов уровня самоо-
ценки активности педагогов во время 
занятий приведены на рис. 4. 

Рис . 3а . Рефлексия «Квадрат эмоций» (управленческие команды)

Рис . 3б. Рефлексия «Квадрат эмоций» (педагогические команды)
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По итогам анализа самооценки пе-
дагогов выявилось, что у слушателей за-
метно возрос уровень активности как во 
время лекций, так и во время групповой 
работы. Это также можно заметить, про-
анализировав данные, размещенные на 
доске Miro в начале и конце программы 
(рис. 5а и 5б). Мы выявили, насколько 
возрос уровень структурированности и 
наполненности содержанием знаний, 
полученных группами в конце обучения 

(рис. 5б), по сравнению с началом заня-
тий (рис. 5а). 

Выводы. Для создания условий по-
вышения мотивации педагогов к про-
фессиональному развитию в системе 
дополнительного профессионального 
образования необходимо обратить вни-
мание на следующие факторы: 

- при организации работы в онлайн- 
формате с помощью любого интерак-
тивного инструмента необходимо вы-

Рис . 4 . Динамика самооценки активности педагогов в процессе обучения 

Рис . 5а . Доска Miro групповой работы в начале обучения 

Рис . 5б. Доска Miro групповой работы в конце обучения
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делять дополнительное время на обу-
чение работе с данным инструментом, 
при необходимости проводить повтор-
ное обучение;

- проводить «рекламную кампа-
нию» дополнительной профессиональ-
ной программы, уделять больше време-
ни целеполаганию в начале курса;

- учитывать то, что среди педаго-
гов много индивидуалистов. Для вы-

страивания продуктивной работы с 
командами образовательных организа-
ций отводить больше времени работе в 
группах и проведению рефлексии для 
сплочения команды;

- использовать разнообразные ин-
терактивные инструменты и формы ор-
ганизации работы для реализации про-
граммы. 
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Инновационная деятельность информационно-библиотечных 
центров общеобразовательных учреждений  

в меняющейся информационной среде

Аннотация. В статье раскрываются инновации, которые внедряются в работу информа-
ционно-библиотечных центров общеобразовательных учреждений. Особый интерес у обуча-
ющихся, по мнению автора, вызывают интегрированные библиотечные уроки, виртуальные 
экскурсии, сетевые акции, выставки, музейные уроки и др. Автор считает, что современные 
библиотеки, работая в инновационном формате, могут не только являться проводниками в 
мир книг и информации, но и развивать у обучающихся логику, мышление, коммуникативные 
способности.
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Innovative Activities of Information and Library Centres of General 
Educational Institutions in a Changing Information Environment

Abstract. The article reveals innovations that are introduced into the work of information and 
library centers of general educational institutions. According to the author, students are particularly 
interested in integrated library lessons, virtual tours, online events, exhibitions, museum lessons, 
etc. The author believes that modern libraries, working in an innovative format, can not only be 
guides to the world of books and information, but also to develop the students’ logic, thinking, 
communication abilities.
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educational organization

Современное образование в России 
сегодня находится на этапе преобра-
зований, связанных в первую очередь 
с переходом на индивидуально-диф-
ференцированный поход в обучении 
школьников.

ФГОСами 2–3-го поколения, а также 
рядом концептуальных, стратегических 
и нормативно-правовых документов, 
регламентирующих различные направ-

ления образовательной деятельности, 
определяется, что на первое место вы-
ходят навыки в области учебного проек-
тирования, научно-исследовательской 
работы, освоения цифровых инструмен-
тов и другие. Педагог сегодня должен на-
учить обучающихся самостоятельному 
освоению учебного и дополнительного 
материала, навыкам самоорганизации 
и самообразования. Для того чтобы со-
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временный школьник осознал необхо-
димость непрерывного обучения, при-
кладывая собственные силы, его надо 
научить пользоваться преимуществами 
информационно-образовательной сре-
ды, границы которой значительно рас-
ширились с начала цифровой трансфор-
мации образования. 

Сегодня процесс получения знаний 
существенно упростился по форме и 
содержанию: различные цифровые об-
разовательные платформы с большим 
объемом образовательного контента 
позволяют и педагогу, и обучающемуся 
в доступной форме осуществлять осво-
ение учебных предметов. Роль консуль-
тантов, поддерживающих в детях пози-
тивный интерес и мотивирующих их на 
самостоятельную исследовательскую и 
проектную деятельность, могут выпол-
нять, кроме педагогов, также и школь-
ные библиотекари. 

В нынешних условиях роль школь-
ной библиотеки кардинально из-
менилась. Если раньше в школьную 
библиотеку дети приходили взять необ-
ходимый учебник или художественную 
литературу, а библиотекарь выполнял 
роль советчика в вопросе выбора, то 
сейчас здесь осуществляется неогра-
ниченный доступ к различным инфор-
мационно-образовательным ресурсам. 
И библиотекарь — это не просто специ-
алист, помогающий школьникам ориен-
тироваться в большом объеме научно- 
популярной, учебной и художественной 
литературы, а, скорее, консультант, на-
правляющий процесс поиска нужной 
информации, её оценивания и форми-
рования багажа личных знаний. 

Школьная библиотека и учебно- 
воспитательный процесс — это состав-
ные части трансформирующегося обра-
зовательного пространства, находяще-
гося под воздействием цифровизации. 
Библиотечный фонд школы призван 
не повторять, а дополнять объем полу-

чаемых на уроках знаний школьников, 
повышать их уровень читательской гра-
мотности. Фондом могут пользоваться 
все участники образовательного про-
цесса: руководители, педагоги, воспи-
татели, тьюторы, дети и их родители. 

Но все же основной целевой группой 
пользователей библиотеки являются 
обучающиеся. Они приходят за советом 
и поддержкой к школьному библио- 
текарю с разнообразными целями и 
задачами: для выполнения реферата, 
учебного проекта, написания сочине-
ния или эссе, выполнения контроль-
ной работы, подготовки презентации 
или анимационного фильма, а может 
быть, получения более полной инфор-
мации о цифровых образовательных 
платформах и содержании их образова-
тельного контента. Конечно, основная 
цель работника библиотеки развить в 
детях интерес к книге, привить любовь 
к чтению, но в то же время они должны 
воспринимать пространство школьной 
библиотеки как открытую информаци-
онно-образовательную среду, в которой 
возможно находиться как в команде, 
так и индивидуально, выполняя те или 
иные задания.

В работе современной школьной 
библиотеки имеется еще один важный 
аспект: она является полноправным 
участником учебно-воспитательно-
го процесса, влияет на формирование 
необходимой социокультурной среды, 
а также содействует популяризации 
смыслового чтения как основы чита-
тельской грамотности, освоению деть-
ми школьной программы, развитию 
творческого начала при знакомстве с 
достижениями мировой и отечествен-
ной литературы. Школьный библио-
текарь наравне с учителями русского 
языка и литературы, истории и обще-
ствознания участвует в процессе фор-
мирования гармоничной личности ре-
бенка. 
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Принцип непрерывности образо-
вания в эпоху цифровых технологий 
признается всем педагогическим сооб-
ществом как главенствующий: не успел 
человек освоить один объем знаний, 
как через очень короткий промежуток 
времени этот объем удвоился, а часть 
знаний вообще стала неактуальной. В 
такой непростой ситуации учить детей 
и молодежь, несомненно, чрезвычайно 
сложно и еще труднее замотивировать 
ребенка, сформировать способность 
(как прикладные умение и навык) само-
стоятельного обучения. 

Поэтому от школьного библиотекаря 
требуется наличие такой профессиональ-
ной компетенции, как цифровая грамот-
ность, поскольку он должен объяснить 
учащемуся, не только что и почему надо 
знать, но и как, каким способом можно 
получить необходимую информацию. 

Поэтому современную школьную 
библиотеку можно рассматривать как 
информационно-библиотечный центр, 
в котором ученик может расширить 
границы своей культуры пользования 
различными информационными источ-
никами. 

Библиотекарь-педагог, школьный 
библиотекарь образовательной органи-
зации, работающий в таких условиях, 
должен стать эффективным и активным 
участником инновационных модифика-
ций в школе, он тоже должен освоить но-
вые, современные технологии библио- 
течного дела, использовать цифровые 
технологии в повышении уровня чи-
тательской грамотности школьников. 
Успешными педагогами-библиотека-
рями становятся только те, кто обучает 
пользованию электронными словарями, 
энциклопедиями, хрестоматиями и ин-
формационной грамотности с охватом 
всех учебных предметов, а не отдельных 
сфер знаний. 

Сегодня от библиотекаря требует-
ся привить ребенку навык технологии 

(«алгоритма») учебы, что подразумева-
ет ряд умений: осознание, в какого вида 
информации имеется потребность, по-
следовательность действий по поиску 
именно нужной информации (по иско-
мой теме), критическая оценка и анализ 
ее достоверности, анализ содержания 
информации, формирование авторской 
позиции к содержанию информации, 
презентация информации (в различных 
форматах). 

Если осуществлять развитие инфор-
мационной грамотности обучающихся в 
соответствии с данным алгоритмом, то, 
скорее всего, отношение детей к чтению, 
к библиотеке как центру информации, к 
средствам добывания информации бу-
дет постепенно меняться в позитивную 
сторону, способствовать формированию 
у школьников читательского мнения в 
отношении прочитанной литературы и 
другой информации. Золотая середина 
увеличения познавательной мотива-
ции обучающихся в период цифровой 
трансформации образовательной среды 
находится в интегрированном сочета-
нии применения компьютера и книги, 
поскольку они представляют большие 
возможности для поиска нужной ин-
формации и скорости ее обработки.

В заключение надо отметить, что 
школьная библиотека должна стать лю-
бимым местом времяпрепровождения 
педагогов и обучающихся, где можно не 
только поработать с пользой дела, но и 
отдохнуть за любимой книгой.

Использование новых технологий 
позволяет внедрять инновации и в тра-
диционную форму библиотечного об-
служивания — выставочную деятель-
ность. Примером являются электронные 
(виртуальные) выставки, получившие 
широкое распространение в работе ИБЦ 
и школьных библиотек района (МБОУ 
«Беденьговская ООШ», МБОУ «Алабер-
динская СОШ», МБОУ «Большешемя-
кинская СОШ» и др.). 
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Проведение виртуальных выста-
вок — это современная форма рабо-
ты библиотекаря, которая может быть 
чрезвычайно действенной для привле-
чения внимания юных читателей. Она 

позволяет заинтересовать читателя так, 
чтобы он захотел взять и прочитать пре-
зентуемую книгу, а затем чтение станет 
для него прекрасной привычкой.
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Инновации цифровой эпохи в системе повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки педагогов 

(на примере Института развития образования Республики Татарстан)

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровой эпохи на систему повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. Актуальность исследования обуслов-
лена стремительностью этого процесса и его недостаточной изученностью. На примере Ин-
ститута развития образования Республики Татарстан автор исследует основные тенденции и 
изменения в системе дополнительного профессионального образования, запросы общества 
в сфере обучения на пути перехода к постиндустриальной эпохе, делает выводы о необхо-
димости непрерывного опережающего развития системы повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров. Автором проанализированы предпосылки, обусловившие 
переход ИРО РТ к модели «Цифровое ИРО», и миссия института на современном этапе.

Ключевые слова: цифровая трансформация, дополнительное профессиональное образова-
ние, повышение квалификации педагогов
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Digital Age Innovations in Teacher Development and Retraining 
(example of the Institute of Education Development  

of the Republic of Tatarstan)

Abstract: The article considers the influence of the digital age on the system of teacher training 
and retraining. The urgency of the study is due to the powder of this process and its insufficient 
study. The author studies the main trends and changes in the system of additional vocational 
education on the example of the Institute of Education Development of the Republic of Tatarstan, 
the society needs  in the field of learning on the way to the post-industrial era transition, and 
comes to a conclusion about the need for continuous accelerating development of the system of 
advanced teaching staff training and retraining. The author analyzes the prerequisites that led to 
the transition of IED RT to the model «Digital IED», and the mission of the institute in the present 
state of the art.

Keywords: digital transformation, additional professional education, advanced teacher staff 
training

Глобальные тенденции цифровизации 
общества, несомненно, отражаются на 
всех сферах жизнедеятельности человека, 
в том числе влияют на процесс изменений 
в системе повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педа-

гогов. Актуальность темы связана с этими 
процессами и их недостаточной изучен-
ностью в сфере дополнительного профес-
сионального образования педагогов.

Активная цифровизация всех сфер 
жизни человека в образовании прояв-

© Шабалина В.Я., 2022
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ляется многосторонне. Во-первых, бур-
ное развитие «цифры» требует готовить 
человека к успешной жизни в условиях 
перехода к постиндустриальной эпо-
хе. Во-вторых, необходимо учитывать 
специфические характеристики нового 
поколения обучающихся как «цифро-
вых аборигенов». В-третьих, без новых 
педагогических подходов невозможно 
решить первую задачу. 

Выполняя важные стратегические 
задачи, система дополнительного про-
фессионального образования педагоги-
ческих работников не может оставаться 
статичной, она должна функциониро-
вать в режиме постоянного форсайта. 
Для этого необходимо не только вне-
дрять самые современные и актуальные 
методы, способы и формы повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических кадров, 
но и перестроить собственное мышле-
ние, определить приоритеты, видеть 
долгосрочные устойчивые тенденции 
глобального масштаба.

Целью исследования является опре-
деление основных инноваций в системе 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагогов, 
обусловленных процессами цифрови-
зации, на примере Института разви-
тия образования Республики Татарстан 
(ИРО РТ).

Задачи исследования:
- Описать систему повышения 

квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических работни-
ков, сложившуюся в Институте разви-
тия образования Республики Татарстан.

- Проанализировать предпосылки 
для цифровой трансформации деятель-
ности института по повышению квали-
фикации и переподготовке педагогов. 

- Исследовать миссию ИРО РТ на 
современном этапе. 

Объектом изучения является систе-
ма дополнительного профессионально-

го образования педагогических работ-
ников Республики Татарстан.

Предмет работы — системные изме-
нения в дополнительном профессио-
нальном образовании, обусловленные 
переходом к постиндустриальной эпо-
хе, развитием цифрового общества и 
цифровой экономики.

В ходе исследования была изуче-
на литература, нормативно-правовые 
документы, накоплен теоретический 
материал; проведен анализ имеюще-
гося теоретического и эмпирического 
материала, его систематизация и обоб-
щение; были изучены методические, 
информационно-методические мате-
риалы, сборники конференций и другая 
литература, выпускаемая Институтом 
развития образования Республики Та-
тарстан.

Научная новизна заключается в том, 
что в данной работе повышение квали-
фикации педагогических работников 
рассматривается с точки зрения новой 
парадигмы образования, цифровиза-
ции всех сфер деятельности человека и 
выделяются имеющиеся наработки дан-
ного процесса, которые требуют даль-
нейшего развития.

Теоретическая значимость иссле-
дования выражается в том, что осу-
ществлена систематизация материала, 
имеющегося по данной проблеме; про-
изведен анализ стратегических направ-
лений развития системы дополнитель-
ного профессионального образования 
педагогов.

Практическая значимость состоит в 
том, что выделены основные направле-
ния и технологии, связанные с процес-
сом цифровизации, позволяющие до-
биться наибольшей эффективности при 
повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогов.

Система дополнительного професси-
онального образования педагогов насчи-
тывает не одно десятилетие. На разных 
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этапах развития государства она решала 
различные задачи, от ликвидации без-
грамотности до цифровизации образо-
вательного процесса. Неизменным оста-
валось одно: от педагога требовалось 
непрерывное повышение квалификации, 
овладение новыми компетенциями.

Организовать непрерывный учеб-
ный процесс с учетом современных 
достижений науки невозможно без 
наличия системы опережающего про-
фессионального развития педагога, 
научно-образовательного форсайта, 
что чрезвычайно актуально в условиях 
глобальной динамики цифрового обще-
ства.

Появление новых нормативных до-
кументов, электронных образователь-
ных ресурсов, технологий Индустрии 
4.0, таких как:

- облачные технологии (или облач-
ные вычисления, cloud computing);

- искусственный интеллект (ИИ; 
artificial intelligence, AI);

- виртуальная реальность (Virtual 
reality, VR); 

- дополненная реальность 
(Augmented reality, AR); 

- методы машинного обучения 
(Machine Learning);

- аддитивное производство 
(Additive Manufacturing);

- интернет вещей (Internet of things 
(IoT));

- распределенные реестры 
(distributed ledger или shared ledger);

- блокчейн (blockchain) [1]
и многих других технологий, про-

никающих в образование из всех сфер 
деятельности человека, требует от педа-
гога непрерывного профессионального 
роста.

Институт развития образования 
Республики Татарстан, основанный в 
1928 году, претерпевший за свою исто-
рию ряд преобразований, является се-
годня современным образовательным 

учреждением, деятельность которо-
го основывается на научных исследо-
ваниях и передовой педагогической 
практике. Институт осуществляет вы-
сокопрофессиональную подготовку и 
переподготовку педагогических кадров 
Республики Татарстан и других регио-
нов Российской Федерации, научно-ме-
тодическое сопровождение процесса 
модернизации системы образования 
региона, реализует амбициозные про-
екты и программы как республиканско-
го, так и российского масштаба.

ИРО РТ обладает для этого достаточ-
ным кадровым потенциалом, опытным 
профессорско-преподавательским со-
ставом и научными сотрудниками, ко-
торые всегда находятся в поиске новых 
форм и методов работы. 

Основные цели деятельности Инсти-
тута развития образования Республики 
Татарстан:

- осуществление дополнительного 
профессионального образования педа-
гогических и управленческих кадров; 

- реализация приоритетных на-
правлений модернизации системы оте-
чественного образования;

- создание оптимальных условий 
реализации социально значимых про-
ектов и программ в сфере развития об-
разования [2]. 

Основным видом деятельности ИРО 
РТ, определенным уставом учреждения, 
является образование и наука. Данный 
вид деятельности реализуется путем 
оказания услуг в сфере образования, 
выполнения работ в сфере образования, 
проведения прикладных научных ис-
следований:

- написание и издание учебни-
ков, учебных пособий, методических 
пособий, методических рекомендаций, 
сборников и др. 

- подготовка и проведение научно- 
практических конференций, заседаний 
круглого стола, семинаров и др. 
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- публикация статей в журналах 
ВАК и других цитируемых изданиях;

- экспертиза учебников, учебно- 
методических пособий, программ и др. 

- выступления с докладами, сооб-
щениями на научных конференциях, 
заседаниях круглого стола, семинарах и 
др. 

Образовательными услугами ИРО РТ 
воспользовались:

в 2018 г. — 23 образовательные орга-
низации,

в 2019 г. — 29 образовательных орга-
низаций,

в 2020 г. — 22 образовательные орга-
низации,

в 2018 г. — 17845 работников образо-
вания, 

в 2019 г. — 18818 работников образо-
вания, 

в 2020 г. — 17457 работников образо-
вания.

Снижение количества слушателей в 
2020 году связано с объективными при-
чинами, вызванными пандемией новой 
коронавирусной инфекции. 

Институт развития образования Рес- 
публики Татарстан осуществляет так-
же повышение квалификации целевых 
групп:

- экспертов для надзорной дея-
тельности;

- управленческих команд образо-
вательных организаций;

- классных руководителей, в т. ч. 
кураторов групп организаций профес-
сионального образования по вопросам 
медиации;

- специалистов психолого-педаго-
гического направления по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

- учителей-предметников, работа-
ющих с детьми-мигрантами;

- учителей татарского языка по со-
вершенствованию предметных и мето-

дических компетенций, в т. ч. по препо-
даванию для русскоязычной аудитории;

- работников образования по по-
ликультурному образованию, в том чис-
ле по межнациональным отношениям,

а также осуществляет организаци-
онно-технологическое обеспечение 
проведения ОГЭ, ЕГЭ в муниципальных 
районах, обучение по вопросам проти-
водействия коррупции, профилактики 
экстремизма и терроризма и др.

Среди актуальных направлений 
можно выделить следующие:

- Организация деятельности дет-
ских общественных объединений, орга-
нов ученического самоуправления, вов-
лечение детей в социально значимую 
деятельность;

- Психологическая служба в обра-
зовании;

- Психологическая безопасность 
образовательной среды;

- Инклюзивное образование;
- Цифровая образовательная сре-

да;
- ОРКСЭ и ОДНК НР;
- Система подготовки к муници-

пальному и региональному этапам Все-
российской олимпиады по русскому 
языку;

- Особенности работы с формата-
ми ЕГЭ и ОГЭ при преподавании учеб-
ных предметов «Русский язык» и «Лите-
ратура»;

- Совершенствование професси-
ональных и личностных компетенций 
учителя: современный подход (грант 
«Учитель будущего»).

Экспорт образовательных услуг осу-
ществляется в 37 регионов Российской 
Федерации.

В 2020 году к реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования привлечены 22 организа-
ции-партнера и 36 экспертов.

Общий мегатренд развития образо-
вания — учитель цифрового века — ре-



                     Инновационные практики

104

ализуется в ИРО РТ путем локальных 
трендов, среди которых трансформа-
ция, «образование через всю жизнь», 
корпоративное образование, конвер-
генция, и, безусловно, актуальнейший 
тренд — все в глобальной Сети.

Для профессионального развития пе-
дагогов Республики Татарстан в рамках 
реализации проектов федеральных ин-
новационных площадок «Учитель 2.0», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Традиционная культура и образова-
тельное пространство», инновационной 
площадки Российской академии обра-
зования «Региональная система органи-
зации наставничества педагогических и 
руководящих кадров на основе сетевого 
взаимодействия»; экспериментальной 
площадки РАНХиГС по проекту «Педа-
гогические условия цифровой транс-
формации образовательного процесса 
дополнительного профессионального 
образования» Институт развития обра-
зования активно использовал симбиоз 
современных неформальных и инфор-
мальных форм обучения. 

Инициативные медийные проекты 
ИРО РТ представлены проектом «Тра-
диции и новации», состоящим из двух 
серий экспресс-выпусков («Методоло-
гия. Технологии. Инновации» и «Циф-
ровое образование»), журналом «Акту-
альная педагогика», сетевым изданием 
«Современное образование: актуаль-
ные вопросы и инновации» (РИНЦ), а 
также сайтом института, который при-
знан одним из лучших среди сайтов уч-
реждений дополнительного професси-
онального образования (только за 2020 
год зафиксировано более 4 миллионов 
посещений).

Институт развития образования Ре-
спублики Татарстан представлен на 
5 социальных платформах: «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram, YouTube, Telegram.

Таким образом, ряд внешних и вну-
тренних факторов обусловили воз-

можность и необходимость много- 
аспектного развития ИРО РТ с учетом 
глобальных тенденций и в системе до-
полнительного профессионального об-
разования педагогических работников, 
реализуемого институтом, задейство-
ваны все возможные на сегодня инстру-
менты.

Разработка и совершенствование се-
тевых ресурсов и другие факторы позво-
ляют Институту развития образования 
Республики Татарстан позициониро-
вать себя в качестве «Цифрового ИРО».

Цифровая трансформация образова-
тельного процесса — это неизбежность, 
которую необходимо принять для раз-
вития системы дополнительного про-
фессионального образования. В ИРО РТ 
она осуществляется в следующих основ-
ных направлениях: 

- разработка и внедрение актуали-
зирующих и инновационных программ 
ДПО;

- организация процесса персона-
лизированного повышения квалифика-
ции педагогов на основе многофункци-
ональной цифровой платформы;

- разработка регионально-отрас-
левых (корпоративных) стандартов ре-
гиональной системы образования для 
управления качеством подготовки пе-
дагогических и управленческих кадров;

- командный принцип работы ИРО 
РТ, который предполагает включение 
в процессы цифровой трансформации 
всех членов коллектива;

- реализация микромодульного 
подхода к организации повышения ква-
лификации кадров;

- использование комплекса прин-
ципов цифровой дидактики.

Кроме того, большое внимание уде-
ляется усовершенствованию официаль-
ного сайта института с учетом запросов 
участников инновационных проектов; 
наполнению информационных баз и 
работе с информационными системами 
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поддержки образовательного процесса 
и обучающихся; электронным библио-
течным ресурсам.

Выводы
Условия, сложившиеся в период пан-

демии новой коронавирусной инфек-
ции в 2020 году, существенно ускорили 
процесс цифровизации образования. 

Сегодня мы имеем устойчивую си-
стему повышения квалификации педа-
гогов, которая функционирует в новых 
реалиях. Это не только собственно кур-
совая подготовка и профессиональная 
переподготовка в опережающем режи-
ме с использованием микромодульных 
форматов и элементов неформального 
и информального образования, но и ре-
ализация региональных и федеральных 
инновационных проектов, трансляция 
и диссеминация опыта Татарстана на 
другие регионы, конкурсное и настав-
ническое движение, проведение кон-
ференций и семинаров (в том числе в 
онлайн-режиме), поддержка сетевых 
сообществ (комьюнити) и электронных 

площадок, а также подготовка и издание 
(в том числе в электронном виде) мето-
дических и информационно-методиче-
ских материалов, которые заслуживают 
отдельной темы для исследования.

Основными предпосылками для 
цифровой трансформации деятельно-
сти Института развития образования 
Республики Татарстан по повышению 
квалификации и переподготовке педа-
гогов являются глобальные тенденции 
по непрерывному образованию чело-
века, высокая динамика развития реги-
ональной системы образования, нали-
чие кадрового потенциала института, 
интеллектуальные и инновационные 
ресурсы региона. Это позволяет ИРО 
РТ оставаться одним из передовых уч-
реждений дополнительного професси-
онального образования в Российской 
Федерации.

Результаты, полученные в ходе ис-
следования, могут стать импульсом для 
осмысления роли институтов развития 
образования в других регионах.
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Цифровое сопровождение обучения химии:  
достоинства и недостатки

Аннотация. В статье анализируется опыт цифрового сопровождения обучения химии, при-
меняемого членами Регионального отделения ассоциации учителей и преподавателей химии 
Республики Татарстан, с точки зрения выделения его преимуществ и недостатков. Авторы счи-
тают, что работа в виртуальных лабораториях и применение видеоопытов на уроках химии 
не должны заменять традиционные экспериментальные и исследовательские лабораторные 
работы, но могут служить дополнением к ним.
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Digital Support for Chemistry Training: Strengths and Weaknesses

Abstract. The article analyses the experience of digital support of chemistry training, applied by 
members of the Regional Department of the Association of Teachers and Teachers of Chemistry of 
the Republic of Tatarstan, in terms of highlighting its advantages and disadvantages. The authors 
believe that work in virtual laboratories and the use of video experiments in chemistry classes 
should not replace traditional experimental and research laboratory work, but can serve as a 
complement to them.
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Образование как один из фунда-
ментальных и устойчивых институтов 
общества должно отвечать вызовам 
времени, одним из ответов на которые 
является создание новой образователь-
ной среды, сочетающей в себе традици-
онную и цифровую форму взаимодей-
ствия педагога и ученика [1; 2].

Внедрение инновационных педаго-
гических технологий призвано обеспе-

чить повышение качества образования 
и его доступность, усилить мотивацию 
обучающихся и развивать педагогиче-
ское мастерство  преподавателей.  

Химическое образование играет 
важную роль в формировании научно-
го мировоззрения молодого человека, 
помогая адекватно воспринимать окру-
жающий мир и осознавать свою роль в 
нем. Язык химии достаточно своеобра-

© Шамсутдинова Л.П., Лаврова О.М., Овсиенко Л.В., 2022
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зен, а закономерности, формирующие 
химию как науку, способствуют разви-
тию образного, критического и анали-
тического мышления, а также помогают 
творческому росту человека [3, 4]. 

Современный школьный курс химии 
необходим для подготовки подрастаю-
щего поколения к жизни и труду в эпо-
ху Индустрии 4.0, которая предполагает 
новый подход к производству, массовое 
внедрение информационных техноло-
гий, автоматизацию технологических 
и бизнес-процессов, широкое приме-
нение возможностей искусственного 
интеллекта [5]. Эти процессы являются 
важнейшими компонентами комплекс-
ной общероссийской задачи по созда-
нию прорывных технологий мирового 
уровня.

В этой связи задачи обеспечения 
высокого уровня химического образо-
вания приобретают общегосударствен-
ную значимость и актуальность. Об 
этом свидетельствует опыт системной 
поддержки химического образования в 
Республике Татарстан и других субъек-
тах Российской Федерации.

Лучшие российские компании в рам-
ках собственных программ совместно 
со школами реализуют проекты по раз-
витию профильного обучения химии, 
математике и информатике. Это про-
екты Газпромклассов ПАО «Газпром», 
классов «НОВАТЭК», «Иокогава Элек-
трик», единственного в Российской 
Федерации класса датской компании 
«Хальдер Топсе», классы Вертолетного 
завода, гранты школам от ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», ПАО «Татнефть», 
ОАО «КАМАЗ», уникальные програм-
мы поддержки детского проектного и 
технического творчества, реализуемые 
корпорациями «Роснано», «Росатом», 
«Ростех» [6]. 

Несмотря на локальный характер 
проектов, инициированных, как пра-
вило, в интересах отдельных образо-

вательных организаций, они обладают 
уникальным потенциалом развития ин-
тегративных связей между экономикой 
и системой образования.

Для успешного освоения дисципли-
ны «Химия» необходим высокий уро-
вень развития теоретического, прак-
тического, абстрактно-логического и 
аналитического мышления, а также 
сформированность у обучающихся ор-
ганизационных, информационных, ин-
теллектуальных и коммуникативных 
умений [7].

В 2020/21 учебном году образова-
тельные организации были вынуждены 
экстренно перейти к дистанционному 
или смешанному формату обучения и 
самостоятельно создавать новую ин-
формационную среду в рамках циф-
ровой трансформации традиционно-
го образования. Степень готовности к 
дистанционному формату обучения 
участников образовательных отноше-
ний — педагогов, обучающихся и их ро-
дителей — в Республике Татарстан была 
исследована в результате мониторинга, 
проведенного ГАОУ ДПО ИРО РТ. Было 
отмечено, что у достаточного большого 
количества образовательных органи-
заций возникли проблемы при исполь-
зовании дистанционных образователь-
ных технологий [8].

Как отмечают авторы в статье «Циф-
ровые технологии в образовании сегод-
ня: достоинства и недостатки», прогресс 
цифровой трансформации образования 
напрямую зависит от того, насколько 
сами педагоги вовлечены в этот про-
цесс, каков их личный инновационный 
потенциал, какие установки по отноше-
нию к технологиям у них существуют, 
каков их собственный практический 
опыт использования цифровых, инфор-
мационных ресурсов и уровень цифро-
вой субъектности [9]. 

Традиционная система педагоги-
ческого взаимодействия «педагог — 
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ученик» трансформируется в новую, в 
которой важной для учителя задачей 
становится мотивация и готовность об-
учающегося к работе в новом, непри-
вычном формате. Учителям необходимо 
модернизировать программу, изменить 
ее наполнение, формы взаимодействия, 
способы подачи материала, отбор источ-
ников информации и т. д. [10; 11; 12]. 

Применение цифровых технологий 
в образовательном процессе способ-
ствует обеспечению индивидуализации 
обучения, расширяет вариативность со-
держания и уровня сложности. Приме-
нение разных способов подачи учебно-
го материала, учет темпа его освоения 
обучающимися позволяет повысить ка-
чество преподавания. 

Цели, задачи, ожидаемые образо-
вательные результаты цифровизации, 
возникновение новых ролей участ-
ников образовательных отношений в 
связи с цифровым сопровождением 
процесса обучения описаны авторским 
коллективом под руководством док-
тора педагогических наук, профессора 
ФИРО РАНХиГС В.И. Блинова в работе 
«Дидактическая концепция цифрового 
профессионального образования и обу-
чения» [13].

Возникающие новые роли, обеспе-
чивающие различные уровни взаимо-
действия в цифровом образовательном 
процессе, авторы условно разделяют на 
три группы: «педагог – ученик», «педа-
гог – цифровые технологии и средства 
обучения – обучающийся», «специа-
лист – цифровые технологии и сред-
ства». К  традиционной роли учителя 
добавляются роли мотиватора, тьюто-
ра, организатора, игротехника, навига-
тора в виртуальном и цифровом мире, 
аналитика, специалиста по проектной и 
исследовательской деятельности, мето-
диста и др. [13, с. 56–57].

В условиях цифровизации препода-
вания химии необходим отбор педаго-

гических технологий для построения 
образовательного процесса нового типа. 
Актуальным становится применение 
инновационных технологий дистан-
ционного или смешанного обучения, в 
том числе «перевернутого» обучения, 
технология организации проектной и 
исследовательской деятельности обуча-
ющихся в цифровом формате.  

С помощью цифровых ресурсов 
можно знакомить учеников с теори-
ей по разным разделам химии, полу-
чать современную учебную и научную 
информацию, используя электронные 
учебники, мультимедийные интерак-
тивные курсы, различные электронные 
издания, презентации и пр. 

Образовательный контент для циф-
рового сопровождения обучения дисци-
плины «Химия» предоставляют многие 
разработчики, в том числе специальные 
научные учреждения, вузы России, из-
дательства, независимые авторы и раз-
работчики курсов. 

Согласно опросу педагогов, являю-
щихся членами Регионального отделе-
ния ассоциации учителей и препода-
вателей химии Республики Татарстан, 
проведенному в рамках ежегодных 
встреч в ФГБОУ ВО КНИТУ, наиболее 
востребованными интерактивными 
цифровыми ресурсами для обеспечения 
учебного процесса по предмету «Хи-
мия» являются сайт «Единого содержа-
ния общего образования» (https://edsoo.
ru/), «Российская электронная школа» 
(https://resh.edu.ru/), «Учи.ру» (https://
uchi.ru/), «ЯКласс» (https://www.yaklass.
ru/), «Фоксфорд» (https://foxford.ru/), 
«Мобильное электронное образова-
ние» (https://mob-edu.ru/), сайт корпо-
рации «Российский учебник» (https://
rosuchebnik.ru/material/eor-po-khimii/), 
сайт корпорации «Просвещение» 
(https://prosv.ru/), сайт образовательно-
го центра «Сириус» (https://sochisirius.
ru/) и другие.
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Для углубления теоретических зна-
ний и занятий с обучающимися, ко-
торые принимают активное участие 
в различных олимпиадах, учителя 
используют как традиционные учеб-
ники, так и интерактивные. Высокие 
отзывы получили «Электронная библио- 
тека учебных материалов по химии», 
созданная коллективом авторов МГУ 
(http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/), 
интерактивный мультимедийный учеб-
ник «Органическая химия» авторов Г.И. 
Дерябиной, Г.В. Кантария, Д.И. Грошева 
(https://orgchem.ru/) и интернет-учеб-
ник «Основы химии» авторов А.В. Ма-
нуйлова, В.И. Родионова (http://www.
hemi.nsu.ru/). Среди достоинств этих 
ресурсов были отмечены не только хо-
рошо проработанный теоретический 
материал, но и большое количество ил-
люстративного, мультимедийного ма-
териала, творческих и олимпиадных 
заданий, видеоопытов и визуализаций.  

Образовательные организации всех 
уровней образования проводят меро-
приятия по повышению качества хи-
мического образования в республике. 
Постоянное развитие происходит в 
олимпиадном движении, в организации 
научно-популярных курсов по химии 
для детей разного возраста, в профори-
ентационной деятельности («Детский 
университет» КНИТУ-КХТИ, «Малый 
университет» КФУ, смены Республикан-
ского олимпиадного центра, Республи-
канского центра по модели «Сириус» и 
др.). Поддержку педагогам оказывает 
Региональное отделение ассоциации 
учителей и преподавателей химии в 
своей группе социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/club190870399), 
размещая актуальную информацию в 
социальных сетях и проводя встречи- 
собрания с учителями республики. 

Появившаяся в 2020–2021 годах не-
обходимость проведения уроков в сме-
шанном или дистанционном формате 

выявила некоторые сложности для пе-
дагогов. При обсуждении этой темы на 
собрании участников Регионального 
отделения ассоциации учителей и пре-
подавателей химии Республики Татар-
стан было отмечено, что в дистанцион-
ном формате становится невозможным 
выполнение лабораторных работ, за-
крепление теоретических знаний на 
практическом опыте, теряется основная 
роль эксперимента как способа изуче-
ния основ химии. Учителя рассказали 
об использовании цифровых ресурсов 
для демонстрации экспериментов, оз-
накомления с химическими процесса-
ми на производстве и в лаборатории, 
для иллюстрации химических реакций. 
Электронно-образовательные ресурсы 
с высокой степенью интерактивности 
способствуют развитию интереса уче-
ника к освоению нового материала и 
формированию познавательной и твор-
ческой активности. Для этого в образо-
вательном процессе можно применять 
работу в виртуальных лабораториях и 
использование интерактивных симуля-
торов. Проведение виртуального опыта 
дает возможность визуализации хими-
ческих процессов, не требует исполь-
зования дорогостоящих и опасных ре-
агентов, позволяет контролировать ход 
проведения лабораторного опыта [14]. 
Наиболее наглядными и доступными 
являются виртуальные лаборатории, 
выполненные средствами трехмерной 
графики. С их помощью появляется воз-
можность полностью имитировать про-
цедуры выполнения экспериментов, 
проводить наблюдения, вести химиче-
ский журнал и использовать простей-
шие химические редакторы для набора 
формул и изучения структур химиче-
ских соединений. Интерактивные симу-
ляторы позволяют ученику исследовать 
явления, участвовать в изменении ус-
ловий протекания реакций, сравнивать 
полученные результаты, анализировать 
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и делать выводы. Однако включение в 
образовательный процесс видеоопытов 
и работы в виртуальных лабораториях 
вызвало неоднозначную оценку у педа-
гогов. 

Проверка знаний в цифровом фор-
мате может проводиться в виде тести-
рования или традиционного опроса с 
применением дистанционных средств 
обучения. Эффективность программ 
для тестирования и контроля знаний 
заключается в возможности быстрой 
оценки результатов работы обучающе-
гося и выявления пробелов в знаниях.

Анализ опыта педагогов, членов Реги-
онального отделения ассоциации учите-
лей и преподавателей химии Республики 
Татарстан, которые активно применяли 
цифровое сопровождение на своих уро-
ках, позволил выделить преимущества и 
недостатки применения цифровых ин-
струментов на уроках химии.

Достоинствами применения работы 
в виртуальных лабораториях и включе-
ния видеоопытов на уроках являются 
безопасность, упрощение контроля за 
подготовкой ученика к лабораторным 
работам, возможность дифференци-

ровать процесс обучения. Вместе с тем 
есть и отрицательные стороны: отсут-
ствие у учеников навыков практической 
работы с реактивами и оборудованием; 
оцифрованные материалы не всегда 
адекватно отображают реальные про-
цессы; отмечен ограниченный доступ к 
бесплатным электронно-образователь-
ным ресурсам и т. д.

Использование цифровых образова-
тельных ресурсов в смешанном форма-
те обучения позволяет построить инди-
видуальный образовательный маршрут, 
проводить мониторинг учебной успеш-
ности и личностно-профессионально-
го развития обучающихся, расширяет 
возможности для использования раз-
личных групповых и командных форм 
организации учебной деятельности, 
возможности для обучения лиц с ОВЗ. 
Вместе с тем при использовании циф-
ровых образовательных ресурсов важ-
но находить оптимальное соотношение 
реального и виртуального взаимодей-
ствия, так как подмена одного другим 
может приводить к формализму и неу-
мению применять полученные знания 
и умения в реальной жизни. 
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В соответствии с положениями ста-
тьи 2 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» индивиду-
альный учебный план (ИУП) обеспечивает 
освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания 
с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающе-
гося (группы обучающихся) [1]. Порядок 
формирования и реализации индиви-
дуальных учебных планов определяется 
образовательной организацией самостоя-
тельно и закрепляется в соответствующем 
регламенте (локальном акте). 

Проблемы разработки и реализации 
ИУП анализируются в педагогической 
литературе чаще всего в контексте фор-
мирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов (ИОМ) обучающих-
ся при освоении ими образовательных 
программ определенного вида и уровня 
образования. Анализ определения ИОМ 
у различных исследователей показыва-
ет, что многие из них идентифицируют 
маршрут с образовательной програм-
мой, целью которой является создание 
условий для индивидуализации обуче-
ния с учетом личностных целей, моти-
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вов и успешного профессионального 
развития [7, с. 1].  

Например, в системе дополнитель-
ного профессионального образования 
в настоящее время используются две 
основные позиции проектирования 
индивидуального образовательного 
маршрута:

- с учетом установленной образо-
вательной программы на основе прин-
ципа личной ориентации, 

- с учетом выявленных профессио-
нальных дефицитов и индивидуальных 
особенностей у каждого слушателя (воз-
можность посещения занятий, высокая 
нагрузка в образовательной организа-
ции и др.) [5, с. 21].

В профессиональном обучении ис-
пользование индивидуальных марш-
рутов является одним из инструментов 
согласования запросов работодателей 
и соискателей квалификаций с интере-
сами образовательных организаций [2, 
с. 16].

В системе среднего профессиональ-
ного образования (СПО) выбор раз-
личных образовательных маршрутов 
определяется комплексом факторов: 
особенностями, интересами и потреб-
ностями обучающегося в достижении 
необходимого образовательного ре-
зультата, профессионализмом педаго-
гического коллектива, возможностями 
образовательного учреждения удовлет-
ворить образовательные потребности 
обучающегося, возможностями мате-
риально-технической базы учреждения 
[4, с. 90]. Наибольшую сложность для 
педагогов представляет унификация 
индивидуальных образовательных про-
грамм, в том числе учебных планов, для 
организации образовательного процес-
са. Также достаточно непросто при вы-
боре различных маршрутов обеспечить 
и проверить, чтобы выпускник получил 
все необходимые компетенции для ра-

боты по выбранной специальности или 
профессии [6, с. 78]. 

Закономерным является тот факт, 
что индивидуальный учебный план об-
учающегося в различных образователь-
ных системах рассматривается в каче-
стве основного средства реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута [3, с. 73].

Необходимо отметить, что в науч-
но-публикационном поле фактически 
отсутствуют исследования, рассматри-
вающие практические аспекты разра-
ботки и внедрения индивидуальных 
учебных планов в системе среднего 
профессионального образования. Также 
отсутствуют рекомендации по норма-
тивно-правовому обеспечению реали-
зации прав обучающихся на ускоренное 
обучение, по индивидуальному участию 
в формировании содержания своего об-
разования, в том числе одновременно-
му освоению нескольких образователь-
ных программ, совмещению обучения с 
трудовой деятельностью и т. п. 

В январе 2022 года, в целях анали-
за опыта разработки индивидуальных 
учебных планов, выявления професси-
ональных дефицитов при их проекти-
ровании и реализации, был проведен 
опрос заместителей руководителей 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Татарстан. 
В вопросе по формализованной анкете 
в электронной форме, размещенной в 
онлайн-сервисе «Яндех.Форма», приня-
ли участие 60 руководящих работников 
— участников семинара-практикума по 
вопросам проектирования и оценки ка-
чества образовательных программ СПО. 

В ходе анализа результатов исследо-
вания выявилось, что 54 % опрошенных 
респондентов подтвердили наличие 
опыта формирования индивидуальных 
учебных планов при освоении обуча-
ющимися образовательных программ 
СПО. В настоящее время существует 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 1, 2022                                         

117

широкий спектр оснований для перево-
да студентов на обучение по индивиду-
альным учебным планам. В колледжах и 
техникумах республиканской системы 
СПО потребность в разработке индиви-
дуальных учебных планов чаще всего 
возникает при переводе обучающихся 
с одной образовательной программы 
на другую, восстановлении студентов, 
отчисленных ранее из образовательной 
организации, переводе из другой обра-
зовательной организации при наличии 
разницы в основных образовательных 
программах. 

Были выявлены наиболее часто 
встречающиеся затруднения при разра-
ботке ИУП и определено соответствую-
щее количество руководителей, испы-
тывающих данные затруднения:

- при изменении соотношения ау-
диторной учебной нагрузки и внеауди-
торной самостоятельной работы (25 %);

- при определении объема ре-
зультатов предшествующего обучения 
(практического опыта) для перезаче-
та учебной нагрузки по дисциплинам, 
профессиональным модулям (22 %);

- при выборе структуры ИУП 
(18 %).

Для оказания методической помо-
щи профессиональным образователь-
ным организациям в Институте разви-
тия образования Республики Татарстан 
разработан регламент формирования 
и реализации индивидуальных учеб-
ных планов по образовательным про-
граммам СПО. Перевод на обучение 
по индивидуальному учебному плану 
оформляется распорядительным актом 
образовательной организации, в кото-
ром указывается направление индиви-
дуализации содержания образователь-
ной программы СПО. 

По результатам анализа многочис-
ленных оснований для организации 
обучения по ИУП выделено пять клю-
чевых направлений индивидуализации, 

каждое из которых предполагает свой 
алгоритм разработки ИУП: 

- изменение соотношения ауди-
торной и внеаудиторной учебной на-
грузки при очной форме обучения; 

- сочетание очной, очно-заочной, 
заочной форм обучения; 

- устранение отличий в учебных 
планах при переводе обучающегося из 
иной образовательной организации 
или на другую профессиональную обра-
зовательную программу; 

- ускоренное освоение образова-
тельной программы; 

- формирование индивидуального 
содержания программы образования.  

К общим правилам разработки ин-
дивидуального учебного плана отнесе-
ны следующие положения:

- структура образовательной про-
граммы СПО (наименование учебных 
циклов и разделов) в ИУП должна соот-
ветствовать ФГОС СПО;

- ИУП должен предусматривать 
объем учебного времени на все необ-
ходимые компоненты образовательной 
программы СПО (в том числе на вари-
ативную часть циклов образовательной 
программы);

- должен быть предусмотрен вре-
менной ресурс на реализацию практи-
ческих и лабораторных работ, курсовых 
проектов, видов практик, предусмо-
тренных программами учебных дисци-
плин, профессиональных модулей;

- при построении индивидуально-
го учебного плана может использовать-
ся модульный принцип, предусматри-
вающий различные варианты сочетания 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, входя-
щих в учебные планы образовательной 
организации.

Таким образом, целесообразно вы-
бирать структуру ИУП, аналогичную 
структуре учебного плана, реализуе-
мого по традиционной модели освое-
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ния профессиональной образователь-
ной программы. Изменения вносятся 
на установленный период в зависи-
мости от выбранного направления ин-
дивидуализации содержания образо-

вательной программы СПО. В таблице 
представлены предложенные правила 
по разработке ИУП, соответствующие 
случаям, вызывающим наибольшее за-
труднение.

Таблица
Правила разработки индивидуальных учебных планов с различными направлениями 

индивидуализации содержания образования (тип ИУП)

Тип ИУП Правила для разработки ИУП

ИУП для ускоренного 
обучения:

- наименование дисциплин (модулей), их распределение по 
циклам и общий объем должны быть такими же, как в учебных 
планах, рассчитанных на нормативный срок обучения;
- в индивидуальном учебном плане отводится графа, в которой 
указываются форма (перезачет/переаттестация) и объем учета 
результата предшествующего обучения (практический опыт) по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам;
- сокращение сроков не может составлять более одного года по 
сравнению с нормативными сроками освоения образовательной 
программы СПО;
- устанавливаются последовательность и распределение по пери-
одам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики, промежуточной аттестации;
- количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах 
образовательной программам СПО устанавливается образова-
тельной организацией самостоятельно.

ИУП с изменением 
соотношения ауди-
торной учебной на-
грузки и внеаудитор-
ной самостоятельной 
работы (очная форма 
обучения):

- наименование дисциплин (модулей), их распределение по 
циклам; общий объем учебной нагрузки и формы промежуточ-
ной аттестации должны быть такими же, как в учебных планах 
образовательной организации;
- изменяется соотношение аудиторной учебной нагрузки и 
внеаудиторной самостоятельной работы в сторону увеличения 
внеаудиторной самостоятельной работы в пределах требований 
ФГОС к очной форме обучения;
- устанавливаются индивидуальные дополнительные формы те-
кущего контроля по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам;
- разрабатывается индивидуальный график посещения занятий.

ИУП с изменением со-
отношения аудитор-
ной учебной нагрузки 
и внеаудиторной 
самостоятельной ра-
боты (сочетание форм 
обучения):

- наименование дисциплин (модулей), их распределение по 
циклам и общий объем должны быть такими же, как в учебных 
планах образовательной организации; 
- изменяется соотношение аудиторной учебной нагрузки и внеа-
удиторной самостоятельной работы в сторону увеличения внеау-
диторной самостоятельной работы в пределах требований ФГОС  
к очно-заочной/заочной формам обучения;
- формы текущего контроля, промежуточной аттестации выбира-
ются с учетом применяемых форм обучения (или их сочетания);
- устанавливается индивидуальный график посещения занятий.
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В разработанном регламенте особое 
внимание уделено формированию ИУП 
для обучающихся, имеющих достиже-
ния в учебной, научно-исследователь-
ской, общественной, культурно-твор-
ческой и спортивной деятельности. 
Например, при подготовке к региональ-
ным и национальным чемпионатам 
профессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills Russia студенты 
должны переводиться на обучение по 
индивидуальным учебным планам. В 
ИУП вместо дисциплин, междисци-
плинарных курсов, практик вариатив-
ной части образовательной программы 
СПО могут быть включены любые дру-
гие дисциплины, междисциплинарные 
курсы, практики, преподаваемые в об-
разовательной организации, а также 
преподаваемые в других организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, в объеме не меньше уста-
новленных учебным планом по данной 
специальности или профессии.

Независимо от типа индивидуаль-
ного учебного плана консультирование 
обучающегося, проверку предусмотрен-
ных видов работ обучающегося, атте-
стацию осуществляют педагогические 
работники, обеспечивающие реализа-
цию соответствующих дисциплин, меж-
дисциплинарных курсов, практик. 

Таким образом, индивидуальный 
учебный план определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практики, иных видов учеб-
ной деятельности, а также формы про-
межуточной аттестации обучающихся. 
Индивидуальный учебный план разра-
батывается для отдельного обучающе-
гося или группы обучающихся на основе 
учебных планов образовательной ор-
ганизации, реализует образовательную 
программу СПО как с ускоренным сро-
ком обучения, так и без изменения пол-
ного срока обучения. Обучение по ИУП 
рассматривается как средство реализа-
ции индивидуального образовательно-
го маршрута получения обучающимся 
квалификации, предусмотренной обра-
зовательной программой СПО. Эффек-
тивность данного процесса во многом 
определяется детально проработанным 
и утвержденным на уровне образова-
тельной организации регламентом (ло-
кальным актом), в котором определены 
порядок перевода обучающихся на об-
учение по индивидуальному учебному 
плану, особенности структуры и содер-
жания ИУП, алгоритм организация обу-
чения.
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Современное образование осущест-
вляется по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. 
Одно из требований стандарта — обе-
спечить преемственность на уровне 
преподаваемых предметов, интегра-
цию между уровнями образования. 
Важнейшей составляющей в усвое-
нии знаний обучаемыми являются 
межпредметные связи, которые явля-
ются частью процессов преемствен-
ности и интеграции. Межпредметные 
связи особенно цельно и продуктивно 
можно проследить на занятиях физики 
и электротехники. Опыт преподавания 
данных предметов позволил раскрыть 
межпредметность на методической 

разработке «Актуальность визуализа-
ции в обучении». 

Опираясь на содержание методиче-
ской разработки «Актуальность визу-
ализации в обучении», целесообразно 
рассмотреть пример использования 
на занятиях физики и электротехники 
комплекта Arduino для наглядного по-
каза работы законов и правил, изуча-
емых по многим предметам, при этом 
осуществляется межпредметная связь с 
информатикой и математикой.

Arduino — это своего рода электрон-
ный конструктор. Его задача — обу-
чить программированию электронных 
устройств, при этом уделяя минималь-
ное время электронной части. Сборка 
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схем и соединение плат может осущест-
вляться без паяльника, а с помощью пе-
ремычек с разъёмными соединениями 
«папа» и «мама». На рис. 1 изображены 
микроконтроллер и плата Breadboard с 
проводами.

Arduino подключается к компьютеру 
с помощью USB. Драйверы устанавлива-
ются автоматически при подключении 
платы Arduino. Для работы со скетчами 
имеется специальная интегрированная 
среда для разработки Arduino IDE, кото-
рую можно скачать бесплатно с офици-
ального сайта.

Основополагающие законы электри-
чества — І и ІІ законы Кирхгофа — удоб-
но изучать и наглядно демонстриро-
вать, используя комплект Arduino.

Светодиод и последовательно с ним 
соединённый резистор мы должны под-
ключить к выводу, определив его как 
режим «выход», а кнопка подключается 
к выводу с режимом «вход». У цифро-
вого выхода есть только два состояния: 

высокое и низкое. Высокое состояние 
соответствует напряжению на выхо-
де порядка 5 В. Индикаторные диоды 
потребляют ток в пределах I=10 мА [1]. 
Диод работает при напряжении  
U=3,5 В. Резистор рассчитывается по 
формуле:    

  

P=U×I=1,5×0,01=0,02 Вт

Учащиеся, опираясь на знания и 
умения, полученные на занятиях по ин-
форматике, из курса физики применяя 
законы Ома и Кирхгофа, рассчитывают 
величину сопротивления и его мощ-
ность, собирают схемы.

Схема и наглядное подключение ре-
зистора и сопротивления приведены на 
рис.2.

После сборки схемы необходимо 
прошить Arduino. Для того чтобы залить 

       

Рисунок 1

      

Рисунок 2
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скетч на Arduino, необходимо сначала 
просто сохранить его. Далее во избежа-
ние проблем при загрузке необходимо 
проверить настройки программатора. 
Для этого на верхней панели выбира-
ется вкладка «Инструменты». В разделе 
«Плата» выбирается плата. Это может 
быть Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino 
Mega, Arduino Leonardo или др. Также в 
разделе «Порт» необходимо выбрать 
порт подключения (порт, к которому 
подключена платформа). После этих 
действий загружается скетч. Для этого 
нажимается на стрелочку или во вклад-
ке «Скетч» выбирается «Загрузка» (так-
же можно воспользоваться сочетанием 
клавиш (Ctrl + U).

Так выглядит программа подключе-
ния модели Arduino со светодиодом: 

int led = 8; //объявление переменной 
целого типа, содержащей номер порта, 
к которому мы подключили второй про-
вод;

void setup () //обязательная процеду-
ра setup, запускаемая в начале програм-
мы; объявление процедур начинается 
словом void;

{
pinMode(led, OUTPUT); //объявление 

используемого порта, led – номер порта, 
второй аргумент – тип использования 
порта – на вход (INPUT) или на выход 
(OUTPUT)

};
void loop () //обязательная процедура 

loop, запускаемая циклично после про-
цедуры setup;

{ 
digitalWrite(led, HIGH); //эта коман-

да используется для включения или 
выключения напряжения на цифровом 
порте; led – номер порта, второй аргу-
мент – включение (HIGH) или выключе-
ние (LOW);

delay(1000); //эта команда использу-
ется для ожидания между действиями, 

аргумент – время ожидания в миллисе-
кундах;

digitalWrite (led, LOW);
delay (1000)
}.
Загрузив программу, студенты ви-

дят моргание светодиода, а значит, их 
расчёты выполнены правильно. Далее 
они могут применить знания из области 
информатики, изменять программу, в 
частности, менять частоту и скважность 
импульсов, и опять-таки всё будет про-
ходить наглядно.

Рассмотрим тему «Электромагнит-
ные волны. Их распространение». Для 
визуализации применим комплект 
Arduino. 

Подключить линию +5 В можно через 
кнопку и резистор к цифровому выводу 
2 Arduino, полагая, что при нажатии на 
кнопку ток потечет через неё и Arduino 
считает на цифровом входе сигнал вы-
сокого уровня. Соответственно, при 
размыкании контакта мы рассчитываем 
получить на входе сигнал низкого уров-
ня. 

Подключим кнопку по приведенной 
схеме и загрузим в Arduino следующий 
скетч. Результат его работы посмотрим 
в мониторе порта.
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void setup () {
 Serial.begin (9600);
 pinMode (2, INPUT);
}
void loop () 
{
 Serial.println(digitalRead(2));
 delay(1000);
}
При нажатии на кнопку Arduino дей-

ствительно зафиксирует на входе сигнал 
высокого уровня, при этом в монитор 
порта будет выводиться значение «1». 
Но при отпускании кнопки в мониторе 
порта будут выводиться как «0», так и 
«1». Особенно это хорошо заметно при 
использовании длинного отрезка про-
вода. Это происходит потому, что вход 
Arduino не подключен ни к линии пи-
тания, ни к земле  —  он находится «ни 
в каком» состоянии. Такое состояние 
называется высокоимпедансным, или 
Z-состоянием. Провод в данном случае 
выполняет роль антенны, на которую 
оказывают воздействие окружающие ее 
электромагнитные поля. В результате 
Arduino непредсказуемо фиксирует то 
высокий, то низкий уровень сигнала на 
данном входе [1].

Чтобы логический вход не оставался 
в подвешенном состоянии при разом-
кнутом контакте кнопки и можно было 
гарантировать на нем сигнал низкого 
уровня, через резистор его соединяют 
с «землей». Такой резистор называют 
подтягивающим: он обеспечивает под-
тяжку сигнала к «земле» (как в данном 

случае) или же к питанию, если уста-
навливается между логическим входом 
устройства и линией питания. Соответ-
ственно, при подтяжке к питанию на 
логическом входе будет гарантирован 
высокий уровень сигнала. Иногда под-
тягивающим называют резистор, ко-
торый подтягивает именно к питанию, 
также используют англоязычный тер-
мин pull-up (pull-up резистор). А для 
обозначения резистора, подтягивающе-
го к земле, можно использовать термин 
стягивающий, или pull-down резистор. 
Ниже приведены схемы подключения 
кнопки к логическому входу (не обяза-
тельно Arduino) с использованием под-
тягивающего и стягивающего резисто-
ров [1].

Схема и наглядное подключение 
кнопки и сопротивления на рис. 3.

Подключая кнопку к Arduino и ис-
пользуя одну из приведенных схем, мы 
убедимся, что в мониторе порта не бу-
дет никаких неожиданных значений.

Рассмотрим ещё одну тему: «Влаж-
ность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха». Используя Arduino, 
продемонстрируем измерения физиче-
ских величин и объяснение этих явле-
ний. Покажем измерение влажности с 
помощью Arduino, используя специаль-
ный датчик DHT-11.

Датчик состоит из двух частей — ем-
костного датчика температуры и ги-
грометра. Первый используется для 
измерения температуры, второй — для 
влажности воздуха. Находящийся вну-

   

Рисунок 3
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три чип может выполнять аналого- 
цифровые преобразования и выдавать 
цифровой сигнал, который считывается 
посредством микроконтроллера.

На рис. 4 показано наглядное под-
ключение.

После загрузки скетча и подключе-
ния датчика результат измерений мож-
но посмотреть в окне монитора порта. 
Там будут выводиться значения темпе-
ратуры и влажности. 

Если все работает и датчик дает по-
казания, можете провести эксперимен-
ты. Например, поместить датчик в бо-
лее холодное место или подышать на 
него, отслеживая при этом изменения. 
Если при запотевании уровень влажно-
сти увеличивается, значит, датчик ра-
ботает исправно. Подуйте на него тон-
кой струйкой — влажность уменьшится, 
и температура вернется в норму.

В этой статье показана только часть 
визуальных экспериментов, применя-

емых на занятиях по физике и элек-
тротехнике при изучении законов и 
правил. Каждый из нас понимает, что 
образование должно вестись с исполь-
зованием современных технологий. 
Несмотря на то, что в физике и электро-
технике многие процессы лучше объяс-
нять на лабораторных занятиях, в то же 
время часть из них можно объяснить на 
основе интернет-источников. Профес-
сионалы, интересующиеся инноваци-
онными технологиями в электронике, 
создают блоги, сайты, активно делятся 
наработками, что в свою очередь помо-
гает объяснить многие явления. В своей 
профессиональной педагогической де-
ятельности я тоже использую данный 
вид информации, так как необходимо 
постоянно развиваться и следить за но-
вейшими технологиями в электронике, 
которые играют очень важную роль в 
нашем обществе.
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Система образования будущего должна успешно справ-
ляться с формированием гибких компетенций, но эту зада-
чу невозможно решить в отрыве от базового образования. 

Кравцов С.С., министр просвещения России

Современная школа — это место, где 
ребенок проводит большую часть свое-
го времени. Это мир, в котором ребенок 
живет и не только получает знания, но 
и учится слушать и слышать другого, 
решать проблемы, самостоятельно при-
нимая при этом важные и комплекс-
ные решения. Именно в школьные годы 
формируется характер, нравственные 
ценности, отношение к миру. Настоя-

щая школа — это место, где складывает-
ся традиции, особая атмосфера, уклад, 
который поддерживает мотивацион-
ный фон школьников. Все это превра-
щает школу в родной дом для учителя, 
учеников и их родителей, ведь только 
в режиме интерактивного взаимодей-
ствия можно добиться позитивного, 
творческого отношения к жизни у обу-
чающихся. 

© Корнева С.Н., Газиева А.Е., 2022
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МБОУ «СОШ № 170» г. Казани при 
поддержке Регионального ресурсного 
центра «Школьной лиги РОСНАНО» в 
Республике Татарстан являлась апроба-
ционной площадкой по использованию 
учебно-методических материалов в 
контексте исследовательской и проект-
ной направленности [1]. 

Были апробированы предлагаемые 
учебные модули по предмету «Химия» 
для учащихся 9 класса по теме «Ги-
дролиз солей». Работа по апробации в 
рамках урочной и внеурочной деятель-
ности стала своего рода инновацион-
ным материалом. Безусловно, это еще 
не окончание работы над проектом, 
однако хотелось бы поделиться про-
межуточными — весомыми и значи-
мыми — результатами. Отличительной 
особенностью модуля является фокус 
на стимулирование учебной деятель-
ности обучающихся. 

Практическая деятельность уча-
щихся на уроках при изучении темы 
проходила через призму исследования 
(ресурсная база образовательного уч-
реждения технически позволила вы-
полнить всю экспериментальную и ис-
следовательскую часть модуля). 

Задачи, поставленные в ходе изуче-
ния темы, были соразмерны реальному 
опыту ученика и актуальны для него. 
Не для школы учим, а для жизни — ос-
новная парадигма, проходящая красной 
нитью через весь модуль. Главной зада-
чей, связанной с формированием опы-
та деятельности, явилось обогащение 
личного опыта ученика посредством 
учебного эксперимента и установление 
при помощи логических цепочек пра-
вил гидролиза: формирование понятия 
о гидролизе солей, умения предсказы-
вать среду растворов различных солей, 
продолжить развитие умений поиска 
решений поставленных проблем и ком-
муникативных навыков при работе в 
группах.

В основу изучения темы положен 
личностно ориентированный и систем-
но-деятельностный подходы, которые 
направлены на развитие компетенций 
XXI века:

- исследовать;
- проектировать;
- читать и писать («новая грамот-

ность»);
- общаться с другими;
- работать в команде;
- самоорганизовываться;
- учиться (навыки эффективного 

самообразования).
На уроках повышенный интерес 

проявляли не только высокомотиви-
рованные учащиеся. На протяжении 
всех учебных занятий ни у одного уче-
ника не возникло вопроса «Для чего я 
это делаю?». Каждый ребенок понимал 
важность и рациональное ядро проис-
ходящего. Работа педагога заключалась 
лишь в организации исследовательской 
деятельности, а школьники уже прояв-
ляли высокую степень самостоятель-
ности при отсутствии инструктивных 
карт и четких указаний. Междисци-
плинарный характер занятий позволил 
удовлетворить потребность учащихся в 
познавательной деятельности и готов-
ность выполнять дифференцированные 
задания, особенно основанные на раз-
витии индивидуальных особенностей 
детей. 

Гармоничное включение модуля в 
рабочую программу лишь подчеркива-
ет его содержательность и целостность. 
Материал модуля включает в себя ди-
дактические принципы научности, до-
ступности, сознательности, активности, 
наглядности, связи теории и практики.

Все занятия были построены с ис-
пользованием элементов технологии 
творческой мастерской, которая позво-
ляет создавать условия для успешного 
формирования ключевых компетенций 
школьников. И именно на уроке химии 
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учащиеся вовлекаются в творческую 
экспериментальную деятельность. 

«Индуктором» послужил демонстра-
ционный опыт, в ходе которого у обу-
чающихся сформировался начальный 
творческий продукт о знаниях сред 
растворов. Работа с новой информаци-
ей позволила набрать материал в ходе 
групповой экспериментальной дея-
тельности. Кульминацией творческого 
процесса явился «разрыв», когда ребя-
там внезапно открылось новое видение 
условий и признаков протекания хими-
ческих реакций. В ходе работы мастер-
ской учащиеся высказывали свое мне-
ние, слушали одноклассников, реализуя 
этап социализации. Таким образом, в 
мастерской произошло совместное дви-
жение по избранной дороге получения 
нового знания. 

Атмосфера на занятии попутно спо-
собствовала развитию творческого по-
тенциала личности каждого ученика. 
Этому также способствовало и то, что 
для каждого этапа и вида работ педаго-
гу нужно было постараться рациональ-
но подобрать оптимальное время, тем 
самым поддерживалась среда для твор-
чества, моделирования, которая обеспе-
чивала атмосферу, способствующую ро-
ждению новых идей.

Для достижения высочайшего каче-
ства образования и воспитания необхо-
димо обязательное условие — обучение 
и воспитание в ногу со временем! А кто, 
как не педагог XXI века, должен обла-
дать этими профессиональными педа-
гогическими компетенциями? И, чтобы 
адаптировать ребенка к новым услови-
ям, возрастает роль педагога как воспи-

тателя, коучера, способствующего раз-
витию эмоционального интеллекта и 
когнитивных, цифровых, социально-э-
моциональных навыков. 

Образовательные ресурсы програм-
мы «Школьная лига РОСНАНО» [3] по-
зволяют школьникам не только форми-
ровать семь базовых навыков XXI века, 
необходимых для исследовательской, 
инженерно-конструкторской и техно-
предпринимательской деятельности, 
но и развивать важнейшие навыки бу-
дущего: навыки для решения задач, са-
моконтроля, навыки работы с людьми, 
навыки использования технологий и 
развития [7].

Таким образом, создание современ-
ной образовательной развивающей 
среды, обоснованной вызовами обще-
ства, государства, личности, позволит 
обеспечить качественность, мобиль-
ность, открытость, фундаментальность 
и целостность основных компетенций 
школьников; повысить у педагогов их 
уровень, ориентацию на подготовку 
специалистов «завтрашнего дня»; на-
учить работать студента с различны-
ми источниками информации; учиты-
вать личностный и профессиональный 
аспекты деятельности студента. Прио-
ритетом же профессиональной деятель-
ности педагогов в комплексе реализа-
ций модулей и в целом обновлённого 
подхода является помощь, поддержка, 
сопровождение, содействие обучению 
школьников. Важно понимать, что со-
временное образование — важнейший 
фактор экономического развития обще-
ства и становления современной лично-
сти.
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Сегодня создается новое общество, 
хотя мы еще не понимаем всей глубины 
этого процесса, его влияния на все сто-
роны жизни человека. Но однозначно, 
молодежь как социальная страта ближе 
к содержанию этого процесса, сильнее 
вовлечена в процесс трансформации и 
социальной адаптации. Исследователи 
в области социологии, педагогики, пси-
хологии поведения считают, что моло-
дежь в сфере культурных предпочтений 
уже адаптировалась к новой жизни и 
новому обществу; в то же время люди 

старшего поколения находятся только 
на пути к адаптации и, может быть, и 
не смогут ее принять, что увеличивает 
межпоколенческий разрыв. С этой це-
лью воспитательные действия с моло-
дежью в культурном пространстве при-
званы сгладить этот разрыв, дать точки 
соприкосновения молодым людям и 
старшему поколению, найти общие 
смыслы и др. Все это хорошо проявля-
ется в культурных акциях, патриотиче-
ском воспитании, волонтерской дея-
тельности и проч., где молодые и более 
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взрослые трудятся на равных, принимая 
для себя ценности того дела, которым 
они занимаются совместно.

Новое общество требует индивиду-
альностей, оно чрезвычайно открыто 
и разнообразно, предоставляет значи-
тельно более широкие возможности для 
свободы выбора, чем существовавшие в 
другие исторические периоды челове-
чества, для творческого развития и са-
мореализации в первую очередь детей 
и молодежи. Можно констатировать, 
что полная свобода выбора в широком 
пространстве культуры современности 
дает возможность людям быстро при-
способиться к новизне окружения, сде-
лать человека максимально открытым к 
восприятию многообразия культурных 
стилей и направлений.

О воспитании подрастающего по-
коления через культуру говорили мно-
гие исследователи. Основоположник 
отечественной педагогической науки 
К. Ушинский писал: «Воспитание — ве-
личайший вопрос человеческого духа. 
Педагогика — первое и высшее из ис-
кусств, потому что она стремится к вы-
ражению совершенства не на полотне, 
не в мраморе, а в самой природе че-
ловека... Новые поколения появляют-
ся на свет Божий, растут, требуют от 
нас воспитания, а воспитание требу-
ет определенного направления, цели, 
убеждений» [1]. Культура, в том числе 
и современная культура: картины, ин-
сталляции, литературные произведе-
ния, музыка, даже стрит-арт и др. — об-
ладает огромным ресурсом воспитания 
подрастающего поколения. Особый ста-
тус в процессе воспитания приобрели 
музеи. Использование цифровых ин-
струментов позволяет музейным работ-
никам совершать экскурсии во времени 
и пространстве, перемещать участников 
мероприятий в разные архитектурные 
стили, эпохи и т. д. Современная куль-
тура — это особая индустрия ощущений, 

сопровождаемых отображением особых 
психологических переживаний. Развле-
чения приобретают все более массовый 
характер, а индивидуальные виды до-
суга все более отходят на второй план, 
например, студийное, групповое обще-
ние в сфере музыки, танца, арт-декора 
становится естественной средой оби-
тания молодежи, лиц среднего и даже 
старшего возраста. Дети также вовлече-
ны в сферу обучающих развлечений и 
досуга начиная с раннего дошкольного 
возраста. Как правило, к началу обуче-
ния в школе практически каждый ребе-
нок имеет достаточный личный опыт 
посещения различных кружков, студий, 
театров, фестивалей, тематических ве-
черов и т. п. Следовательно, воспита-
тельные цели и задачи реализуются в 
каждом направлении. Однако нередко 
цели и задачи одного совершенно про-
тивоположны другому.  

Очевидно, что дети и молодежь 
больше подвержены влиянию сверстни-
ков, чем родителей или социально зна-
чимых взрослых, они имеют свой стиль 
одежды, свою модель поведения, хобби, 
развлечения, привычки и музыкальные 
пристрастия, и насильственное (даже 
если оно осуществляется из лучших по-
буждений) насаждение других ценност-
ных ориентиров, культурных пристра-
стий, характерных для иной возрастной 
категории или другого исторического 
периода, становится практически не-
возможным.

Большинство приверженцев тради-
ционной, классической культуры и ис-
кусства испытывают культурный шок, 
они растерянны, дезориентированы, 
дезадаптированы наличием психоло-
гического и мировоззренческого раз-
рыва между поколениями, их «разо-
рванностью» восприятия достижений 
культуры и искусства и нежелания при-
нять иной порядок ценностей. Боль-
шинством специалистов этот процесс 
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рассматривается как обескультурива-
ние, бездуховность и безынтеллекту-
альность современного мира. Молодежь 
упрекают в потере ощущения реально-
сти и отсутствии вкуса, неумеренности 
и деструктивности. А их культурные 
предпочтения рассматривают через 
призму обезличивания, упрощенности, 
монотонности, сходную с ощущением 
от принятия наркотиков как постоян-
ного возбудителя. Однако эти суждения 
однобоки, имеют предвзятый характер. 

Молодежь — это позитивный ресурс 
развития любого общество, а эпоха по-
стиндустриального развития, в которую 
мы живем, — это период, где ключевой 
фигурой является молодежь с ее огром-
ным потенциалом. Современная моло-
дежь осознает, что, для того чтобы быть 
успешным, конкурентоспособным, ра-
ботать с высокими технологиями, нуж-
но быть человеком широкого кругозора, 
интеллектуально открытым, коммуни-
кабельным, способным к критическому 
суждению, т. е. необходимо иметь такое 
качество, как «способность быстро и 
экономно адаптироваться к непрерыв-
но меняющимся условиям» [2], а это не-
возможно осуществить без осознания 
достижений и уроков прошлого. 

Вопрос, является ли современная мо-
лодежь носителем традиционной куль-
туры, может рассматриваться утверди-
тельно. Да, потому что молодость — это 
временное состояние, которое довольно 
быстро проходит, это такой возрастной 
период, когда молодому человеку хо-
чется самоутвердиться, образовывать-
ся, творить, совершать ошибки, но, глав-
ное, получать при этом опыт и быть не 
похожим на других. Именно в подрост-
ковом и молодом возрасте происходит 
становление личности, формируются 
социальные установки и нравственные 
ориентиры, определяется характер и 
этические нормы поведения. Именно в 
этот возрастной период человек наибо-

лее открыт для получения знаний, готов 
к самопознанию и самосовершенство-
ванию. Поэтому именно в этом возрас-
те молодой человек должен получить 
те знания, которые ему пригодятся в 
будущем, он должен осознать их важ-
ность и полезность. И именно поэтому 
молодежь более открыта к воспитатель-
ному воздействию. Следовательно, от 
осознания педагогов разного уровня, 
утверждающих, что необразованное и 
некультурное общество способно поро-
дить еще более необразованное и не-
культурное следующее поколение, за-
висит очень многое. И мы видим, что 
системная и целенаправленная работа в 
данном направлении образовательного 
сообщества и специалистов в области 
культуры создает позитивную основу 
для изменения ситуации на государ-
ственном уровне. 

Мероприятия в области воспитатель-
ной деятельности с расширением гра-
ниц доступности участия для молодежи 
и всех других слоев населения в таких 
ежегодных акциях, как «Ночь театров», 
«Симфоническая ночь», «Ночь музеев», 
рок-фестивали, фестивали по выявле-
нию талантливой и одаренной молоде-
жи, музыкально- и культурно-образова-
тельные форумы и конференции и т. п., 
демонстрируют огромную заинтересо-
ванность государства, с одной стороны, 
в культурном обогащении общества в 
целом, а с другой — в воспитании детей 
и молодежи в качестве ключевого ресур-
са культурного развития страны. Актив-
ное вовлечение молодежи в социальное 
волонтерство, благотворительность, 
пропаганду здорового образа жизни, не-
гативного отношения к различного рода 
деструкциям и асоциальным проявле-
ниям, её участие в социальных проморо-
ликах, рекламе социально-ответствен-
ного поведения в обществе позволило 
сделать для молодых еще более откры-
тым путь к культурным ценностям. 
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В последние десятилетия наглядно 
видно нарастание процесса включенно-
сти молодежи в культурную жизнь об-
щества. Заметно прослеживается увели-
чение разносторонности интересов, что 
в первую очередь связано с большей до-
ступностью лучших образцов мировой 
и отечественной культуры, ознакомле-
ние с которыми происходит как в фор-
мате естественного либо искусственно 
созданного социально культурного про-
странства, так и во время туристических 
поездок, участия в спортивных и иных 
форумах в качестве участников и волон-
теров. 

Сегодня многие виды и формы ис-
кусства, которые были в прежние време-
на «закрыты» для большинства населе-
ния, посредством Интернета становятся 
доступными, значительно расширились 
границы взаимообмена, стажировок, 
командировок, культурных обменов и 
тому подобных форм взаимодействия. 

Можно отметить, что в современной 
культуре создаются условия для того, 
чтобы в первую очередь молодежь мог-
ла проявить свой оригинальный стиль, 
независимость, способность удивлять и 
даже шокировать, реализовывать свою 
самобытность, быть небанальными. 
В этом активно проявляется воспита-
тельное свойство культуры.

Изучение ценностных ориентаций 
молодежи в рамках воспитательной де-
ятельности предоставляет возможность 
выявить, позитивно скорректировать 
культурные предпочтения, оценить ее 
культурный потенциал. Именно в сфере 
культуры молодежь проигрывает на мо-
дельном уровне все возможные вариан-
ты своего будущего поведения. Иными 

словами, при организации специальным 
образом созданной образовательно- 
культурной среды у преподавателя по-
является возможность интегрировать 
принципы преемственности и измен-
чивости в процессе формирования по-
зитивных ценностных ориентаций че-
рез следующие механизмы:

- сохранение интереса к традици-
онной системе ценностей в симбиозе 
с современной культурой, несмотря на 
происходящие в обществе перемены 
(например, сочетание классической и 
современной музыки);

- ликвидация (устранение) состо-
яния индивидуального ценностного 
вакуума, состояния отчуждения (при 
нахождении, например, только в интер-
нет-пространстве);

- развитие механизма адаптации 
молодежи к изменившейся социокуль-
турной среде без отказа от классической 
литературы, искусства, музыки и т. п.

Взаимодействие культуры и образо-
вания в процессе воспитания современ-
ной молодежи дает педагогу мощный 
ресурс — модельные образцы, культур-
ный фон для решения воспитательных 
задач разного направления. Формиро-
вание личных качеств и общепрофес-
сиональных компетенций, мягких на-
выков может решаться эффективнее в 
условиях образовательно-культурного 
пространства, где возможно организо-
вать процесс развития коммуникатив-
ных навыков, креативного мышления, 
командной работы, стрессоустойчиво-
сти, а также традиционных ценностей: 
патриотизма, доброты, восприятия 
прекрасного, человеколюбия и многих 
других.
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Главная роль в реализации основных 
требований ФГОС отведена учителю, 
обладающему целым рядом професси-
ональных компетентностей. Но в то же 
время в современном образовательном 
пространстве «вуз – педагогическая де-

ятельность» не существует реальных 
механизмов взаимодействия, способ-
ствующих профессиональной послеву-
зовской адаптации молодых специа-
листов. Выпускник вуза чувствует себя 
дезадаптированным в новых для него 
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условиях. В такой ситуации развитие 
системы наставничества может стать 
одним из наиболее эффективных мето-
дов профессиональной адаптации мо-
лодых специалистов.

Башлангыч мәктәп-өзлексез белем 
бирү системасының иң мөһим өлеше. 
Ул мәктәпкәчә яшьтә башланган белем, 
тәрбия, үсешне дәвам итә һәм югары 
мәктәпкә күчүгә нигез сала. Башлангыч 
мәктәпне тәмамлаган укучы иң элек 
сәламәт, дәүләт стандартларында бил-
геләнгән белемне үзләштергән, әхлаклы 
булырга тиеш.

Хәзерге заманча мәктәптә, чынбар-
лыкта, яшь укытучы эшли алмый... 

Мәктәпне тәмамлаганнан соң, укучы 
педагогика институтына имтиханнар 
аша үтеп, анда дүрт-алты ел белем ала. 
Фәнни предметлар белән беррәттән, 
ул укыту методикасын үзләштерә һәм 
үз-үзенә сорау куя: «Мөгаен, мәктәптә 
эшләп, белемнәремне, үземне сынап 
карарга кирәктер», — ди. Төрле мәктә-
пләргә практикага йөргәндә аңа укыту 
эше кызыклы булып тоела, укучыларны 
үзенең артыннан ияртә алуына, берсүз-
сез, ышана... 

Дипломлы егетләрне яки кызларны 
мәктәпкә эшкә барганчы уйлап карыйк 
әле. Югары уку йортын яңа тәмамлаган 
яшь кеше кем соң ул? Беренчедән, бел-
геч буларак әлегә «йомшак», үзе югары 
уку йортында имтиханын биргәндә дә 
шактый еш «йөзә иде», тәҗрибәсе юк. 
Икенчедән, кем белән эшләячәген ул 
әле күз алдына да китерә алмый. Үзе 
дүрт-алты ел элек кенә мәктәпне тә-
мамлаган иде, әмма тормыш бик тиз 
үзгәрә шул, хәзерге укучылар ул укы-
ган чактагылардан тик күпкә аерыла. 
Өченчедән, һәр мәктәпнең дистә ел-
лар буена үтәлә торган үз кагыйдәләре, 
тәртипләре бар. Менә яшь мөгаллимгә, 
алда әйтеп киткән өч билгесезлек белән 
төзелгән мәсьәләне берүзенә чишәргә 
туры киләчәк. 

Беренче вакытта барысы да тәр-
типтә кебек, барысы да ал да гөл, елма-
ялар да кебек, чөнки әле рухи күтәре-
леш һәм тулы эйфория дәвам итә. 
Аннан соң, озакта үтми, беренче кар-
шылыклар башлана... Каршылыклар 
эчтәлеге белән бик күп төрле, әмма ба-
рысы да аның яшь мөгаллим булуын-
нан килә... 

Мисал өчен, администрация белән 
каршылык. Беренче елында яшь бел-
геч мәктәпнең эчке кагыйдәләрен бик 
аз белә, шулай да тиешенчә башкары-
рга кирәк. Шуларны башкарганда ул 
күп хаталар ясый, аларның һәрберсе йә 
катгый шелтә, йә эштән куылу белән 
тәмамланырга мөмкин. Түземле, игъ-
тибарлы администрация булса, аның 
хаталарын күрсәтеп, төзәтү юлларын 
аңлатырлар иде, әмма андыйлар хәзер 
сирәк шул. Әле ул шелтәсез дә төрле 
аңлатма кәгазьләре, «коточкыч начар» 
эшләре өчен гафу үтенеп, доклад язма-
лары язарга мәҗбүр була. 

Шулай да, беренче чиратта, балалар 
белән каршылыклар килеп чыга. Тәү-
ге тапкыр кабинетка килеп кергәннән 
соң, яшь укытучы өйдә сәгатьләр буе 
язган дәрес эшкәртмәләрен ачып дәрес-
нең темасын исенә төшереп, бу җирдән 
башлап, аннан шуңа күчәрмен, аннары 
төрле сораулар бирермен, дип фикер 
йөртә.Дәрес башлана, укучылар утыры-
шалар һәм барысы да укытучы уйлаган-
ча килеп чыкмый. Шулкадәр кызыклы 
булырга тиеш, дип уйлаган дәрес, сый-
ныфта бернинди үзгәреш, җанлану си-
зелми, бу материал шулкадәр авыр итеп 
төзелгән, балалар аны үзләштерерлек 
дәрәҗәдә түгел, институт студентлары 
өчен әзерләнгән кебек. 

Алга таба яшь мөгаллимне үзенең 
хезмәттәшләре белән дә каршылыклар 
көтеп тора. Аның эш тәҗрибәсе юк ди-
ярлек, мәктәптәге «башкаларның ба-
рысына да аңлаешлы нәрсәләрне» ул 
аңлый алмый.
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Яшь мөгаллимне тагын бер пробле-
ма көтеп тора, ул да булса — ата-аналар 
белән эшләү. Беренче елда ук сыйныф 
җитәкчелеген биргән булсалар! Алар 
белән чын акыл, салкын канлылык белән 
сөйләшергә тагын тормыш тәҗрибәсе 
җитми аңа. Берәр нәрсә турында сөйли 
башласа, аңа: «Үзегезнең балагыз бул-
магач, Сез күп нәрсәне аңламыйсыз!» — 
дип кенә әйтәчәкләр. Иң авыры шул: 
һәрберсе үзенең баласын яклап, яшь 
мөгаллимнең эшли белмәвенә шакката-
чаклар. Әгәр яшь мөгаллим үзенең талә-
пләрен куеп, тавыш күтәрә башласа, 
берничек тә эшләр алга бармаячак, әгәр 
аны администрация яклап чыкмаса, ул 
мәктәптән китәргә мәҗбүр булачак... 
Чынлыкта, шушы каршылыкларны яшь 
мөгаллим күпмедер дәрәҗәдә җайлап 
үткәреп җибәрә алса, уку елы ахырында 
үз-үзенә сорау бирәчәк; «Бу эш миңа ни 
өчен кирәк..?». 

Яшь укытучылар өчен кагыйдәләр 
белән танышыйк:

— Балаларны ярат!
— Эшкә зыян китермә!
— Балалардагы яхшы сыйфатларны 

күрергә тырыш.
— Балаларны уйларга һәм яратырга 

өйрәт!
— Балаларны мәҗбүр итмичә генә 

эшләтергә өйрән.
— Бер көн дә яңалыктан башка үт-

мәсен.
— Укытучы — укучының үсешен-

дә һәм үзкамилләшүендә дусты һәм 
ярдәмчесе.

— Укучыны аның характерын искә 
алып тәрбиялә.

— Онытма! Укытучы үз эше, кыл-
ган гамәлләре, үзенең эш системасы, 
методлары, үзе төзегән программалар 
өчен җаваплы.

— Мөгаллим үзе укыганда, өйрән-
гәндә генә башкаларны өйрәтә ала.

— Ялгышудан курыкма — ялгышны 
танымаудан һәм төзәтмәүдән курык.

— Хезмәттәшләрең белән тәҗрибә 
уртаклаш.

— Беренче чиратта — үз-үзеңә, анна-
ры башкаларга таләпчән бул.

— Әгәр дә йөрәгеңдә балаларга җылы 
хис булмаса, мәктәптән китәргә кирәк. 

Яшь мөгаллимнәр түбәндәгеләрне 
истә тотсын иделәр һәм үтәсеннәр.

Хәзерге заман дәресенә куелган 
таләпләрне үтә исеңнән чыгарма.

Укытучының дәрестә оештыру 
эшчәнлеге һәм аның шәхси сыйфатла-
ры.

1. Эш планын төзү һәм аның үтәле-
шен оештыру.

2. Психологик һәм гигиена талә-
пләрнең үтәлеше.

3. Дәрестә укучылар эшчәнлеген 
оештыру.

4. Дәрестә дәфтәрләрнең, класс 
журналының, көндәлекләрнең туты-
рылышы.

5. Укытучының үзе укыта торган 
фәнне белүе һәм аның педагогик оста-
лыгы.

6. Укытучы сөйләме (сөйләм тем-
пы, дикциясе, сөйләм ритмы, культура-
сы, образлылыгы, хиссилеге).

7. Мөгаллимнең педагогик культу-
расы, такты, тышкы кыяфәте.

8. Өйрәнелгән материал күләме 
белән өйгә бирелгән эшнең чагыштыр-
масы.

9. Дәрес... минут соңга калып 
башланды.

10. дәрестә ... минут вакыт бушка са-
рыф ителде.

Педагогик технологияләргә таянып 
эшләргә :

1. Белем бирүнең компьютер техно-
логияләре. 

2. Үстерешле укыту технологиясе. 
3. Проектлар технологиясе. 
4. Программалаштырылган укыту. 
5. Укучылар эшчәнлеген актив-

лаштыру һәм интенсивлаштыруга 
юнәлтелгән педагогик технологияләр. 
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6. Уен технологиясе. 
7. Аралашуга өйрәтү технологиясе. 
8. Уку-укыту процессында инте-

гральләштерү. 
9. Укыту процессында кейс мето-

дын куллануны тәкдим итәм.
Аңлашылганча, сорау туа: «Нишләр-

гә соң?». Нинди дә булса үзгәрешләр, бу 
авырлыктан ничек кенә булса да чыгу 
юлларын эзләргә, табарга кирәк! Укы-
тучының профессиональ абруен тиз 
арада гына күтәреп тә үстереп тә бул-
мый, аның хезмәтенә тиешле хакын 
түләү дә хәзерге шартларда мөмкин тү-

гел, моның өчен мәгариф системасына 
үзгәрешләр кертү кирәклеге аңлашы-
ла. Мәктәптә иптәшләрчә, дусларча, 
хезмәттәшлек итүне администрация 
кайгыртырга тиеш. Каршылыклардан 
башка, яшь укытучы мәктәптә әле төр-
ле авырлыклар белән дә очрашачак... 
Уку-укыту мәсьәләләрендә проблема-
лар бихисап, аны кайчандыр чишәргә 
туры киләчәк... 

Укытучы укырга тиеш. Укучыла-
рында шушы авыр фәндә кызыксынды-
ру уята алган укытучыга киләчәктә дә 
уңышлар юлдаш булсын.
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Мониторинг готовности педагогов к реализации инклюзивного 
образования (на примере Республики Татарстан)

Аннотация. Проблема готовности педагогов к реализации инклюзивного образования акту-
альна, так как одним из главных его условий является наличие у педагогов сформированных про-
фессиональных инклюзивных компетенций. Овладение различными образовательными и коррек-
ционно-развивающими технологиями на курсах дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки позволят педагогам, работающим 
с детьми с ОВЗ, совершенствовать инклюзивные операционные компетенции. В статье представ-
лен мониторинг фрагментов реализации персонифицированной модели повышения квалифика-
ции, которая позволяет через индивидуальную траекторию развития педагогических работников 
диагностировать имеющиеся дефициты в области инклюзивного образования. 

Репрезентативность проведенного исследования, в котором приняли участие 165 респон-
дентов, подтверждается значительным объемом выборки (43 муниципальных района и два 
городских округа Республики Татарстан (г. Казань и г. Набережные Челны).

Ключевые слова: инклюзивное образование, компетентность, инклюзивные операционные 
компетенции, дополнительное профессиональное образование, мониторинг, персонифициро-
ванная модель повышения квалификации
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Monitoring the Readiness of Teachers to Implement Inclusive Education 
(on the Example of the Republic of Tatarstan)

Abstract. The problem of teachers’ readiness to implement inclusive education is relevant, 
since one of the main conditions is that teachers have formed professional inclusive 
competencies. Mastering various educational and correctional and developmental technologies 
in the courses of additional professional advanced training programs and professional retraining 
will allow teachers working with children with disabilities to improve inclusive operational 
competencies. The article presents the monitoring of fragments of the implementation of a 
personalized model of advanced training, which allows, through an individual development 
trajectory of teachers, to diagnose the existing deficiencies in the field of inclusive education. 
The representativeness of the study is confirmed by a significant sample size (43 municipal 
districts and two urban districts (Kazan and Naberezhnye Chelny) of the Republic of Tatarstan, 
in which 165 respondents took part)
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Инклюзивное образование в 21 веке 
выступает как глобальный этический 
тренд, локальная стратегия и является 
правовым императивом в социальной, 
политической, образовательной жиз-
ни в современном мире и в России. В 
системе образования Республики Та-
тарстан социальный фокус заявленной 
проблематики предполагает монито-
ринг трансформации содержания и 
организационных условий образова-
тельного процесса, которые представ-
лены персонифицированной моделью 
повышения квалификации, ориенти-
рованной на конкретного педагога, его 
образовательные потребности, влеку-
щие трансформацию компетенций пе-
дагогических работников. Для реали-
зации данного формата образования 
его необходимо обеспечить кадровым 
педагогическим ресурсом, владеющим 
инклюзивными операционными ком-
петенциями. Инклюзивные операци-
онные компетенции формируют опре-
деленный набор базовых ценностей, 
характеризующих структуру личности 
педагога, стандарты поведения и вза-
имодействия всех субъектов образова-
тельного процесса. Влияние ценностей 
прослеживается практически во всех 
социальных феноменах, которые при-
сутствуют в культуре, обществе, обще-
ственных институтах и в самой лично-
сти педагога.

Теоретическую базу и методологи-
ческую основу исследования составляет 
совокупность научных приемов и ме-
тодов исследования, в том числе таких, 
как современные теории и концепции, 
обосновывающие инклюзивный под-
ход в образовании (Н.П. Артюшенко, 
Н.Н. Малофеев, И.В. Вачков, Н.М. На-
зарова, М.М. Семаго, И.В. Вачков, 
Е.В. Грунт, Л.В. Косикова). В зарубежном 
опыте представляет интерес «каскад 
сервисов», или континуум конструиро-
вания услуг по удовлетворению особых 

образовательных потребностей лиц с 
ОВЗ (K. Bayer, J. Davis, S.J. Pijl, B. Cagran, 
M. Schmidt).

Мониторинг был проведен в рамках 
реализации государственного задания 
ГАОУ ДПО «Институт развития образо-
вания Республики Татарстан» и включа-
ет прикладные научные исследования 
по выявлению профессиональных де-
фицитов в области инклюзивного об-
разования в муниципальных районах 
Республики Татарстан. Кафедра пси-
хологии и инклюзивного образования 
осуществляет реализацию программ 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, целью 
которых является формирование и со-
вершенствование профессиональных 
инклюзивных компетенций педаго-
гических работников. Педагогический 
«мягкий мониторинг» основывается на 
показателях, которые разработаны ис-
следователями самостоятельно.

Полученные результаты мониторин-
га лягут в основу проведения модифи-
кации содержания в части разработки 
обязательного инклюзивного модуля 
(трудоемкостью 16 часов), программ 
курсов повышения квалификации, ре-
ализуемых Институтом развития об-
разования Республики Татарстан. Ана-
лиз современных теорий, концепций и 
предмет теоретико-экпериментально-
го изучения вопроса профессиональ-
но-личностной готовности педагогов к 
реализации инклюзивного подхода об-
условили применение многоуровневого 
мониторинга, отраженного в иерархии 
исследования на уровне образователь-
ной организации, на муниципальном 
уровне и на региональном уровне. 

Мониторинговым исследованием 
было охвачено 43 муниципальных рай-
она и два городских округа (г. Казань и 
г. Набережные Челны) Республики Та-
тарстан, в нем приняли участие 165 че-
ловек. В мониторинге были задейство-
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ваны педагоги, которые систематически 
заносили информацию на основе ан-
кетного опроса. Ссылка на анкету была 
размещена на согласованных ресурсах 
региональных и муниципальных обра-
зовательных учреждений. 

Мониторинг кадрового обеспече-
ния выявил, что 67,3 % педагогов имеют 
стаж работы более 10 лет, до 10 лет — 
22,4 %, до трех лет — 10,3 %. Полученные 
данные позволяют говорить о том, что, 
с одной стороны, молодые специалисты 
после окончания вуза не идут работать 
в образовательные учреждения, а с дру-

гой стороны, наблюдается увеличение 
количества работающих пенсионеров. 
Статистические данные об образовании 
учительского корпуса позитивны, так 
как большинство опрошенных респон-
дентов имеют высшее педагогическое 
образование (рис. 1). 

Количество педагогов с высшей ква-
лификационной категорией составляет 
15,8 % опрошенных и с первой квалифи-
кационной категорией — 57 %. В насто-
ящее время востребованной остается 
ситуация поиска педагогов новой фор-
мации, которые бы хотели и были ком-

Рисунок 1

Рисунок 2
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петентны работать с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Об 
этом свидетельствует и желание повы-
сить свою профессиональную квалифи-
кацию, участвуя в научно-практических 
конференциях, семинарах, вебинарах, 
круглых столах и др. (рис. 2).

Важными для педагога являются 
рефлексия и предвидение (прогнози-
рование) результатов в работе с детьми 
с ОВЗ. По результатам опроса выявлено, 
что педагоги частично (64,2 %) владеют 
этой профессионально важной способ-
ностью (рис. 3).

Для организаторов курсов повыше-
ния квалификации педагогов эта ин-

формация является значимой, так как 
при проектировании учебно-тематичес- 
кого плана в него включаются практико- 
ориентированные задания, кейсы, на-
правленные на совершенствовании 
данной компетенции.

Помимо базовых компетенций, выде-
ляются и другие отраженные в трудовых 
действиях профессионального стандарта 
педагога профессиональные компетен-
ции, среди которых диагностика резуль-
татов обучения и развития, в том числе 
детей с ОВЗ. Понятие «диагностическая 
компетентность» объединяет в себе раз-
личные аспекты профессиональных 
инклюзивных компетенций. 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4
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Как видно по результатам монито-
ринга (рис. 4), 59,4 % владеют средним 
уровнем применения инструментария, 
методов диагностики, оценки показате-
лей уровня и динамики развития ребен-
ка с ОВЗ. 

Педагогическое прогнозирование 
является проявлением высшего уровня 
педагогической компетенции, включа-
ющей умение постановки цели своего 
профессионально-личностного роста и 
развития. По результатам мониторин-
га, 62,4 % педагогов показали средний 
уровень прогностических умений, низ-
кий уровень — 29,7 %, что не позволяет в 
полном объеме осуществлять комплекс-
ную, целостную систему прогнозирова-

ния в педагогической деятельности с 
детьми с ОВЗ (рис. 5). 

Рассмотрение организационного 
компонента компетенции у педаго-
гов показало средний уровень у 61,2 % 
опрошенных и низкий — у 23,6 % 
(рис. 6). Педагогическая деятельность 
невозможна без её организации, необ-
ходимо изменение роли педагогов, от 
них требуется максимальное внимание 
к политике, стратегии и тактике шко-
лы, ее технологическим, процедурным 
и эстетическим ценностям. Организа-
ционным направлением в деятельности 
педагога является совершенствование 
учебных программ и процесса обуче-
ния, которые непосредственно связаны 

Рисунок 5

Рисунок 6
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с функциями информации и эффектив-
ной коммуникации. 

На основе анализа результатов мо-
ниторинга сделаны выводы о готов-
ности педагогов к оказанию помощи 
участникам образовательного процесса 
лиц с ОВЗ (57 % — средний и 41,8 % — 
высокий уровень) (рис. 7). 

 Также выявлено недостаточное ин-
формирование педагогов о специфи-
ке нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ходе реа- 
лизации образовательного процес-
са. Выявлена необходимость повыше-
ния профессиональных инклюзивных 
компетенций педагогов для работы 
в инклюзивной среде, необходимость 
информационной и методической под-
держки в области инклюзивного обра-
зования со стороны специалистов со-
провождения. 
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Я иду на урок с «Открытой школой»

Аннотация. В статье описывается опыт работы с ресурсом платформы «Открытая школа». 
Автор считает, что использование ресурсов платформы «Открытая школа» существенно уско-
ряет процесс объяснения учебного материала, повышает его качество, оставляя больше вре-
мени на выполнение практических заданий. Показаны возможности применения ресурса на 
уроке и самостоятельных занятиях обучающихся при подготовке к единому государственному 
экзамену.
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The lesson with the «Open School»

Abstract. The article describes the experience with the resource of the platform «Open School». 
The author believes that the use of resources of the platform «Open School» significantly speeds 
up the process of explaining educational material, increases its quality, leaving more time for 
practical tasks. The article shows possibilities of application of the resource at the lesson and 
independent lessons of students in preparation for the unified state exam.

Keywords: information environment, distance learning, teacher, students, platform «Open 
school»

Учитель — это не просто профессия, 
это образ жизни, это осознание огром-
ной ответственности перед обществом 
и особенно перед учеником.

Идя на урок к учащимся, всегда ду-
маю, как же интересно и увлеченно 
преподнести материал урока. Ведь мой 
предмет — не только один из сложных 
предметов в школе, но и к тому же едва 
ли не самый главный, не зря же мат-
кматику называют «царицей наук». При 
подготовке к уроку придерживаюсь 
главной цели — сделать его необычным, 
интересным, и помогает мне в этом об-

разовательная платформа «Открытая 
школа».

С «Открытой школой» я познакоми-
лась, когда проходила дистанционное 
обучение по программе «Практические 
вопросы использования электронных 
образовательных ресурсов» в рамках 
реализации мероприятий проекта «От-
крытая школа 2035». 

Этап первоначального примене-
ния ресурсов платформы пришёлся на 
период дистанционного обучения. На 
одном из уроков математики в 6 клас-
се на тему «Признаки делимости» был 
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выбран образовательный ресурс плат-
формы «Открытая школа» – «Признаки 
делимости на 2, на 5, на 10». В начале 
урока учащимся был показан ролик. Из-
учив признаки делимости, мы вместе 
с учениками выполнили упражнения 1, 
2, 3, 4 (фронтальная работа класса). По 
окончании урока обучающимся было 
дано домашнее задание, которое необ-
ходимо было выполнить на платформе 
«Открытая школа» (упражнения 5.1–5.4, 
6). Учащиеся хорошо восприняли на-
глядные методы обучения, изученный 
материал в дальнейшем безошибочно 
применялся на практике. 

Принцип индивидуализации обу-
чения на старшей ступени реализуется 
через образовательный ресурс плат-
формы «Открытая школа» — «Трена-
жер ЕГЭ», используя который составляю 
учащимся варианты каждую неделю, 
указываю сроки выполнения. В резуль-
тате вижу и могу оценить процент вы-
полненных заданий и «западающие» 
темы предмета. Такой формат работы 
значительно облегчает мне работу, дает 
возможность сделать анализ хорошо 
усвоенных заданий и «западающих» 
тем. В зависимости от успехов ученика 
я могу применять гибкую, индивиду-
альную методику обучения, предлагаю 
ребятам изучение дополнительных бло-
ков учебных материалов. Ученик может 
выбрать свой темп изучения материала, 
т. е. может работать по индивидуальной 
программе, согласованной с общей про-
граммой курса.

Также образовательные ресурсы 
платформы «Открытая школа» исполь-
зую при решении проблемы индиви-
дуализации домашних заданий. Часто 
к основному домашнему заданию даю 
некоторым ученикам дополнительные 
упражнения по отдельным темам. В ос-
новном это задания, связанные с тема-
ми, которые ученик или не усвоил или 

пропустил по какой-то причине, либо  
ученикам дается дополнительное зада-
ние для подготовки к олимпиаде. Это 
позволяет мне организовать продуктив-
ную самостоятельную работу учащихся 
по закреплению изученного материала, 
автоматизировать проверку выполнен-
ных работ, провести анализ подготов-
ленности обучающихся.

Использование в моей работе ре-
сурсов платформы «Открытая школа» 
существенно ускоряет процесс объясне-
ния учебного материала и повышает его 
качество, оставляя больше времени на 
выполнение практических заданий. Яв-
ления и понятия, образы которых фор-
мируются с помощью моделей и ани-
маций, представленных на платформе, 
запоминаются надолго. 

В результате применения ресурсов 
платформы «Открытая школа» на уро-
ках могу отметить, что эффективность 
их использования заключается в том, 
что:

- повышается информационная 
культура учащихся;

- появляется возможность исполь-
зовать на уроках более широкую инфор-
мацию;

- обеспечивается оперативность 
пополнения учебного материала новы-
ми сведениями;

- уроки становятся более интерес-
ными, насыщенными, качественными, 
результативными;

- обеспечивается объективность и 
независимость результатов ученика от 
субъективного мнения учителя;

- повышается мотивация к обуче-
нию.

Применение ресурсов платформы 
«Открытая школа» открывает перспек-
тивное направление в обучении, так как 
в них соблюдается принцип «в нужном 
месте, в нужное время и в нужном объ-
ёме».
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Борынгыны белми, киләчәкне төзеп булмый

Аннотация. Бу мәкаләдә киләчәк буынны тәрбияләүдә халыкның гореф-гадәтләре, йолала-
ры, музейларда саклана торган истәлекле әйберләр, экспонатлар аша мирасыбызны өйрәнүгә 
юнәлдерелгән чаралар үткәрү тәҗрибәсе карала. 
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Не зная прошлого, невозможно построить будущее

Аннотация. В данной статье раскрываются опыт внедрения мероприятий, направленных 
на воспитание подрастающего поколения — изучение наследия через традиции, обычаи на-
рода, памятные вещи, экспонаты, хранящиеся в музеях.
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Without knowing the past, you can’t build the future

Abstract. This article reveals the experience of implementing measures aimed at educating the 
younger generation-the study of heritage through traditions, customs of the people, memorabilia, 
exhibits stored in museums.

Keywords: Tatar heritage, traditions, customs of the people, memorabilia stored in the museum

Әйе, бу бик дөрес сүзләр, чыннан да 
кеше үзенең үткәнен әби-балаларының, 
тормышын, тарихын белми торып ул, 
әлбәттә, киләчәккә бара алмый.

Хәзерге көнне күз алдына китер-
сәм минем йөрәгем әрни, тетрәнә. Без 
әби-бабаларыбыздан килгән тарихны 
өйрәнеп, ишетеп, белеп үскән балалар. 

Аларның ниниди авыр заманда яшәп 
көн күргәннәрен өйрәнеп үскәнбез. 
Ә хәзерге чор балалалары моны беләме, 
күрәме, ишетәме? Бик авыр моңа җавап 
табу. Чыннан да балалар, хәтта әти-ә-
ниләр арасында, безнең үткәнне бел-
мәүчеләр бик күп. Моның сере нидән 
гыйбәрәт дисәгез, әлбәттә, ул безнең 
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зур кибетләр, ИКЕЯ, АШАН, Макдональс 
һәм башкалар. Күбесенчә, әти- әниләр 
шунда юнәлә һәм, әлбәттә инде, безнең 
балаларыбыз да алар белән бергә, бу зур 
сәүдә йортларында уйнарга һәм фай-
дасыз ризыклар ашарга бик яраталар. 
Күбрәк шундый жирәргә юнәлгәндә, 
кызганычка каршы, безнең музейлар, 
театрлар һәм башка күренекле урыннар 
читтә калып тора. Ә игътибар белән ка-
расак анда ниниди байлык, ниниди рух 
ятканлыгын күз алдына китерү мөмкин 
түгел. Анда безнең тарих, әби-бабайлар, 
анда безнең үткәннәрдәге эзләр һәм 
сукмаклар.

Ә менә безнең музейлар, андагы ди-
варлар һәм андагы үткән тарих байлы-
гына күз салсак, күңел кылларыбыз ти-
брәнми калмас иде. 

Шәһәребез бакчаларына күз салсак, 
анда кечкенә музейлар оештырылган. 
Ләкин бу җиңел эш түгел, эскпонатлар 
табу авыр һәм бакчага барсын да урна-
штырып бетерү мөмкин түгел. 

Совет районының “Мирас” методик 
берләшмәсе һәм Татарстан Республи-
касы Мәгариф һәм фән министрлыгы-
ның мәктәпкәчә һәм башлангыч гому-
ми белем бирү дәүләт автоном мәгариф 
учреждениесенең өлкән укытучысы бу-
ларак белем күтәрү курслары һәм тәр-
биячеләр, әти-әниләр белән берлектә 
Милли музей белән эшне киңәйтеп тә 
җибәрдек. Музей җитәкчеләре безнең 
эшне хуплап кабул иттеләр. Башта өлкән 
тәрбиячеләр белән семинар-практикум 
үткәрелде, аннан “Мирас” семинары-
ның чираттагы йомгаклау чыгарылышы 
“Мирас дәвамчылары” семинары бала-
лар бакчалары, әти-әниләр белән бер-
лектә уздырылды. Белем күтәрү курсла-
ры белән семинар практикум оештыру 
алдагы планнарда тора.

Музей методисты Ирина Геннадев-
на үз эшенең остасы, милли җанлы та-
рихчы, укытучы. Музейда бердәм эш 
алып барыла, керү белән чисталыгы, 

кешеләрнең каршы алу, экскурсовод-
ларның сөйләве, төрле юнәлештә алып 
барылучы мастер-класслар. Төрле ха-
лыкларның милли уеннары уйнату-
лар, көнкүрешләрләрен чагылдыручы 
экспонатлар, алар турында мәгълүмат, 
милли киемнәре, бизәнү әйберләре ту-
рында бай мәгълүмат табырга була му-
зей залларында. 

Әйтеп үткәнемчә, без балалар бак-
часында педагоглар белән берлектә 
тарихыбызны, милли йолаларыбызны 
өйрәнү буенча зур эш алып барабыз, 
әмма бу милли музейдагы байлык белән 
чагыштытырлык түгел. Шуңа күрә Хөр-
мәтле әти-әниләр! Балалар тәрбияләүдә 
бурычлы булып иң беренче чиратта сез 
торасыз, әйдәгез әле бергәләп эш алып 
барыйк. Балалар бит безнең киләчәк 
тормыш, барсы да алардан тора, ә менә 
нигезнең ныклыгы сездән тора. Чөнки 
нигез ниниди нык булса өйнең дә бит 
тотрыклыгы шуннан гыйбарәт. Элек-
кегеләр тәккә генә әйтмәгән бит, ни 
чәчсән шуны урырсың дип. Әби-бабай-
лардан калган сүзләргә колак салып 
мирасыбызны яшь буынга тапшырыйк. 
Балаларыбыз хәзерге көнгә килгәндә 
кулланучылар тарафына гына кереп ба-
ралар, без олы кешеләр буларак аларга 
дөрес тәрбия бирмибез, егетләрне ва-
танпәрвәрләр итеп тәрбия кылмыйбыз, 
ә инде кызларны сабыр, тәртипле, итә-
гатьле, михербанлы, әниләргә генә хас 
хисле йомшак күңелле итеп үстерә ал-
мыйбыз. Кайда хата кылабыз сон? Бәли 
уйланырга вакыт җиткәндер? 

Бәлки борынгылардан килгән го-
реф-гадәт, милли йолаларга, әхакый, 
патриотик тәрбиягә, тарихыбызга әйлә-
неп кайтырга вакыт җиткәндер? 

Бала — ата-аналарның әхлакый тор-
мыш көзгесе. Үрнәк ата-аналарның ба-
лаларга артык көч түкмичә генә бирә 
торган иң кыйммәтле әхлакый сый-
фатларыннан берсе — ата һәм ананың 
рухи матурлыгы, аларның кешеләргә 
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яхшылык эшли белүе. Әгәр дә ата-а-
на күңел җылысын кешеләргә бирә, 
аларның шатлык-кайгыларын урта-
клаша, йөрәкләре аша үткәрә белсә, 
андый гаиләдә тәрбияләнгән балалар 
киң күңелле, игътибарлы, эчкерсез бу-
лып үсә. Бала өчен ата-анадан да якын, 
алардан да кадерле тагын кем бар? Тор-
мышта бала иң беренче сезнең белән 
аралаша, әйләнә-тирә турында берен-
че тәэсирләрен дә сезнең аша ала, ак-
ны-карадан, яхшыны — яманнан аеры-
рга да сезнең ярдәм белән өйрәнә. Әйе, 
һәр кешенең тормышында иң кадерле, 
кабатланмас хатирәләре әти-әниләре 
белән бәйләнгән булыр. Димәк, ата-ана 
үзенә күрә бер бөтен. Шулай кеше шәхе-
сенә нигез ташлары салына. Аның нин-
дирәк шәхес булып җитлегүе, күбесенчә, 

шул күмәклектәге һәм аның әгъзалары 
арасындагы мөнәсәбәтләргә, үз-үзләрен 
тотышына бәйле булуын онытмыйк.

Әйе чыннан тарихка, әхлак, тәрби-
ясенә әйләнеп кайту бик дөрес фикер 
дип саныйм, болар барсы да балалары-
бызны бер юнәлешкә генә этәрми, ә за-
мананың иң куркыныч чире интернет 
челтәрләрдән дә аерып тора бит әле. 
Ә интернет шулай ук хәзерге көндә та-
гын иң алда торган проблемаларның 
берсе. Хөрмәтле әти-әниләр! Бердәм 
булыйк, балаларыбызга дөрес тәрбия 
бирик, тарихыбызны, милли йолалары-
бызны, музейларыбызны, театрлары-
бызны онытмыйк. Тәрбиябезнең ниге-
зе — бабаларыбыздан калган рух һәм 
рухи байлык!
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